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Введение

Среди неправильных глаголов, к которым относятся слабые, 
хамзованные и удвоенные, наиболее проблемными являются слабые 
глаголы, спряжение которых ввиду многочисленных и разнообраз
ных преобразований вызывает значительные трудности. В насто
ящей монографии на основе арабских источников даётся характе
ристика преобразований, которые происходят не только в глаголах, 
но и в именах, образованных от слабых корней. Изложенная в 
первом разделе характеристика преобразований, которая даётся в 
арабской грамматической традиции и распространяется на все типы 
слов в арабском языке, к сожалению, не позволяет разработать 
правила спряжения слабых глаголов, имеющие практическое значе
ние. В этой связи общие правила спряжения слабых глаголов состав
лены на основе разработанных автором правил преобразования 
слабых звукосочетаний. Правильность основных положений предла
гаемых правил подтверждена приведёнными в четвёртом разделе 
таблицами спряжения всех существующих типов слабых глаголов, в 
которых каждое преобразование слабых звукосочетаний имеет соот
ветствующую ссылку на определённый пункт правил. Ссылки дают
ся в круглых скобках, а источники -  в квадратных. В связи с тем, что 
во многих типах глаголов происходящие преобразования полностью 
или частично совпадают, наиболее полная характеристика преобра
зований даётся в глаголах, расположенных в начале четвёртого 
раздела. В последующих типах глаголов в случае полного совпаде
ния всех глагольных форм с предыдущим глаголом даётся лишь 
ссылка на соответствующий глагол. Например, после подробного 
изложения всех преобразований, происходящих в глаголе L̂ J—> 
“бежать” нет необходимости так же подробно излагать преобразова
ния, происходящие в глаголе “рассказывать”, который хотя и 
относится к другому типу, однако во всех формах перфекта, импер
фекта и императива, а также причастиях совпадает с ним не только 
по внешнему виду, но и по характеру преобразований. Если формы 
какого-либо глагола совпадают с предыдущим только по характеру 
преобразований, то приводятся лишь таблицы спряжения с указани
ем на соответствующие глагольные формы, в которых происходят 
такие же преобразования. Например, преобразования в конце уже 
упомянутого глагола совпадают с преобразованиями в соот
ветствующих формах глаголов ^ьс.1 и целого ряда других
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недостаточных глаголов производных пород. В таком случае 
приводятся только ссылки на соответствующие формы ранее 
рассмотренного глагола, в которых произошли такие же преобразо
вания. Такой подход позволяет, во-первых, значительно сократить 
объем книги, а во-вторых, даёт возможность читателю при отра
ботке вопросов спряжения слабых глаголов использовать принцип 
аналогии, т. к. после подробного знакомства с особенностями спря
жения одного глагола все полученные знания можно успешно при
менить при спряжении целого ряда других глаголов, что имеет важ
ное практическое значение для изучающих арабский язык.

При рассмотрении недостаточных глаголов особое внимание 
уделено причастиям и некоторым моделям масдаров, в окончаниях 
которых при изменении по падежам также происходят преобразова
ния слабых звукосочетаний, которые подчиняются предложенным 
правилам.

Склонение причастий и некоторых масдаров, преобразования 
в которых происходят в полном соответствии с ОППСЗ, подтверж
дает общий характер разработанных правил и возможность их при
менения в системе словообразования в целом.

В арабской грамматической традиции в соответствии с кон
цепцией управления значительное внимание уделяется флексиям 
слова, с которых начинается изучение арабского синтаксиса. Их 
образование и изменение в недостаточных глаголах также происхо
дит в соответствии с ОППСЗ. В результате преобразования слабых 
звукосочетаний, в ряде глагольных форм могут образоваться так 
называемые виртуальные флексии. Исследованию концепции управ
ления в целом и глагольных флексий в частности посвящён пятый 
раздел, в котором в соответствии с арабской грамматической тради
цией подробно описаны флексии как правильных, так и недостаточ
ных глаголов.
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Р а з д е л  1

Слабые глаголы
в арабской грамматической традиции

1.1. АРАБСКИЕ ГРАММАТИСТЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
О СЛАБЫХ ГЛАГОЛАХ

Уже в начальный период зарождения и становления арабской 
грамматической традиции глаголы привлекали особое внимание многих 
известных грамматистов. Это было обусловлено теми многочисленны
ми морфологическими изменениями, которые происходят в них в 
процессе спряжения. Стремление объяснить эти изменения, дать клас
сификацию глаголам и лексическому составу языка в целом было одним 
из движущих факторов, которые привели к появлению многих работ в 
этой области. Основные принципы классификации глаголов, заложен
ные в средние века, сохранились до наших дней. Так, испанский лекси
кограф Ибн Кутиййа (ум. в 978 г.) делит глаголы на геминированные, 
правильные, хамзованные и слабые [33-35]. Известный грамматист 
Аль-Халиль (719-791 гг.) выделяет следующие типы: 1) двухбуквен
ный редуплицированный, 2) правильный трехбуквенный, 3) слабый 
трехбуквенный, т. е. такой, в состав которого входит одна слабая буква,
4) свернутый или слабый по двум буквам, т. е. такой, в состав которого 
входят две слабые буквы, 5) четырехбуквенный и пятибуквенный. 
Постепенно классификация неправильных глаголов усложнялась, и 
известный арабский грамматист Замахшари (ум. в 1144 г.), автор 
замечательного труда “Подробно о грамматике”, уже делит их на 
правильные, хамзованные, удвоенные, подобноправильные, пустые, 
недостаточные, вдвойне неправильные со слабыми первой и третьей 
коренными буквами, вдвойне неправильные со слабыми второй и 
третьей коренными буквами. Выделяются также удвоенные подобно
правильные глаголы, рассматриваются отдельно глаголы со слабой J и 
глаголы со слабой Более подробную классификацию давал известный 
арабский грамматист аз-Зинджани (XII в.) в своей работе “Мабадиу 
фит-Тасриф”, в которой он делит все неправильные глаголы на три 
группы. В первой были удвоенные глаголы, к которым он относил 
трехбуквенные и четырехбуквенные. Ко второй группе он относил 
глаголы, имеющие в своем составе слабые буквы. Эту группу он делит 
на семь подгрупп: 1) подобноправильные, 2) пустые, 3) недостаточные, 
4) глаголы, в которых второй и третий корневые звуки слабые,
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5) глаголы, в которых первый и третий корневые слабые, 6) глаголы, в 
которых первый и второй корневые слабые, 7) глаголы, в которых все 
три корневые слабые. В третью группу он включил хамзованные 
глаголы, которые делились на три подгруппы: 1) глаголы начальной 
хамзы, 2) глаголы срединной хамзы, 3) глаголы конечной хамзы. Описа
нием и классификацией неправильных глаголов занимались и многие 
другие арабские грамматисты того времени. При исследовании непра
вильных глаголов они стремились не только описать, но и объяснить те 
морфологические изменения, которые в них происходят. Так, Сибавей- 
хи и Замахшари указывали на замену слабых согласных в причастиях 
ДЗ от пустых глаголов I породы на примере “говорящий” и 
“продающий”, а аз-Зинджани отмечает следующие преобразования:

а) усечение j  в ППГ с типовой гласной имперфекта “и”, а также в 
ряде других глаголов с типовой гласной “а”, среди которых упомина
ются следующие:

“класть”, у “быть широким”,

“падать”, “топтать, ступать”;
б) усечение долготы перед сукуном в формах повелительного на

клонения, например:

“продай”;

в) усечение последней слабой коренной буквы в условном накло
нении НГ, например:

» - в
“он не скрыл” (вместо

г) усечение последней коренной в повелительном наклонении для 
муж. р. ед. ч., например:

“брось” (вместо ^ 1)1);
д) усечение последней коренной в причастиях ДЗ, образованных 

от НГ, например:

—► р 1Ь;

е) превращение з и ^  в алиф, если они имеют огласовку, а им 
предшествует фатха, что имеет место в ПГ и НГ, например:

“продавать”,

—> I “завоевывать”. •'

Современные грамматисты продолжили традиции грамматистов 
средневековья и описали практически все морфологические изменения,
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которые происходят в слабых глаголах. Количество описанных случаев, 
сформулированных правил, положений и примечаний настолько велико, 
что их усвоение становится недоступным для простого носителя (а тем 
более для неносителя) арабского языка. Слабые буквы, к которым в 
арабской грамматике относят > ^ и  алиф, в процессе спряжения глаго
лов исчезают, ассимилируются и преобразуются по определенным пра
вилам, а иногда и вне этих правил.

Морфологические преобразования, происходящие в словах, так 
же как и образование самих слов в арабском языке, делятся на два типа: 
смоделированные и традиционные.

Смоделированными (^Ь>) преобразованиями называются такие, 
которые происходят по определенным моделям и охватывают все слова 
данной категории. Они происходят по правилам и закономерностям, 
знание которых позволяет обнаружить происходящие изменения и уста
новить исходный корень.

Традиционные ( ^ 1̂ .) преобразования названы так потому, что 
происходят по традиции в отдельных словах или небольших группах 
слов. Такие преобразования обычно не подчиняются каким-либо об
щим правилам, и их можно обнаружить только по специальным спра
вочникам или словарям.

При описании морфологических трансформаций в арабской грам
матике встречаются следующие понятия [81 -  756]:

а) слабые преобразования ((_№]);
б) превращения (СЛ5);
в) замена (с]Кй);
г) компенсация
Однако было бы неправильным считать, что все морфологические 

изменения всего лишь делятся на перечисленные выше четыре типа 
преобразований, т. к. между некоторыми из них невозможно провести 
чёткую границу. Для обозначения одних и тех же процессов в арабской 
грамматике употребляются два, а иногда и три различных понятия. В 
этой связи для понимания вопроса в целом необходимо ближе познако
миться с содержанием каждого из этих понятий.
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1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ

1.2.1. Слабые преобразования

Слабые преобразования представляют собой преобразования сла
бых букв и хамзы, которая в некоторых семитских языках также отно
сится к слабым буквам, и могут происходить следующими способами 
[40-112]:

1.2.1.1. Способом переноса (<ЛX  сР^ур. В этом случае огласовка 
слабой буквы переносится на место предшествующего сукуна, напри
мер, в имперфекте от ПГ (у) “сказать” :

<_Ьч
1.2.1.2. Способом превращения огласованной буквы в неогласо-

ванную с&еур. В этом случае происходит усечение огласовки
слабой согласной, например от глагола (и) “бросать”:

1.2.1.3. Способом усечения (< «ЧЦ< сР^УР- Усечение слабой буквы 
происходит в следующих случаях:

а) если буква, обозначающая долготу, встречается с другой не- 
огласованной буквой, что получило в арабской грамматике название 

*Ш1 “встреча двух букв, отпасованных сукуном”. Встреча двух 
неогласованных букв устраняется всегда усечением долготы. Например, 
в глаголах (а) “бояться”, (и) “бросать”, (и) “продавать” 
усечение долготы происходит в следующих формах:

в - в

£ *  - >  &
в в о
Сг + ^SAJ —> —> Со«

Такой способ устранения встречи двух неогласованных букв 
объясняется тем, что долгота состоит из двух элементов: огласовки и 
слабой буквы. Если убрать слабую букву, то остаётся огласовка, кото
рая как бы частично продолжает представлять устранённую долготу.

Исключением (т. е. сохранением двух неогласованных букв*' 
подряд) является случай, при котором вторая неогласованная буква 
является удвоенной. Такое замечание необходимо сделать, т. к. следует
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помнить, что удвоенная буква всегда рассматривается как две, из 
которых первая считается неогласованной [36 -  291]. Усечения буквы, 
обозначающей долготу, в данном случае не происходит, т. к. две буквы 
графически представлены одной и поэтому рассматриваются как одна, 
усиленная ташдидом. Например, в СЗ перфекта от глагола III породы jUI 
“препираться, ссориться”:

3lss ( £ l %

б) в 11111' с первой коренной j  может произойти усечение слабой 
согласной в имперфекте ДЗ., например, от 3h.j ( и )  “обещать”:

% в - *CC.JJ —>

Буква j  в 11111 обязательно усекается в имперфекте при наличии 
двух условий. Во-первых, префикс должен быть огласован фатхой, и во- 
вторых, типовой гласной имперфекта должна быть кясра. Позже к этим 
глаголам добавилось несколько других с типовой гласной “а”;

в) в НГ в повелительном и условном наклонениях в формах 
муж. р. ед. ч. усекается слабая буква с сукуном в конце слова, например, 
от (а) “бояться”:

g-ki.! —> ( j i i l  “бойся”;

г) усечение хамзы в глаголах IV породы в имперфекте и причасти
ях [36 -  50], например:

“убеждать” —> £jsj (вместо £ja)i),

(вместо £^з>0-
1.2.1.4. Способом превращения одной буквы в другую (  JX&yi 
В этом случае одна слабая буква пропадает, а на ее месте появля

ется другая [104 -  106], например:

£ £  —> U “он продал” (буква ^  превратилась в апиф),

У  j">“ ~ ► У  jy»  “весы” (буква j  превратилась в ^).
Перечисленные выше способы слабых преобразований активно 

используются при образовании различных глагольных форм и имен, од
нако на практике чаще встречаются более сложные преобразования, 
представляющие собой последовательную реализацию двух и более 
перечисленных выше способов. Такие преобразования являются комби
нированными, и их можно пояснить на следующих примерах.
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1.2.1.5. Слабое преобразование способами переноса и усечения
происходит, например, при образовании причастия СЗ от ПГ I породы 
(для глагола “продавать”):

* >.' о . Ъ л ... с * -
------- *  2^-», где:

а -  слабое преобразование способом переноса (огласовка слабой 
согласной дамма переходит на место предшествующего сукуна), при 
этом слабая буква $  становится неогласованной рядом с другой также 
неогласованной буквой;

Ъ -  для устранения встречи двух неогласованных букв усекается 
неогласованная буква > которая служила долготой;

с -  дамма, предшествующая слабой букве заменяется на кясру, 
т. к. должна соответствовать, т. е. быть однородной, слабой букве.

Сохранение таких причастий без преобразования также встречает
ся, но носит традиционный характер и было ранее распространено в 
диалекте “тамим”, например:

+ *
(вместо “проданный”,

* • ш
Аэуаа-« (вместо -кль-д) “СШИТЫЙ”.

Отдельные случаи употребления непреобразованных форм сохра
нились и в современном арабском литературном языке, например:

У й -к  (наряду с У-Ъо) “обязанный, должник”.

1.2.1.6. Слабое преобразование способами переноса и 
превращения происходит, например, при образовании глагола IV 
породы от пустого корня. Например, глагол “выпрямлять” 
образовался путем следующих последовательных преобразований:

> 1̂51;

а -  слабое преобразование способом переноса (огласовка слабой 
согласной фатха переходит на место сукуна);

Ъ -  слабое преобразование способом превращения (_> пре
вратилась в алиф для достижения однородности с предыдущей 
огласовкой).

1.2.1.7. Слабое преобразование способами переноса, 
превращения и усечения происходит, например, при образовании 
повелительного наклонения от глаголов типа 1_»Ц.(а) “бояться”:

*•"*•1 а  ̂ * .У . с * '  . d *—̂а̂ .̂1 -------> -------> I аА.' -----—> I У-у |1

а -  преобразование способом переноса (перенос огласовки сла
бой согласной фатхи на место сукуна); ,
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Ь -  преобразование способом превращения (превращение J в алиф 
для достижения однородности с предыдущей огласовкой);

с -  преобразование способом усечения (усекается алиф долготы 
для устранения встречи двух неогласованных букв);

й  -  преобразование способом усечения (усекается алиф, надоб
ность в котором отпала после переноса огласовки на место сукуна).

1.2.1.8. Слабое преобразование способами переноса, усечения, 
превращения и компенсации происходит, например, при образовании 
масдаров от ГУ породы ПГ (на примере глагола ^2):

Щ  ^  г А
а -  преобразование способом переноса (переносится огласовка 

слабой согласной фатха на место сукуна);
Ь -  преобразование способом усечения (усекается алиф для 

устранения встречи двух неогласованных букв);
с -  преобразование способом превращения (превращается буква J 

в алиф для достижения однородности с предыдущей огласовкой);
(1- усечение алифа компенсируется присоединением та-марбуты. 
Таким образом, произошло слабое преобразование способами 

переноса, усечения, превращения и компенсации. Это преобразование 
усложнилось также явлением компенсации, которое не входит в поня
тие слабого преобразования, но входит в основные типы морфологи
ческих изменений.

1.2.2. Превращение

Превращение представляет собой превращение одной из упомяну
тых ранее четырех букв (трех слабых букв и хамзы) в другую.

По своей сути превращение является лишь одним из способов 
слабых преобразований, описанных выше (1.2.1.4). Например, в ПГ 
I породы средняя коренная J или ^  превращается, как правило, в алиф:

<-Ь* - >  “сказать”, “продавать”.

После кясры буква J часто превращается в <̂ , например:

“ ПОСТ” .

После некоренного алифа слабая согласная часто превращается в 
хамзу, например:

“строительство, сооружение”.
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Характерной чертой превращения является то, что оно обычно 
происходит по определенным правилам, знание которых позволяет 
установить исходную букву слова и, как следствие, правильно опре
делить корень. Иными словами, превращение носит смоделированный 
характер. Однако в отдельных случаях превращение может произойти 
не по правилам, а по традиции.

Превращение следует отличать от метатезы, которая означает пе
рестановку букв внутри корня и обозначается близким по форме араб
ским термином Д»Л. Чаще всего это происходит в слабых и хамзо- 
ванных корнях, реже в других случаях, например:

> с.Ь “удаляться”, <̂ 1 —> с-1J  “видеть”,

<_>4 ) —» “отчаиваться”, Дэ.1 ̂ !1 “один” —> “первый”.

Явление метатезы существенно осложняет морфологический ана
лиз слова и может привести к ошибкам в определении истинного корня 
слова. В этой связи большое значение приобретает умение распознать 
это явление в слове. Для этой цели существует несколько способов, 
среди которых можно выделить следующие:

1.2.2.1. Возвращение к исходному слову, в качестве которого 
принято брать масдар [36 -  98]. Например, для глагола ГЬ масдаром 
является порядок букв в котором соответствует истинному корню 
слова. В таком случае принято считать, что глагол ёи имеет модель {Д 
т. е. в нем вторая и третья коренные буквы поменялись местами.

1.2.2.2. По корню большинства производных слов. Например,_ при 
анализе слов “стоять лицом к лицу”, “направляться”, ЯлД, 
“знатность, достоинство, важность”, ЯД* “лицо, знатная особа”, 
“высокое положение, достоинство” и других слов, которые близки по 
значению и имеют одни и те же буквы в корне, видно, что только в 
последнем из них произошла перестановка коренных букв (ГД в соот
ветствии с правилами преобразования превратилось в Д ). Следо
вательно, изначальным корнем этого слова было <?•_», а модель этого 
слова можно представить как т. е. первая и вторая коренные поме
нялись местами.

1.2.2.3. По отсутствию слабого преобразования в тех случаях, в 
которых оно должно произойти в соответствии с правилами таких 
преобразований. Например, в слове д !  “отчаиваться” слабая согласная

должна превратиться в алиф, т. к. она огласована и следует после 
фатхи (1.3.8), однако этого не произошло. Отсутствие этого превраще
ния и является доказательством того, что произошла перестановка
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коренных букв, т. е. метатеза. Исходным глаголом является с тем же 
значением, а модель слова в таком случае будет

1.2.2.4. По степени употребляемости слова. Если из двух слов с 
одинаковым значением и одинаковыми буквами в корне, но с разной 
последовательностью, первое употребляется чаще, чем второе, то это 
означает, что во втором слове произошла перестановка коренных букв. 
Например, из двух слов р'д! и рдТ (форма мн. ч., образованная по модели 
сЛ̂ а!) чаще употребляется первое. Оно и является основной формой, по 
которой можно определить корень слова. О втором слове можно ска
зать, что в нем имеет место метатеза и оно образовано по модели сЛ&1.

Все перечисленные выше способы наряду с: некоторыми другими 
следует считать дополнительными или второстепенными. Ими можно 
воспользоваться при отсутствии информации о корне слова. Основным 
же во всех случаях следует считать знание исходного корня, который 
для глагола еЬ легко определяется по масдару у;Ь “даль, отдаленность”, 
для слова «и. -  по слову ^ с  тем же значением “достоинство, высокое 
положение”, для глагола “отчаяние”, для J  -  по форме
единственного числа А^ “белая газель”.

1.2.3. Замена

Замена (сЗЫ) представляет собой усечение одной буквы и воз
никновение на ее месте другой, причем в отличие от слабых преобра
зований и превращений, которые ограничены взаимными преобразова
ниями четырех букв (алиф, *), замена включает как взаимные
преобразования этих же четырех букв, так и преобразование слабых 
букв в сильные и даже преобразования одних сильных букв в другие 
сильные буквы. Иными словами, замена -  понятие, которое по харак
теру совпадает с превращением, но распространяется на значительно 
большее количество букв. По характеру замена может быть смоделиро
ванной или традиционной. В ней могут участвовать следующие 9 букв:

^  ^  ^  М ,  ^  1 (алиф).
Большинство взаимных преобразований слабых букв и хамзы, а 

также отдельные превращения сильных букв являются смоделирован
ными, т. е. они происходят по вполне определенным правилам, знание 
которых позволяет определить исходную форму слова, например:

“платье, одежда” (преобразование з в хамзу),
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1еЦаа. —> Шал, -  МН. Ч. ОТ “вина, грех”

(преобразование хамзы в ^ ).
Вместе с тем отдельные виды замены, главным образом, распро

страняющиеся на сильные буквы, носят традиционный характер, и в них 
могут участвовать и другие буквы, например, слова азз'з “гнездо”, 
“запинаться, бормотать” превратились соответственно в а&’з и т. е. 
буква (3 превратилась в 4 а й - в д

1.2.4. Компенсация

Компенсация представляет собой усечение одной буквы и появле
ние вместо неё другой, причем, в отличие от замены, другая буква 
может появиться не  ̂на месте усечённой, а в другом месте слова. 
Например, в слове аа! “язык” (корень >1) произошла компенсация по
следней слабой коренной, при этом компенсирующий элемент та- 
марбута находится на месте компенсируемой буквы. В слове »ас. “обе
щание” (корень ас.з) произошла компенсация первой слабой коренной 
буквы, при этом компенсирующий элемент та-марбута находится в дру
гом месте слова.

Характер взаимодействующих букв (компенсируемой и компенси
рующей) также не определяется какими-либо правилами. Иными слова
ми, компенсация -  это явление, которое, в общем, невозможно “вычис
лить” со 100%-ой точностью. Оно, как правило, не носит смоделирован
ный характер, а исходную форму слова или корень можно определить 
только по специальным словарям или справочникам.

Вместе с тем отдельные виды компенсации при образовании раз
битого мн. ч., масдаров и имён уменьшительных носят смоделирован
ный характер. В качестве примера можно привести описанный ранее 
случай компенсации буквы з при образовании масдара от пустого 
глагола IV породы (1.2.1.8):

Щ .

В данном случае компенсация носит смоделированный характер, 
т. к. такое преобразование происходит во всех масдарах пустых корней 
IV породы.

Выводы '
1. Слабые преобразования включают взаимные преобразования 

4 букв (алиф, з, ф  *), носят смоделированный характер и реализуются
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следующими способами: а) усечения, б) превращения огласованной 
буквы в неогласованную, в) превращения одной буквы в другую, 
г) переноса, д) комбинированным.

2. Превращение одной буквы в другую, являясь одним из спосо
бов слабых преобразований, часто рассматривается как самостоятель
ный вид морфологических трансформаций.

3. Замена является более широким понятием и охватывает все пре
вращения, а следовательно, и часть слабых преобразований. Кроме 
этого, она включает различные преобразования не только слабых, но и 
сильных букв. Замена в основном носит смоделированный характер и 
лишь в отдельных случаях -  традиционный. В смоделированной замене 
могут участвовать буквы », 4, », сц, > 4, (/, I (алиф). В тради
ционной замене кроме уже названных букв могут участвовать и другие. 
При замене одна буква пропадает, а на ее месте появляется другая.

4. В компенсации могут участвовать как сильные, так и слабые 
буквы. Компенсирующие и компенсируемые буквы могут находиться в 
разных местах слова.

5. Смоделированная замена и все слабые преобразования подчи
няются определенным общим правилам, знание которых позволяет 
установить исходную форму слова.

6. Компенсация (за исключением отдельных случаев) и тради
ционная замена не подчиняются определенным правилам, и их можно 
обнаружить только с помощью специальных словарей и справочников.

1.3. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ СМОДЕЛИРОВАННЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Наибольший интерес для исследования всегда представляют смо
делированные преобразования, т. е. те, которые подчиняются опреде
ленным закономерностям, знание которых позволяет делать правиль
ный морфологический анализ. К таким преобразованиям относятся сле
дующие превращения:

-  _) и ^  в хамзу,
-  алифа в хамзу,
-  хамзы в д или
-  алифа в с/,
~ эв  ц?,

-  алифа в д, 
-ц ?в  л
-  д и в алиф,
-  ЭВ(Ь
-  д И  В ^

Перечисленные здесь преобразования происходят при следующих 
условиях.
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1.3.1. Превращение ^  в хамзу

Превращение J или ^  в хамзу происходит:
1.3.1.1. В конце слова после формулообразующего алифа', 

например:

—> е.1лм1 “небо”;

—> «.їй “строительство”.

Это преобразование, как уже было отмечено, происходит только в 
конце слова, и здесь важно отличить те случаи, когда хамза считается в 
конце слова, от других случаев, когда хамза не считается в конце слова. 
Если к слову после слабой буквы присоединяется та-марбута для 
обозначения жен. р., тс эта буква по-прежнему считается конечной, т. 
к. для согласования с муж. р. та-марбута не требуется. Например, в 
словах и Я іі “конструктивный, конструктивная” слабая буква в 
обоих случаях считается конечной и меняется на хамзу (»14 Этот 
случай следует отличать от таких примеров, как j  “стрельба”; »дЬ4 
“сладость”, в которых та-марбута добавилась не с целью согласования 
по жен. р., а является постоянным элементом данной модели слова и от 
нее нельзя избавиться. Следовательно, в последнем случае буквы ^  и д 
перед та-марбутой не являются конечными и не превращаются в хамзу.

В таких словах, как JJ& “спорить, торговаться”, “заключать 
торговую сделку”, слабые буквы также не являются конечными и по 
этой причине также не превращаются в хамзу.

1.3.1.2. В причастиях ДЗ от ПГ I породы при условии, что 
исходный глагол является неправильным, т. е. в нем произошло 
преобразование слабой согласной, например:

- 1* «• 4 *

от (_)1а “говорить” —> (_Ь15 —> <_Ш “говорящий”; 

от “продавать” —» “продающий”. 1

1 Формулообразующий алиф в арабской грамматике называют дополнитель
ным ( ;Д1 У) или некоренным (чЛ4 д̂ £). Известно, что алиф не может быть коренным, 
тем не менее понятия “коренной” (Ячко'Д) и “некоренной”, т. е. дополнительный к 
корню алиф часто встречаются в арабской грамматике. Под коренным
алифом следует понимать тот, который стал результатом преобразования слабых 
коренных букв д или (̂ , например, в слове алиф стал результатом преобразования *' 
коренной слабой буквы , и на этом основании считается коренным. В слове 
алиф считается некоренным, т. к. коренными буквами являются ,3, д, которая 
преобразовалась в хамзу, и Д •

мэукова бібліотека
■ тто університету
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Если же исходный глагол при наличии слабой согласной в сере
дине сохраняет форму правильного, то и в причастии ДЗ слабая соглас
ная сохраняется, например:

“быть кривым” —»
1.3.1.3. Если слабая буква следует после алифа в формуле разби

того мн. ч. 1> 1а* или ей подобных1 * * и является: а) формулообразующей,
б) долготой, в) третьей по счету в формуле ед. ч., например:

“старый, старая” —»
* -  >

А кгл “газета” —̂  с 
■* - - .»
« ' ^ “ожерелье” - »  ДЙЦ.

При отсутствии какого-либо из перечисленных условий преобра
зование не происходит. Например, если слабая согласная является по 
происхождению коренной, а не формулообразующей, то даже при нали
чии всех остальных условий она не преобразуется, например:

•* -  *

“жизнь” -> (корень
В отдельных редких случаях коренная слабгы при наличии осталь

ных перечисленных выше условий также может преобразоваться в 
хамзу, однако такое преобразование арабские грамматисты уже не счи
тают смоделированным, и в таких случаях обычно существует две 
формы -  смоделированная и традиционная, например:

л - - --
а JU« “маяк” —> а также

■л

А у т л  “беда, несчастье” —> с -и! ̂  а также ца

1.3.1.4. Если слабая согласная является одной из двух слабых, 
между которыми расположен алиф в формуле с!с1Х. или ей подобных. 
Причем эти слабые согласные могут быть одинаковыми или разными, 
например:

с-&  “излишек” —» (вместо I—Ь1аа);

<-5' “первый” —> <_$ у! (вместо Цу!у1);

“господин” —> (вместо .2у1-ьл).

1 Подобными формулами считаются такие, которые совпадают с исходной по
количеству букв и характеру огласовок. Например, для формулы скШ подобными
считаются (_№Д, и т. д.

18

В последнем случае слово образовано от корня ■»>*, т. е. Ьухи ->
1.3.1.5. Если две буквы у встречаются в начале слова, то первая из 

них будет всегда оглаеована, т. к. слово в арабском языке не начинается 
с сукуна, а вторая может быть огласованной или неогласованной, а 
также коренной или некоренной по характеру. В зависимости от этого 
необходимо рассмотреть следующие случаи:

а) если вторая буква оглаеована, то первая превращается в хамзу, 
например, при образовании разбитого мн. ч. по формуле <_кГуа:

—> _у*-еэ1у1 “связи, узы”;'

б) если вторая буква у является неогласованной^ и коренной, то 
первая преобразуется в хамзу. Например, жен. р. от сГу! “первый” по 
формуле уйл образуется следующим образом:

в) если вторая буква у является неогласованной и некоренной, то 
допускаются два варианта: с превращением первой у в хамзу и с сохра
нением этой слабой буквы. Например, при образовании СЗ от глаголов 
типа цяГу “прибывать, приходить”, ^ 1у “быть дружественным”, ^кГу 
“утешать” встречаются две буквы у, причем вторая из них является не 
коренной, а результатом преобразования алифа. В этом случае могут 
произойти следующие преобразования:

ей' 3 уА 5-5 чА-5*’

е й -5 1^33  чА5'’

ег“ '~5 1 ^ 3 3  ~
Однако такие превращения, как было упомянуто выше, не носят 

обязательного характера. Следовательно, допускается употребление 
непреобразованных форм уу ^3у> ^-уу, которые, как свидетельствует 
практика, получили большее распространение.

Не допускается превращение буквы у в хамзу, если две буквы у 
встречаются в конце слова при образовании относительных прилага
тельных, например:

ф „ 5!
от [_5 уА “любовь, страсть” —> LfJJЬ “любовный”;
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1.3.2. Превращение алифа в хамзу

Превращение алифа в хамзу происходит при образовании формы 
жен. р. от прилагательных, обозначающих цвета и внешние качества 
типа “красный”, “зеленый”. Жен. р. в данном случае
образовался по формуле <_уЕй:

> - . {

В результате в конце слов сформировался алиф-максура -  показа
тель жен. р. При дальнейших преобразованиях добавился алиф долготы, 
а последняя ^  преобразовалась в хамзу:

<_5 —У (_51 —У

с 5 —У I —У »1

1.3.3. Превращение хамзы в э или <£

Превращение хамзы в слабую букву з или ^  происходит в двух 
следующих случаях:

1.3.3.1. Если две хамзы в начале слова [36 -  129].
1.3.3.2. При одновременном наличии следующих условий: а) хам- 

за следует после формулообразующего алифа в формуле <Jc.li. или ей 
подобной; б) хамза не является коренной; в) третья коренная буква 
является хамзой или слабой > или </.

Таким образом, в зависимости от характера третьей коренной 
необходимо рассмотреть следующие четыре случая: А) третьей корен
ной буквой является хамза; Б) изначально третьей коренной буквой 
была и остается <̂ ; В) третьей коренной буквой является <̂ , которая 
изначально была буквой £  Г) третьей коренной буквой является > 
Рассмотрим характер преобразований в каждом случае.

А. Если третьей коренной буквой является хамза (например: УиКч 
“вина, грех”), то мн. ч. от этих слов, образованное по формуле ^ 1*4, 
которая подобна формуле станет Ш». в результате следующих
последовательных преобразований:

— ^-У ^11=1 — Ь—> — е— > У

а — конечная хамза превращается в ^  на том основании, что 
является конечной и следует после кясры;

Ь -  кясра хамзы превращается в фатху для облегчения 
произношения;
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с -  буква с? превращается в алиф, т. к. конечная д; является 
огласованной, а ей предшествует фатха (1.3.8);

с1 -  произошла встреча трех алифов (арабские грамматисты 
приравнивают хамзу к алифу). Для устранения встречи трёх одинаковых 
букв средний алиф, т. е. хамза, превращается в </.

Б. Если третьей коренной изначально была и остается <̂ . Напри
мер, слово “вопрос, проблема” образовалось в результате следую
щего преобразования:

4 * + ,и' 1  ̂ _ иА щ ^ А_и-л9.

Данное преобразование можно представить как простое слияние 
двух одинаковых согласных [36 -  290].

При образовании от этого слова мн. ч. по формуле в нем 
последовательно происходят следующие преобразования:

^*1 . Л ----У ^  *1 . >«* ----У 1 . >|4 ----у \jLja3'

а — кясра хамзы превращается в фатху для облегчения 
произношения;

Ь -  буква ^  превращается в алиф, т. к. конечная ^  является 
огласованной, а ей предшествует фатха (1.3.8);

с — произошла встреча трех алифов, для устранения которой сред
ний алиф, т. е. хамза, превращается в <̂ .

В. Если третьей буквой является </, которая до преобразования 
была J (например: -у —у “верховое или вьючное живот
ное”), то при образовании мн. ч. по формуле <_№*а происходят следую
щие преобразования:

----У  ̂ ---- У

а -  буква J превратилась в <̂ , т. к. находится в конце слова после 
кясры (1.3.5);

Ь -  кясра хамзы превращается в фатху для облегчения 
произношения;

с -  буква ^  превращается в алиф, т. к. конечная ^  является 
огласованной, а ей предшествует фатха (1.3.8);

<3 -  встреча трёх алифов устраняется превращением хамзы в <̂.
Г. Если третьей коренной буквой является j  (например: 

“большая палка, дубинка”), то при образовании мн. ч. по формуле 
происходят следующие преобразования:

’у \у>  --------------------------* ’(^ У *  ------ ><_5р1_рД.
а -  буква J преобразуется в </, т. к. следует после кясры в конце 

слова (1.3.5);
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Ь -  кясра хамзы превращается в фатху для облегчения 
произношения;

с -  буква ^  превращается в алиф, т. к. конечная ^  является 
огласованной, а ей предшествует фатха (1.3.8);

<1 -  произошла встреча трёх алифов, что устраняется
превращением среднего алифа, т. е. хамзы, в з (учитывается исходный 
характер третьей коренной буквы).

1.3.4. Превращение алифа в $

Превращение алифа в ^  происходит в следующих случаях:
1.3.4.1. Если алиф следует после кясры, например) в формах мн. ч. 

Так, от слова “ключ” мн. ч. образуется по формуле Je.ll«, после чего 
остается алиф, следующий после кясры. Для соответствия предыдущей 
огласовке алиф заменяется на ^ :

1.3.4.2. Если алиф следует после уменьшительной ^  (л » «Ь) 
при образовании имени уменьшительного. Например, от слова 
“книга” при образовании имени уменьшительного по формуле после 
неогласованной ^  оказывается алиф, который всегда является также 
неогласованной буквой. Поэтому для того, чтобы не допустить встречи 
двух неогласованных букв, неогласованный алиф заменяется на огласо- 
ванную кясрой ^  с последующим слиянием двух букв і/ по типу просто
го слияния [36-290], например:-

- у  - у  1 ^ 6 .  - у  с_ш£. “книжечка”.

1.3.5. Превращение з  в

Буква з превращается в ^  в следующих случаях:
1.3.5.1. Когда она в конце слова после кясры, например:

y2aJ  —У ^ = 1^  “быть довольным”;

—У “быть сильным”;

—у “высокий, верховный”.
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При добавлении показателя жен. р. ’Л  буква з по-прежнему 
остается конечной посл е кясры, т. к. ДиЬ]| Л  считается частицей, т. е. 
самостоятельным словом. Следовательно, несмотря на ее присоедине
ние, буква з преобразуется в

С \\ыа^ а)д] щЦ.

1.3.5.2. При одновременном наличии следующих условий: а) сло
во является масдаром, б) буква з подверглась преобразованиям в исход
ной форме глагола, в) наличие кясры перед л  г) буква з является сред
ней коренной, д) после ) следует алиф.

Например, в масдарах от глаголов “поститься” и “вставать” 
происходит следующее преобразование:

У —У У л  “пост",

—У “вставание”.

При отсутствии какого-либо из упомянутых выше условий пре
образование не происходит, например, в слове У'у* “браслет” преобра
зование не происходит, т. к. слово не является масдаром. В слове У_у- 
“диалог” преобразование также не происходит, т. к. в исходной форме 
глагола УУ*. “спорить, беседовать”, от которого произошел масдар, 
преобразование слабой согласной не произошло.

1.3.5.3. В форме мн. ч. при одновременном наличии четырёх 
следующих условий: а) буква з является средней коренной в формуле 
разбитого мн. ч., б) последней коренной является сильная буква, в) 
перед буквой j  -  кясра, г) в форме ед. ч. имело место преобразование 
слабых букв, например:

“жилище, дом” —У (вместо з->),
•* ^
‘С&Зк “ценность” —У ^  (вместо

Исключение: “нужда, потребность” —> £>»..
При отсутствии любого из перечисленных выше условий преобра

зование не происходит. Например, если третьей коренной является 
слабая согласная, то з сохраняется:

“обиЛЬНО орошенный” (корень J J  ) —> е! ̂

“воздух, атмосфера” (корень с£_уу) —> *! >=>•.
1.3.5.4. В форме мн. ч. при одновременном наличии четырёх сле

дующих условий: а) буква з является средней коренной в формуле 
разбитого мн. ч., б) после буквы з следует алиф долготы, в) в форме
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ед. ч. буква з не огласована, г) третьей коренной является сильная 
буква. Например:

* * *
“ п ЛЄТЬ, КН ут”  —>  (ВМЄСТО уЗ),

суауь- “бассейн” —> (вместо (_на1зл.),

'о -> л /‘луг, сад” ->• [ у ^ і з  (вместо

При отсутствии любого из перечисленных условий преобразова
ние не происходит. Например, если после з не следует алиф долготы, то 
преобразование не происходит:

% а
”_)з£ “кувшин, кружка” —> о;з£.

Если в форме ед. ч. буква з огласована, то преобразование также 
не происходит:

а - 1»
“ ДЛИННЫЙ” —> (ЗуА ».

1.3.5.5. В форме перфекта, если буква з является а) конечной в
перфекте, б) четвертой и более по счету, в) следует после фатхи, г) в 
форме имперфекта превращается в Например, в глагольной форме 
.'пЬг.і “я дал” буква з превратилась в ^  (сіі'зіаЬі —> .'нКг-і), т. к. в форме 
перфекта (у=3.\) она: а) является конечной, б) четвертая по счету,
г) следует после фатхи, д) в имперфекте преобразуется в ^  “он
даёт”).

1.3.5.6. Во всех случаях, если з не огласована, а перед ней кясра, 
например:

У  ЗУ* —> У  З У  “весы”, 

аіс-’̂ л —> -ііл-ч1 “срок”.

Однако если з огласована, то преобразование не происходит: 

“браслет”, и  у -а  “шкаф”.

1.3.5.7. Если буква з является последней коренной в превосходной 
степени имени прилагательного по модели жен. р. например:

у !  —» “ближайшая, ближняя”,

і_5^1с. —)• Ыс. “высшая, самая высокая”.

Исключение: “самая далекая, дальняя”.
1.3.5.8. Если буквы з и ^  встречаются в одном слове, причем 

первая из них не огласована и не является результатом каких-либо
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преобразований. После превращения з в  ^  происходит слияние одинако
вых согласных [36 -  290], например:

—> Даш “ г о с п о д и н ” ,

* * * *
—> Сшл —у \1iia “мертвый, умерший”,

№  -► >  -► у -  “складывание, свертывание”,

“скручивание, сгибание”..

Если какое-то из перечисленных условий отсутствует, то преобра
зование не происходит, например:

1) ^  “ревнивый” (первая буква огласована);
2) *—)зз “видение” (буква з является результатом ослабления 

хамзы):

Ъ з з  [3 6 - 147];
3) (СЗ от глагола “заключать торговую сделку”. В данном 

случае буква з стала результатом преобразования алифа:

£$-} —:► (1.3.6).
Исключением в данном случае является присоединение местоиме

ния I лица ед. ч. еЬ к форме правильного мн. ч. муж. р. В этом 
случае принято считать, что встреча з и ^  происходит в одном слове, а 
следовательно, преобразование происходит:

и-а “мои преподаватели”;

4) отдельно следует остановиться на встрече двух слабых букв, 
которая происходит при образовании имени уменьшительного. Здесь 
необходимо рассмотреть два случая:

а) если имя уменьшительное образуется от имени существитель
ного, в котором буква з огласована, а мн. ч. образуется по модели iJ--e.il. 
или ей подобной, то преобразование з в ^  с последующим слиянием 
может происходить или не происходить, например, от Jз i— “таблица” 
(мн. ч. ^З к ):

№  - >  0 * 4
ИЛИ

сГ>4 —> ^
(из двух полученных и допустимых вариантов предпочтение чаще 
отдается второму);
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б) если буква j  в имени существительном или прилагательном в 
форме ед. ч. не огласована, то преобразование и слияние обязательно:

j j a x .  старый —> - >  JJJaX. —> jaax-,

“столб, колонна” —> —> Лидс. —> ЛьаС..

1.3.5.9. В причастии СЗ от глагола I породы модели J»i, если j
является третьей коренной. Например, при образовании причастия СЗ 
от глагола (корень j)  “быть довольным” последовательно
происходят следующие преобразования:*  > ,  о -  а  \  * * .  0 '  b o o t . .  С i  f  а .  d  $  в '------ >

а -  в соответствии с настоящим пунктом буква j  заменяется на
Ь -  встреча двух слабых букв j  и ^  также привела к превращению 

j  в ц? (1.3.5.8);
с -  происходит “простое слияние” двух одинаковых согласных [36 

-290];
d -  дамма превращается в кясру для того чтобы предотвратить 

обратное превращение ^  в j  после даммы (1.3.7).
Если форма перфекта образована не по модели <J*i, то буква j  при 

образовании причастия СЗ сохраняется, например, от глагола lcj (пол
ная форма jcj) “приглашать”:

jjc .'±a —> jc -Лл “приглашенный”.

Слияние двух j  представляет собой “простое слияние” [36 -  290].
1.3.5.10. В формуле разбитого мн. ч. Jj*a если буква j  является 

третьей коренной, например, от Час. “палка, трость”:
* » . а , , * >  ̂ . .. > с , ( , I d  ̂ 1 , е $J аС. ------->

а -  в соответствии с настоящим пунктом j  заменяется на
6 -  встреча j  и ^  приводит к превращению j  в ^  (1.3.5.8);
с -  происходит “простое слияние” двух одинаковых согласных в 

соответствии с общими правилами [36 -  290];
d -  дамма превращается в кясру для того, чтобы предотвратить 

обратное превращение ^  в j  после даммы (1.3.7);
е -  замена первой огласовки (даммы на кясру) происходит из-за 

того, что переход с даммы на кясру фонетически представляет опреде
ленную трудность, однако поскольку эти огласовки находятся над 
сильными буквами, то такая замена не является обязательной, и обе 
формы ( ! ^ ~ и ^-ас.) считаются приемлемыми.

Если формула J j i i  не является формой разбитого мн. ч., то буква j  
сохраняется. Например, от глагола Чи “быть высоким” масдар
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образуется по такой же формуле 1) но вместо превращения J в ^  
происходит непосредственное слияние одинаковых согласных:

“высота, величие”.

1.3.6. Превращение алифа в з

Превращение алифа в букву J происходит как в именах, так и в 
глаголах, если он следует после даммы, например:

* * 3
-  имя уменьшительное ОТ “играющий” (вместо 4-1*4^);

-  имя уменьшительное от “искусный” (вместо ^ ^ > ) .

Условием для такого преобразования является также то, что алиф 
не должен быть результатом превращения В этом случае буква ^  
восстанавливается, например:

“клык” (корень ц-ш) —> (имя уменьшительное) —> С-ШІ.

При образовании СЗ перфекта от глаголов 111 и VI пород, 
например:

J  “повторять” (например, урок) —> (вместо ^).

1.3.7. Превращение в з

Превращение буквы J происходит:
1.3.7.1. При одновременном наличии следующих условий, 

предъявляемых к букве (/, которая а) должна отсутствовать в форме 
мн. ч., б) не должна быть огласованной, в) должна следовать после 
даммы, г) не должна быть удвоенной. Например, при образовании 
имперфекта и причастий от ППГ IV породы с первой коренной ^  
происходят следующие преобразования.

В имперфекте: <^1 “убеждаться —> (Уш —>

“созревать” —> £Ш —> £_«.
а % * .. %

В причастии: ^

27



При отсутствии любого из этих условий преобразование не проис
ходит. Например, если слово является формой мн. ч., то:

от “белый” —> (вместо

от “жаждущий” —> <4 * ■—> (вместо

В этих примерах для устойчивости слабого звукосочетания проис
ходит иное преобразование: дамма заменяется на кясру.

1.3.7.2. Если является третьей буквой корня глагола и перед ней 
дамма. Например, если от глагола ^  “оканчивать” образовать слово по 
модели сЗЦ, то ц? превращается в у.

^  “быть благоразумным, рассудительным”.

1.3.7.3. Если ^  является третьей коренной в имени, образованном 
по формуле ц£и, например, от глагола ^ ( и ) ,  ^ “остерегаться”:•  -  в -  •  -

у и  “благочестие, набожность” (вместо —> 1̂ 53).

Такая замена буквы ^  на э происходит только в “чистых” именах 
существительных т. е. в словах, в которых отсутствуют
свойства имен прилагательных.

1.3.7.4. Если буква^  является средней коренной в слове, образо
ванном ПО формуле при условии, что оно является “чистым” 
именем существительным, т. е. в его значении отсутствуют признаки
прилагательного, например, от глагола йЛ-Ь (и) “быть хорошим”:

> >
“благо, блаженство”.

Если слово, образуемое по этой формуле, является “чистым” име
нем прилагательным, в значении которого отсутствуют признаки имени 
существительного, то буква д; сохраняется, а предшествующая дамма 
заменяется кясрой для того чтобы предотвратить превращение ^  в > 
например:

< _ £ —> ( _ $ (вместо 1$ “несправедливый”.

Это слово употребляется, например, в словосочетании ^ у д  
“несправедливый дележ”.

Если слово не является “чистым” прилагательным и может иметь 
также и значение существительного, то возможно как преобразование 
слабой, так и ее сохранение. В обоих случаях это прилагательное выра
жает сравнительно-превосходную степень и обозначает форму жен. р. 
от модели сМ, например:

или (жен. р. от иЦ) “наилучшая”.
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13.8. Превращение эи  ^ в алиф

Превращение J н ^ в алиф происходит чаще всего в недостаточ
ных и пустых глаголах, например:

“продавать”,

“приглашать”.

Несмотря на то, что такое превращение очень распространено в 
арабском языке, для его реализации требуется наличие следующих деся
ти условий:

1.3.8.1. Буквы э и ^  должны быть огласованы. Если они не огласо- 
ваны, то преобразование не происходит.

Например: «•
1_Г>* “высказывание”, “продажа”.

1.3.8.2. Буквы э и ^  должны иметь свои собственные, а не при
обретенные огласовки. Например, в слове 'гу  преобразование не 
происходит, т. к. оно образовалось от у  “близнец”, в котором после 
выпадения хамзы ее огласовка перешла на место предыдущего сукуна, 
т. е. огласовка слабой согласной в £у  является не собственной, а 
приобретенной.

1.3.8.3. Буква, предшествующая слабой согласной, должна иметь 
фатху. Если она имеет другие огласовки, то преобразование не происхо
дит, например:

“эквивалент, возмещение”.

1.3.8.4. Буква перед слабой согласной, огласованная фатхой, 
должна быть в одном слове с ней. Если они в разных словах, то пре
образование не происходит.

Например:

“прибыла делегация”.
1.3.8.5. Если слабая буква является первой или второй коренной, 

то после них должна следовать огласованная буква. Если эта буква не 
огласована, то преобразование не происходит.

Например: -  10 

“идти направо”, ц ы »  “длинный”,

У 4  “заявление”, “ревнивый”.
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Если слабая согласная является третьей коренной, то после нее не 
должны идти алиф или усиленная ташдидом буква Если какое-либо 
из этих двух условий не выполняется, то преобразование не происходит, 
например:

а) если после третьей коренной следует алиф:

— глагольные формы дв. ч.,

й ! а с -  -  формы дв. ч. от имен у з  “юноша” и Чос. “палка”;

б) если после третьей слабой согласной следует усиленная ташди
дом буква (/, например:

“ н е б е с н ы й ” , “СТЫДЛИВЫЙ” .

В соответствии с настоящим пунктом превращение слабой буквы 
в алиф происходит также при присоединении к глагольной основе 
местоимения однако в данном случае это преобразование
является промежуточным.

Например, от глагола (а) “бояться” полная форма будет иметь 
ВИД в котором после третьей коренной не следует алиф или
усиленная у;. На этом основании слабая буква превращается в алиф:

После этого преобразования в соответствии с правилами устра
нения встречи двух неогласованных букв необходимо отбросить алиф, 
т. к. он обозначает долготу:

1.3.8.6. Слабая согласная не должна быть второй коренной глаго
ла, который в перфекте сохраняет модель и имеет качественное 
прилагательное по модели в котором слабая согласная сохраняется, 
например:

“быть стройным” —> >—Чд1 “стройный”.

1.3.8.7. Слабая согласная не должна быть второй коренной в
масдаре, образованном от глаголов, упомянутых в п. 1.3.8.6, например:

■* *

1.3.8.8. Буква J не должна быть второй коренной в глаголе VIII 
породы, который обозначает совместное участие в действии, например:

£ У У “составлять друг с другом пару”.

Значение таких глаголов обычно совпадает со значением III или 
VI породы.
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Например:

“находиться по соседству” (совпадает по значению с

“советоваться” (совпадает по значению с ^ 1 4 ) .

Если глагол не имеет значения совместного участия в действии, то 
преобразование происходит, например:

“проходить, пересекать”,

“обманывать, поступать вероломно”.

Это правило распространяется только на слабую согласную J и не 
относится к Поэтому в глаголе “фехтовать друг с другом”, кото
рый также означает совместное участие в действии, преобразование 
происходит:

I >Ши| —> «-

1.3.8.9. После слабой согласной не должна следовать буква, кото
рая также требует преобразования в алиф, чтобы в слове не встретилось 
два преобразования подряд, что в большинстве случаев не допускается.

Если после слабой согласной, требующей преобразования в алиф, 
следует буква, которая также требует преобразования в алиф, то выпол
няется второе преобразование и не выполняется первое. Например, при 
образовании масдаров от глаголов у;>  “любить, желать”, и у;», “быть 
охваченным страстью”:

—> У У ; —» У_».
Лишь в отдельных случаях в качестве исключения возможно вы

полнение первого преобразования.
Например:

*
Я-у! —> <*\ “знак, знамение, стих Корана”.

1.3.8.10. Слабая согласная не должна быть второй коренной в 
имени существительном, которое оканчивается на некоренную букву, 
как, например на У— или алиф-максуру -  показатель жен. р. \

Например:

У /  _У11 “странствование”,

УУ$Л “безумная любовь”.
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1.3.9. Превращение j  в f

Этот тип превращений встречается редко и происходит в слове 
А  когда оно не является первым членом идафы. Исходной формой 
слова является !_*» (її >ї) “рот, уста”, в котором для облегчения произно
шения произошло усечение буквы После замены J на  ̂слово имеет 
вид Если слово >  образует идафу с именем существительным или 
местоимением, то обычно буква J сохраняется, но допускается и ее 
превращение в ^ например:I  «

или іііаЗ “твой рот”.

1.3.10. Превращение j  и  ̂ в с*

Превращение слабых согласных j  и в букву о  происходит при 
образовании VIII породы, если эти буквы являются первой коренной и 
при условии, что они не являются результатом превращения хамзы. 
После превращения слабой буквы в д> происходит слияние двух букв cj 
в одну, огласованную ташдидом.

Например:-  '  '  -  * £

“прибывать” —> (Jj-OJjl —> (Jj-йШІ —> J j-ojI “соединяться”,

JwU “быть лёгким” —>• Jjoijjt —̂  Jjjjjl —>• jLul.

Это превращение сохраняется во всех формах имперфекта, импе
ратива, масдаре и причастиях.

Например:
* 3 • » к £ к £

(J l-аЗІ, (JLali.
Однако если слабая буква является результатом преобразования 

хамзы, то преобразование не происходит.
Например:

“соглашаться”.

В данном случае буква является результатом преобразования 
хамзы, которая оказалась после другой хамзы, огласованной кясрой, и 
превратилась в ^  [36 -  175].

По тем же причинам не превращается буква j  в di и в формах СЗ, 
например, от глагола [>331 “доверять”:
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Выводы
Изложенные в данном разделе результаты исследований арабских 

грамматистов дают полную картину преобразований слабых звукосоче
таний, происходящих в арабских словах. Они позволяют понять харак
тер, причины и различные условия многочисленных и разнообразных 
преобразований, происходящих в арабском слове. Они охватывают весь 
спектр морфологических трансформаций, характерных для конкретных 
глагольных форм и имен, образованных по различным формулам. Пред
метом исследований являются в равной степени как часто употребля
емые слова и формы, так и те, которые в современном арабском литера
турном языке уже практически не употребляются или употребляются 
крайне редко.

Исследования морфологических изменений, происходящих в 
именных формах, занимают значительное место в работах арабских 
грамматистов, однако они не имеют такого практического значения, 
как, например, преобразования, происходящие в глагольных формах, 
т. к. именные формы, включая формы мн. ч., исследование которых 
весьма подробно представлено в данном разделе, как правило, воспри
нимаются в качестве готовых лексических единиц, и тому, кто изучает 
арабский язык или уже говорит на нем, не приходится заниматься обра
зованием каких-либо имен на основе обнаруженных закономерностей 
преобразования слабых букв. Практическое значение имеет прежде 
всего образование глагольных форм, исследованию которых и посвя
щены последующие разделы.
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Р а з д е л  2

Характеристика и классификация 
неправильных глаголов

2.1. О ПРАВИЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
“НЕПРАВИЛЬНЫХ” ГЛАГОЛОВ

При спряжении некоторых глаголов, которые в соответствии с 
традиционной классификацией относятся к неправильным, обнаружи
вается, что все их формы являются правильными [41 -  139]. Естествен
но, возникает вопрос об обоснованности такой классификации. Понятие 
“неправильные глаголы” имеется не только в арабском языке. Оно су
ществует в английском, французском, испанском и многих других 
языках, и везде под неправильными глаголами понимаются такие, 
спряжение которых отличается чем-то от остальных глаголов, которые 
принято считать правильными. К сожалению, в арабистике к неправиль
ным стали причислять глаголы не по принципу наличия в них каких- 
либо отклонений от остальных глаголов при спряжении, а на основании 
всего лишь наличия в них слабых букв. А между тем наличие слабой 
буквы не всегда приводит к образованию неправильных форм. Более 
того, наличие некоторых слабых глаголов среди неправильных делает 
некорректным ряд уже общепризнанных положений. Например, трудно 
усомниться в верности положения о том, что “однородные звукосочета
ния стягиваются в один соответствующий долгий звук” [17 -  550]. Оно, 
действительно, реализуется в большинстве случаев, например:

je-Jj —> “он приглашает”;

ÜÜ*j j  —> öj- j j , “ты (жен. р.) бросаешь”.

Однако в целом ряде других аналогичных случаев слабое звуко
сочетание сохраняется. Например, от глагола 1> “продолжаться” при 
образовании в перфекте форм СЗ однородное слабое звукосочетание 
[д а7] не подвергается никаким преобразованиям:

—У lU*»JJJ.
Если проанализировать другие формы от этого глагола, то обна

ружится, что ни в одной из них не происходит никаких отклонений от 
правильных глаголов. Так есть ли основания относить такой глагол к 
неправильным?
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При решении проблемы правильности глаголов следует также 
учесть, что для любого языка характерна тенденция сокращения разного 
рода неправильностей и подчинения их общим закономерностям. Так, 
из “целого длинного ряда неправильных глаголов старофранцузского 
языка в современном французском сохранились сравнительно лишь 
немногие -  остальные перешли в категорию правильных глаголов: легче 
было спрягать их по общему (правильному) шаблону, чем запоминать 
индивидуальные особенности каждого неправильного спряжения” [29 -  
84]. Отметим, что в данном случае речь идет о • действительно 
неправильных глаголах, в то время как в арабистике фактически 
правильные глаголы продолжают считать неправильными. Какие же 
факторы повлияли на слабые глаголы таким образом, что они имеют 
только правильные формы?

Одним из них, который влияет на устойчивость как отдельных 
глаголов, так и целых групп, объединённых, как правило, единой мо
делью образования, является их количество и частотность употреб
ления. Этот фактор непосредственно влияет на характер фонетических 
преобразований. Это -  общая закономерность, характерная для многих 
языков. Об этих закономерностях в русском языке упоминал известный 
филолог М. В. Панов: “Зная частотность употребления слов, находим, 
что фонетические “странности” (с точки зрения общей системы) встре
чаются у слов, имеющих частотность ниже определенного порога. Тогда 
все слова, имеющие частотность ниже этого порога, надо рассматривать 
как единицы, реализующие особую фонетическую подсистему -  под
систему редких слов... Весьма возможно, что в этой подсистеме ока
жется целесообразным провести еще границу -  выделить подсистему 
особенно редких слов со своей фонетикой, в ней -  еще границу для 
подсистемы с еще более редкими словами (при этом для каждой 
подсистемы все понижается порог частотности)” [26 -  197]. Закономер
ности, упомянутые М. В. Пановым для русского языка, присущи и 
другим языкам, т. е. носят общий характер. Арабские грамматисты 
также неоднократно упоминали эту закономерность, но уже присущую 
арабскому языку. На это указывал В. А. Звегинцев: “Главным принци
пом, обуславливающим возникновение языковых изменений, арабские 
грамматики (об этом упоминается у многих авторов) считают частоту 
употребления слова” [16-41]. К сожалению, фактор частотности упот
ребления отдельных глаголов или групп глаголов редко используется 
для объяснения устойчивости слов. Одной из причин этого является«' 
отсутствие необходимого статистического материала. Частично эту 
проблему можно решить с помощью авторских данных, собранных на 
основе лексики, включенной в арабско-русский словарь X. К. Баранова.
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В таблице 1 дано процентное соотношение каждой глагольной породы 
среди правильных и различных типов неправильных глаголов. Погреш
ность приведенных данных не превышает 1%, что вполне достаточно 
для общего анализа, т. к. большая точность при анализе таких проблем 
не требуется [15-111].

При анализе классификации, используемой арабскими грамма
тистами, следует обратить внимание на то, что слабые глаголы (сМ  
Ум-) никогда не назывались правильными или неправильными [36 -  
25]. Наличие слабой согласной в корне делает глагол слабым, но это 
еще не предполагает, что он неправильный. Такая классификация в 
арабской грамматике исключает проблемы правильности неправильных 
глаголов, возникшие в русскоязычной восточнославянской арабистике. 
При исследовании слабых глаголов в арабских источниках основное 
внимание уделяется тем из них, в которых происходят определенные 
преобразования. Слабые глаголы, в которых никаких преобразований не 
происходит, просто не требуют отдельного рассмотрения, тем более для 
носителей языка.

Таблица 1
Распределение правильных и неправильных глаголов по породам 

(в процентах)

Тип
глагола

Породы
I II III IV V VI VII VIII IX X

ПРГ 35 17 5 10 11 5 5 7 1 4
гнх 34 22 4 7 18 2 1 5 - 7
гсх 46 2 5 12 6 12 - 12 - 5
гкх 43 15 2 11 10 4 4 6 — 5
УГ 37 18 2 10 11 2 6 8 — 6

пгаъ) 35 15 5 15 13 6 1 5 — 5
ппПоО 30 15 5 20 17 5 - 1 — 7

пг 28 22 6 12 11 5 4 4 1 6
нг 31 13 7 14 11 6 2 9 1 6

При анализе ППГ следует также учитывать, что глаголы с первой 
коренной J составляют 93%, а глаголы с первой коренной у  -  7%.

Арабские грамматисты при анализе с^ов, имеющих в своем соста
ве слабые буквы, используют два термина: и
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Чаще мы сталкиваемся с понятием с)!*-«, которым обозначают лю
бое слово, имеющее в своем корне слабую согласную, например: 
“класть”, (_!У “высказывание”, Л “хотеть”, У-а “ведро” и т. д.

Значительно реже встречается термин (_!»-», которым также обозна
чают слова, имеющие в своем составе слабую согласную, но при усло
вии, что она подверглась каким-либо преобразованиям. Таким образом, 
из приведенных выше примеров слово 31 д! попадает под это определе
ние, а слово УЗ -  нет.

Если из понятия исключить слова, относящиеся к понятию 
сК-, то останутся только те, которые имеют в своем корне слабую со
гласную, но никаким преобразованиям не подвергаются. Такие слова в 
арабской грамматике обозначаются как и Л«-® “слабое
слово, идущее по пути правильного” [81 -  760]. В качестве примеров 
таких слов приводятся следующие: “стул”, У-ЗЗ “приглашенный”,
УЗ. “сладкий”, уЗь “га!ель”, УЗ “ведро”, “арабский, араб” и т. д.

Иными словами, арабская грамматика признает тот факт, что сре
ди слов, состоящих из слабых корней, имеются слова, относящиеся к 
правильным.

К сожалению, этой группе слов до сих пор уделялось мало вни
мания. Прежде всего следует отметить недостаточные исследования на 
уровне глагола. А между тем именно с такой проблемой приходится 
сталкиваться тем, кто изучает арабский язык. Практика преподавания 
арабского языка показывает, что такие глаголы нередко воспринимают
ся как неправильные и при спряжении в них часто выполняют преобра
зования, которые в действительности в них никогда не происходят. 
Безусловно, это относится в первую очередь к тем, для кого арабский 
язык является иностранным.

Выделение из общего числа слабых глаголов таких, которые име
ют только правильные формы, является необходимой мерой, которая 
значительно упрощает классификацию действительно неправильных 
глаголов, облегчает разработку для них правил спряжения и устраняет 
многие проблемы, возникающие при их спряжении.

По характеру неправильности все неправильные глаголы делятся 
на хамзованные, удвоенные, подобноправильные, пустые и недостаточ
ные. Рассмотрим перечисленные типы глаголов с точки зрения их 
правильности.

Хамзованные и недостаточные глаголы любых пород остаются 
всегда неправильными, т. к. при их спряжении в первом случае меня- •' 
ется подставка для хамзы, а во втором -  образуются различные слабые 
неустойчивые звукосочетания. В остальных тип^х (УГ, ППГ и ПГ) име
ются целые группы глаголов, которые можно отнести к правильным.
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Каждая из этих групп имеет свои собственные причины, по которым в 
ней сохраняются правильные формы.

2.1.1. Удвоенные глаголы:

Неправильность УГ заключается в слиянии одинаковых соглас
ных в одних формах и отсутствии такого слияния -  в других. В соот
ветствии с ОПСОС если первая из двух одинаковых согласных удвоена, 
то стяжение трех одинаковых не происходит. Такая ситуация склады
вается практически во всех формах II и V пород. Например, в глаголах 

“повторять” и Ууй “укрепляться” все глагольные формы, а также 
масдары и причастия будут иметь только правильные формы:

-ЧЛ 4 >ч ь .иЭ*Л 3 ^ -
При этом масдар П породы (ф у )  имеет правильную форму не из- 

за удвоения первой из двух одинаковых согласных, а из-за наличия дол
готы между ними, что также соответствует ОПСОС [36 -  292].

2.1.2. Подобноправильные глаголы

В 11111 можно выделить в качестве правильных следующие груп
пы глаголов.

2.1.2.1. Во II породе во всех формах перфекта и императива слабая 
согласная находится в начале слова, и на этом основании (3.1.1) ника
ким изменениям не подвергается (на примере глаголов “достав
лять” и ’ул) “облегчать”):

В имперфекте, а также обоих типах причастий глаголов с первой 
коренной J в начале слова, образуется слабое звукосочетание [ууа] , ко
торое будет устойчивым на том основании, что слабая согласная огла- 
сована фатхой, а ей предшествует однородная гласная (см. раздел 3, 
схема 3.2, СКПСЗ, пункт 11), например:

* в
Л" 3 сА<-‘э_4

В глаголах с первой коренной ^  при спряжении в имперфекте 
образуется слабое звукосочетание [уйа], например: Такое слабое
звукосочетание фонетически является неустойчивым и обычно превра
щается в устойчивое через замену слабой буквы ^  на  ̂ или неодно
родной огласовки даммы на однородную кясру (СКПСЗ, п. 12).
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И действительно, в некоторых источниках можно встретить ва
рианты с заменой огласовок и образованием слабого звукосочетания 
[ийа], которое фонетически является устойчивым, например: ’_̂ ш. 
Однако такие варианты не получили широкого распространения и в 
современном арабском литературном языке практически не встречают
ся. Это можно объяснить влиянием другого фактора: малым количе
ством и низкой частотностью употребления глаголов с первой коренной 
^  по сравнению с глаголами с первой коренной _>(см. табл. 1). По этим 
причинам неустойчивое слабое звукосочетание [уйа] сохраняется во 
всех глагольных формдх имперфекта, а также в причастиях, например:

Л И ' *  I '  *

и*
При образовании масдара сразу образуются дифтонги [ау] и [ай],

которые всегда устойчивы (СКПСЗ, 4), например:
1» -

2.1.2.2. В глаголах III породы при спряжении в перфекте и импе
ративе, а также в масдаре, образованном по формуле с!1ла, слабые соглас
ные находятся во всех формах в начале слова и на этом основании 
(3.1.1) всегда устойчивы (на примере глаголов “продолжать” и >4) 
“мягко обращаться”):

* о - о * *
.•‘.Г. у ^

При спряжении в имперфекте, а также в масдаре, образованном по 
формуле и причастиях глаголов с первой коренной 3 в начале
слова образуется слабое звукосочетание [ууа], которое будет устойчи
вым на том основании, что слабая согласная огласована фатхой и сле
дует после однородной огласовки (СКПСЗ, 11):

*  ̂ т* ■* ' ^

В глаголе с первой коренной ^  в этих формах образуется слабое 
звукосочетание [уйа], которое в соответствии с фонетическими зако
нами (СКПСЗ, 12) должно принять более устойчивую форму через заме
ну слабой согласной или первой гласной. Однако из-за малой активно
сти таких глаголов в целом и их малого количества (см. таблицу 1) 
никаких преобразований не происходит, например:

2.1.2.3. В V породе образуется слабое звукосочетание, которое 
будет устойчиво на том основании, что слабая согласная находится 
между двумя разноколичественными [а] (СКПСЗ, 10). Под разным 
количеством понимается такое состояние, в котором одна гласная в
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слабом звукосочетании краткая, а другая -  долгая. На эту закономер
ность указывал еще известный арабист Юшманов Н. В., который 
применил ее к глаголам VI породы, в которых отчетливо проявляются 
долгие и краткие гласные до и после слабой согласной [56 -  21], 
например:

у  “достигать” [ауа] , “идти направо” [айа].
В глаголах V породы такой характер слабого звукосочетания ме

нее заметен, однако по сути он такой же, т. к. в соответствии с клас
сификацией слогов в арабском языке закрытый слог является долгим 
[1 7 -1 8 ]:

Таблица 2
Классификация слогов в арабском литературном языке

1. Краткий м Открытый
2. Долгий [га] Открытый
3. Долгий [га?] Закрытый
4. Сверхдолгий [га.т] Закрытый

В V породе образуется слог № 3 (табл. 2), который считается 
долгим, что можно увидеть на примере глаголов у у  “обостряться” 
[(а -  уа! -  /а -  га] и '_>3ш “быть лёгким” [1а -  Пая -  за -  га]. Такой характер 
слабого звукосочетания сохранится в перфекте ДЗ, обоих залогах им
перфекта, а также в императиве, причастиях и масдаре, например:

> а -  в ^  * + а ^  * „ » ,■* ■* •*' в ■*' •* •* «•" * *•' и‘ЧХН О— УУЬ У  У  УУ», у  У
+ • * * * 'и' > * ' + > * * -и-* •' *

О ЗУ У Ъ  у у у  у у у  , у у .
Характер слабого звукосочетания изменится только в формах СЗ 

перфекта, например:
а  ̂ * л

У  У  - »  У  У  [ууу]\

У У  —> У У  \уйу\ •
Анализируя характер образовавшихся слабых звукосочетаний, 

следует отметить, что в первом случае оно является однородным и по
этому должно превратиться в соответствующую долготу [у] (СКПСЗ, 
1). Во втором случае оно должно превратиться в долготу [й] (СКПСЗ, 
17). Однако на практике оба слабых звукосочетания сохраняются, т. к. V 
порода, для которой чаще всего характерно значение возвратности, 
практически не употребляется в формах СЗ. Низкая частотность
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употребления этих глагольных форм и послужила причиной их 
устойчивости (3.1.3).

2.1.2.4. В VI породе (например: у \ у  “непрерывно приходить” и 
[> £  “идти направо”) в исходной форме образуются слабые звукосо
четания [ауа] и [айа], в которых слабая согласная находится между 
двумя разноколичественными [а] и которые на этом основании будут 
устойчивы (СКПСЗ, 10). Такой характер слабого звукосочетания сохра
нится в ДЗ перфекта и имперфекта, СЗ имперфекта, в императиве, 
масдарах, а также в причастиях обоих залогов, например: .

< ^ у \у , ’у \ ' у \  1$у\'у , у \ у ^  У^У,
^ * Я ^  "  **

‘у ^ У  СУУЪ ( У У
В формах СЗ перфекта СулА  У  у ) характер слабого звукосоче

тания изменится на [ууу] и [уйу]. В обоих случаях должна обра
зоваться долгота [у] (СКПСЗ, 1 и 17). Однако в обоих случаях это не 
происходит, т. к. VI порода в силу характера ее значений практически в 
СЗ не употребляется. Низкая частотность употребления этих глаголь
ных форм и придала им устойчивость (3.1.3).

В VII породе {например: 3*^1 “находиться, быть в наличии”) 
образуется неустойчивое слабое звукосочетание, в котором огласовка 
слабой согласной (фатха) должна перейти на место сукуна и превра
титься в долготу (3Wj.il -> ЗЗЛЛ) (СКПСЗ, 9). Однако это не происходит 
из-за малого количества глаголов такого типа (табл. 1) и их низкой 
частотности употребления. Дополнительную устойчивость этой породе 
придает в исходной форме ударный характер огласовки слабой соглас
ной (3.1.4), а устойчивость в исходной форме влияет также и на устой
чивость в других формах (3.3.3). На роль ударения в числе других 
факторов указывал в свое время известный филолог В. К. Поржезин- 
ский, который отмечал, что на общие фонетические закономерности 
могут повлиять “например, соседство с известным звуком, положение в 
начале или конце слова, положение ударения“ [30 -  20].

Таким образом, ППГ во II, III, V, VI и VII породах имеют только 
правильные формы.

2.1.3. Пустые глаголы

В ПГ также значительное число пород имеют при спряжении ‘ 
только правильные формы. Рассмотрим причины сохранения правиль
ных форм в каждом с лучае. <
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2.1.3.1. Во II породе при любом характере второй коренной буквы 
слабая согласная получает удвоение, которое придает устойчивость 
всему глаголу и сохранится во всех глагольных формах и причастиях, 
например:'  -  '  '  » * *  -  -  Я ^ ,.. • * 1 > * \ '  * 1 • * \ * * \ » *• * . > * „ • *. + * .* * .

‘- и > 4  э > Ц  <- и г с>

Масдар СдтЦ 1иа )̂ сохранит устойчивость из-за того, что после 
слабой согласной следует неогласованная буква (СКПСЗ, 8).

В V породе сохраняется удвоение и устойчивость средней ко
ренной во всех глагольных формах, масдаре и причастиях, например:

* - '  ' '  ' * > - - / - /  ̂ ,
‘■ ч зэЦ  и э э э ^ ч ,  * ;> Ц  7 - ^ 4

—» » * *' >.» > * .*> * . ,  «*...» '4 .»

2.1.3.2. В III породе (^и, фХЯ) в исходной форме образуются сла
бые звукосочетания [ауа] и [айа], которые будут устойчивы на том ос
новании, что слабая согласная находится между двумя разноколиче
ственными [а] (СКПСЗ, 10). Устойчивость этих глагольных форм по
влияла и на другие, в которых характер звукосочетания изменился, 
однако преобразования уже не происходят (3.1.6). Арабские грамма
тисты нередко ссылаются на положение о том, что если в исходной 
форме произошли преобразования, то и в производных формах, а также 
в масдарах эти преобразования также происходят (1.3.5.2). Если в ис
ходной форме такие преобразования не произошл и, то и в других также 
сохраняются правильные формы. Особенно наглядно это видно на 
примере глаголов 1̂1 “вставать” и “противодействовать”. В глаголе ?Ч 
произошло преобразование, следовательно, произойдёт оно и в масдаре:

рУ -> \ц.
От глагола ^15 масдар сохранился без преобразований (рфа), т. к. в 

исходной форме преобразований не было.
Таким образом, все глагольные формы, а также причастия и 

масдар в III породе будут только правильными, например:# "  4

2.1.3.3. В исходном виде VI породы, так же как и в III, образуются 
устойчивые слабые звукосочетания, в которых слабая согласная нахо
дится между двумя разноколичественными [а] . Такой характер слабого 
звукосочетания сохранится в формах ДЗ перфекта и имперфекта, в СЗ 
имперфекта, императиве, а также в причастии СЗ, например:

0Л^*4 и л ^  и л’'-*4
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'^ й э 4  Т А н
Характер слабого звукосочетания изменится только в СЗ пер

фекта (Фээ>ч однако формы СЗ для V I породы практически не
употребляются в силу характера значений самой породы. Низкая ча
стотность употребления этих глагольных форм и стала для них стабили
зирующим фактором.

Характер слабого звукосочетания изменяется также в масдаре и 
причастии ДЗ, однако они также сохраняют устойчивость благодаря 
устойчивости исходной формы глагола (3.1.6), например:

Л ^ 3^ и л ^ Я  л Д *^ .
2.1.З.4. Небольшая группа глаголов (менее 2% от общего коли

чества), которые сохранились как правильные, имеется и в I породе. 
Это глаголы модели ЛЧ со средней коренной j  (реже всегда 
имеющие в имперфекте типовую гласную “а” с масдаром по модели Э*з. 
От этих корней имеются, как правило, прилагательные по формуле 
со значением цвета или внешнего качества, например: ^ ( а ) ,  “быть 
черным”, £>• (а), “быть кривым”, >~лл (а), иил “быть стройным”.

Эти глаголы во всех формах перфекта, имперфекта, императива,
причастиях и масдаре: будут иметь правильные формы. Основанием для
их правильности является тот факт, что в исходной форме в них не
произошли преобразования слабых звукосочетаний (3.1.6), например:

-  *  *

£  л Ц  £ л Ц  £  л1Ь-, £ Л Ь ,

2.1.З.5. Кроме этого, в IV, VII, VIII и X породах также встре
чаются отдельные глаголы, которые в исходном виде сохранили пра
вильную форму. На этом основании при дальнейшем спряжении, а 
также при образовании масдаров и причастий, эти глаголы будут иметь 
только правильные формы. В IV и X породах такие глаголы имеют, как 
правило, отыменное образование, например: £ фУ “нуждаться в чем-л.” , 
цфЧЛ2|| “допрашивать”. В VIII породе эти глаголы имеют два отличи
тельных признака: во-первых, в их значении предполагается совместное 
участие в действии двух или нескольких сторон, а во-вторых, средней 
коренной в них может быть только > например:

С-А* “составлять друг с другом пару” (1.3.8.8).
Такие глаголы будут иметь только правильные формы и не подчи

няются правилам превращения слабых звукосочетаний, например:

" • 1 * '  • +• * * • > Г • 1 • 9 -• IСг)̂ 2кОю11. и-З^-Ьи!^ 1—1) ̂  Ь

Г
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Выводы.
В результате подробного анализа неправильных глаголов 

выделены типы, которые при спряжении имеют только правильные 
формы. К таким глаголам относятся:

а) II и V породы УГ;
б) II, III, V, VI и VII породы ППГ;
в) II, V, III и VI породы ПГ.
Исключение этих глаголов из понятия “неправильных” является 

обоснованным, соответствует аналогичному понятию в других языках и 
не противоречит классификации, принятой арабскими грамматистами. 
Такая мера значительно упрощает разработку правил спряжения для 
слабых глаголов и делает корректными ряд положений, используемых 
для описания морфологических трансформаций.

2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛОВ 
С ОДНОЙ НЕПРАВИЛЬНОСТЬЮ

2.2.1. Подобноправильные глаголы

В арабской грамматической традиции все слабые глаголы 
J^ Jt)  делятся на подобноправильные (JHull Jxill), пустые (‘-»»Vl J*iS), 
недостаточные ((j^ibll J*iJI), пустые недостаточные ( j j j i J  Uuilll и 
подобноправильные недостаточные (jjjiWI i t>'ll (.Will) [9 7 - 164].

К ППГ относятся глаголы, в которых первой коренной является 
слабая буква j  или Глаголов с первой коренной j  более чем в десять 
раз больше, чем глаголов с первой коренной ^  (табл. 1). Это важно 
отметить, т. к. количественный фактор наряду с частотностью употреб
ления глаголов оказывает непосредственное влияние на характер их 
спряжения.

2.2.1.1. От подобноправильных корней с первой коренной J
образуются глаголы практически всех пород, кроме IX (табл. 1). Основ
ной особенностью глаголов I породы с первой коренной j  является 
усечение слабой согласной в одних глаголах при их спряжении в импер
фекте ДЗ и ее сохранение в тех же формах других глаголов. Усечение 
или сохранение слабой согласной зависит от модели глагола и типовых 
гласных имперфекта (3.3.1).

А. В глаголах модели J*i в большинстве случаев типовой гласной 
является “и”, в редких случаях “а”. Типовая гласная “у”, характерная 
для большинства правильных глаголов этой модели, в ППГ практически
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не встречается. Отсутствие “у” в качестве типовой гласной имперфекта 
в этой модели можно объяснить тем, что при выпадении типовая 
гласная оказывается сразу после префикса, отпасованного в I породе 
всегда фатхой. Переход с фатхи на дамму представляет собой опреде
ленную трудность в арабской фонетике. Наиболее удобным переходом 
считается чередование “а” с “и”, что в полной мере реализуется в 
глаголах этой модели после усечения >

Б. В правильных глаголах модели <3«а основной типовой гласной 
является “а” и в редких случаях “и”. В ППГ эта закономерность в целом 
сохраняется, однако типовая гласная “и” встречается намного чаще, чем 
в правильных глаголах, что также объясняется удобством фонетиче
ского перехода с фатхи на кясру. Определенное влияние на огласовку 
средней коренной имперфекта оказывает также характер последней ко
ренной. Если эта буква является горловой, то она легче произносится с 
фатхой [3 6 -  17].

В. В правильных глаголах модели типовой гласной всегда 
является “у”. В связи с тем, что другой типовой гласной в таких глаго
лах не бывает, а переход с фатхи на дамму вызывает определенные 
трудности, слабая согласная в глаголах этой модели сохраняется.

Исходя из особенностей спряжения, описанных выше, в I породе 
можно выделить шесть основных типов глаголов с первой коренной у

а) глаголы модели ^  с типовой гласной “а”;
б) глаголы модели с типовой гласной “и”;
в) глаголы модели с типовой гласной “а” с сохранением слабой 

согласной;
г) глаголы модели (3»а с типовой гласной “а” с усечением слабой 

согласной;
д) глаголы модели с типовой гласной “и”;
е) глаголы модели <3̂ .
Среди производных пород большинство (II, III, V, VI и VII) отно

сятся к правильным (2.1.2) и поэтому в схему классификации (2.4.1) не 
включены.

В глаголах IV и X пород происходят преобразования слабых 
звукосочетаний в полном соответствии с ОППСЗ.

В глаголах VIII породы происходит ассимиляция и слияние сла
бой согласной с показателем породы сц, и исходная форма образовалась 
в результате следующих преобразований:

—у «-111| —У

Это единственное преобразование происходит уже в исходной 
форме глагола и далее сохраняется во все>! глагольных формах,
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причастиях и масдаре. Поскольку точно такое же преобразование 
происходит в глаголах с первой коренной (/, и эти глаголы как в исход
ной форме, так и в производных, внешне не отличаются друг от друга, 
то эти глаголы выделены в отдельный тип: глаголы общих форм.

2.2.1.2. От подобноправильных корней с первой коренной #  
образуются глаголы практически всех пород, кроме VII из-за ее малой 
продуктивности в целом (табл. 2.1).

В I породе глаголы с первой коренной ^  могут образовываться по 
любой из трех моделей. В глаголах модели типовой гласной может 
быть “а” или “и”. Типовая гласная “у”, которая характерна для пра
вильных глаголов такой модели, в 11111 не встречается. Глаголы модели 
Л*а имеют всегда типовую гласную “а”. Типовая гласная “и”, которая в 
редких случаях встречается в правильных глаголах этой модели, в 
глаголах с первой коренной ^  не встречается, что можно объяснить 
малым количеством этих глаголов в арабском литературном языке. 
Относительное увеличение таких глаголов среди 11111 с первой корен
ной j  объясняется удобством перехода с фатхи на кясру после усечения 
первой коренной. Поскольку в глаголах с первой коренной ^  усечение 
слабой согласной не происходит, то отсутствие таких глаголов можно 
считать вполне закономерным. Глаголы модели как и правильные, 
имеют всегда типовую гласную “у”.

Таким образом, по характеру спряжения в I породе можно выде
лить четыре группы глаголов с первой коренной

а) глаголы модели с типовой гласной “а”;
б) глаголы модели с типовой гласной “и”;
в) глаголы модели
г) глаголы модели ЛЦ
В глаголах IV и X пород происходят преобразования в соответ

ствии с ОППСЗ. Глаголы II, III, V и VI пород относятся к правильным 
(2.1.2) и в схему классификации не включены.

2.2.2. Пустые глаголы

От пустых корней образуются глаголы всех пород (табл. 1). В 
I породе ПГ, независимо от модели глагола и характера слабой 
согласной, в результате преобразования слабых звукосочетаний всегда 
образуется долгота [а], т. к. при любой модели слабая буква всегда 
огласована, и ей предшествует фатха (СКПСЗ, 15). Полученное слабое 
звукосочетание отвечает и другим необходимым условиям (1.3.8).
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Например:
[ауа]-^{а]

- > <_)15 “сказать”;

[ФА-<а]
с З и  “бояться”;

-
[о д /Н а]

■» (_)11а “быть длинным”;

\айо\-^а]
£ *  • -> 9  Ь “продавать .

Таким образом, после проведения преобразований по исходной 
форме глагола невозможно определить два важных для спряжения эле
мента: характер слабой согласной О или ^  ) и модель глагола (типовую 
гласную перфекта).

Если слабую согласную можно определить, например, по масдару 
(Л л  Л_Д>)> в котором она проявляется, то восстановление типо
вой гласной перфекта связано с большими трудностями. Лишь по 
характеру значения глагола можно примерно сделать вывод о его исход
ной модели на основании того, что глагол, обозначающий активное 
действие, имеет модель ЛЦ глагол, обозначающий временное качество,
-  Л»*, а глагол, обозначающий постоянное качество, -  Л*1

Намного проще решается вопрос определения типовой гласной 
имперфекта, которая реализуется в большинстве соответствующих гла
гольных форм и дается в арабско-русском словаре X. К. Баранова рядом 
с глаголом.

Исходя из знания типовой гласной имперфекта, можно восполь
зоваться известным соотношением между типовыми гласными перфекта 
и имперфекта: модель Л»> может иметь любые типовые гласные, модель 
Л*1 может иметь типовые гласные “а”, (реже “и”), модель Л^ может 
иметь только типовую гласную “у”.

Из этого соотношения видно, что первая модель не может быть 
использована для определения огласовки перфекта, т. к. она почти с 
равной степенью вероятности может иметь любую огласовку. Однако 
вторая и третья модели охватывают все варианты типовых гласных 
имперфекта, и в языковом сознании носителей языка уже утвердилось, 
что при типовой гласной имперфекта “у” глагол имеет модель Л*а, а при 
типовых гласных “а” и “и” -  Л*а. Рассмотрим преобразования, происхо
дящие в формах перфекта при присоединении к ним огласованных слит
ных местоимений именительного падежа на примере глаголов Л ^ (с№) ,< 
и >—*1д. (<—*>а).

При присоединении слитных огласованных местоимений имени
тельного падежа к исходной форме ЛэА» (например: сЗ '^) образуется
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слабое звукосочетание [ауу], которое должно превратиться в долготу 
[5] (СКПСЗ, 15), однако решающую роль в данном слабом звукосочета
нии сыграла ударная гласная [у], под влиянием которой (3.1.4) слабое 
звукосочетание превращается в долготу [у], которая в последующем 
при устранении встречи двух неогласованных букв. (3.1.5) превращается 
в краткий звук:

1Ф ]-+ [у] t  • t  > •>

При присоединении слитных огласованных местоимений имени
тельного падежа к исходной форме ^ (н а п р и м е р :  ^ )  образуется 
слабое звукосочетание [ауи], которое также должно было превратиться 
в долготу [5] (СКПСЗ, 15), однако решающую роль в данном слабом 
звукосочетании также сыграла ударная гласная [и] (3.1.4). В результате 
слабое звукосочетание превращается в долготу [м], которая в после
дующем при устранении встречи двух неогласованных букв (3.1.5) пре
вращается в краткий звук:

[«У«]—Нм]

С учетом того, что в имперфекте типовая гласная реализуется в 
соответствующей долготе, в I породе ПГ по характеру спряжения не
обходимо выделить три типа:

- > % * »* - t t o
1) JUa (у), Cilia; 2) (a), C-iUj, Ciii.;

t

3)
Среди производных пород четыре (II, III, V и VI) отнесены к 

правильным (2.1.3). Отсутствие IX породы объясняется ее малой актив
ностью в целом (табл. 1), а в остальных породах (IV, VII, VIII и X), 
которые внесены в схему классификации, происходят преобразования в 
соответствии с общими закономерностями. При этом следует отметить, 
что характер слабой согласной в производных породах не влияет на 
внешний вид глагольных форм, причастий или масдаров.

t  и , -
U-l~4 j5

отвечать

Сравните: 

<-> id! clil

[айи]-»[а] )

“он выбирает” 
[дум]->[д]

-> J 1 U^-IV '•» -

приносить пользу

[ауи]—>[я] v i_ir'

он отдыхает 
[auu]->[a]

“примкнувший” уклоняющийся
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jlyCuul —> SjLCjuiI 

“возвращение”

jU a lu il —> e jUakut

“рассеивание”

В приведенных выше примерах следует обратить внимание на то, 
что при определении корня неправильных пустых глаголов произ
водных пород средней коренной в равной степени может быть как л  так 
и а при классификации пустых глаголов достаточно дать один общий 
тип глагола для корня со средней коренной ^ или ^  (4.2.4 -  4:2.7).

2.2.3. Недостаточные глаголы

Недостаточные глаголы -  это глаголы, в которых третьей корен
ной является слабая согласная J или НГ по уровню трудности, а 
также по количеству и разнообразию форм, занимают особое место сре
ди слабых глаголов. Это вызвано следующими обстоятельствами:

1. Слабое звукосочетание в НГ образуется за счет типовой глас
ной, конечной флексии и присоединяемых слитных местоимений име
нительного падежа. Иными словами, это те элементы, которые более 
всего подвергаются изменениям в зависимости от модели, лица, рода, 
числа, времени и наклонения.

2. В связи с тем, что слабое звукосочетание в НГ находится в 
конце слова, необходимо рассмотреть причастия и некоторые масдары, 
т. к. закономерности, по которым преобразуются конечные флексии 
этих имен, совпадают с теми, которые установлены для глаголов.

3. От НГ образуются все породы (табл. 1) и во всех из них про
исходят преобразования слабых звукосочетаний, т. е. среди них нет по
род, которые можно было бы считать правильными (2.1).

В I породе НГ, как и правильные, образуются по моделям и
!_!»а Рассмотрим характер преобразований в исходной форме НГ в 
зависимости от модели глагола и характера слабой согласной.

2.2.3.1. В модели с&при третьей ко р ен н о й  формируется слабое 
звукосочетание, которое даёт долготу [а] (СКПСЗ, 15), т. к. оно всегда 
начинается на [а] и не будет оканчиваться на долготу. Долгота [а] в 
конце слова обозначается алифом в соответствии со следующим прави
лом: алиф обозначается буквой если является четвертой и более 
буквой в слове или третьей при изначальной коренной ^ . Такой алиф 
называется “алиф максура”, т. е. “укороченный алиф” [11 -  20]. Однако 
если алиф является третьей буквой в слове при изначальной коренной > 
то он обозначается буквой алиф [58 -  235], например:
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[ауа]-+[а] ІСО “приглашать”.

Все глаголы такого типа имеют типовую гласную “у”.
2.2.3.2. В  модели при третьей коренной л  образуется слабое

звукосочетание, которое приобретает устойчивость через замену треть
ей коренной J на і/, (СКПСЗ, 12), например:

' . ' [муа] -> [имя] - . - « „___ ___ ___ 1 у J  наслаждаться .

В таких глаголах типовой гласной всегда будет “а”. В связи с тем, 
что в исходной форме появилась слабая в остальных формах при 
спряжении также исходят из наличия этой буквы на месте третьей ко
ренной (3.1.6). Исходная коренная буква j  в таких глаголах может поя
виться только в масдаре.

2.2.3.3. В  модели с ^ п р и  третьей коренной ^  образуется устой
чивое слабое звукосочетание [ууа] (СКПСЗ, 11). Это самая малочислен
ная группа среди НГ. В арабском языке сохранилось лишь несколько 
глаголов такого типа, например: (у) “быть ослабленным”. Все глаго
лы этой модели, также как и правильные, имеют в имперфекте типовую 
гласную “у”.

2.2.3.4. В модели &  при третьей коренной $  образуется слабое 
звукосочетание, которое превращается в долготу [я ], т. к. всегда будет 
начинаться на [я] и не будет иметь в конце долготы (СКПСЗ, 15). Эта 
долгота в конце слова, в отличие от долготы в глаголах с третьей 
коренной > обозначается с помощью буквы &  т. к. является третьей 
буквой в слове при изначальной коренной ^  (2.2.3.1). Буква ^  в таких 
случаях пишется без диакритических точек.

Например:

[а*а] ГО > ^  “плакать”.

Почти все глаголы этой группы имеют типовую гласную “и”, и 
лишь наличие гортанной буквы на месте второй коренной дает “а” [36 -  
17], например: (а) “стремиться”. Глаголы с типовой гласной “а”
выделены в отдельный тип, т. к. наличие другой типовой гласной 
приводит к образованию других слабых звукосочетаний и соответ
ственно других глагольных форм. Типовая гласная “у”, характерная для 
правильных глаголов такой модели, в НГ с третьей коренной ^  не 
встречается.

2.2.3.5. В модели сУа при третьей коренной ^  сразу образуется 
устойчивое слабое звукосочетание [ийа] , например: ^£(а) “оставаться”. 
Все глаголы этого типа в имперфекте имеют типовую гласную “а”.
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Типовая гласная “и”, которая иногда бывает в правильных глаголах 
такой модели, в НГ с третьей коренной ^  не встречается.

2.2.3.6. В  модели J Ипри третьей коренной ^  образуется слабое 
звукосочетание [уйа], которое стремится к более устойчивым [ийа] 
или [ууа] через замену слабой согласной (^  на _>) или огласовки сред
ней коренной даммы на кясру (СКПСЗ, 12).

В первом случае образуется глагол типа ^  рассмотренный ранее 
(2.2.3.5), а во втором -  глагол типа (2.2.3.3), например:

“быть благоразумным”.

В некоторых случаях могут сформироваться оба слабых звуко
сочетания, и тогда два разных по форме глагола сохраняют одно и то же 
значение. В таких глаголах иногда сложно установить, какой была из
начально слабая согласная.

Например:

= У_у1э “быть свежим”;
*

= J*■J “быть ослабленным”.

В редких случаях такие глаголы могут принять и другие формы. 
Например, глаголы (у) “быть красивым” и 1Як “быть сладким”, имею
щие значение постоянного состояния, должны были бы иметь модель 
()Ц. При третьей коренной такой глагол имел бы изначально устой
чивую форму (2.2.3.3). Однако некоторые глаголы этой модели из-за 
частого употребления приобрели более устойчивую форму. Этим и объ
ясняется сравнительно малое количество глаголов типа Приняв 
форму других моделей, эти глаголы полностью подчиняются соответ
ствующим закономерностям, и их СВЯЗЬ С моделью |_!*4 иногда трудно 
установить.

Таким образом, в результате анализа исходных форм НГ I породы 
(2.2.3.1 -  2.2.3.6) можно выделить пять основных типов глаголов: 1)
(У), 2 ) ^  (а), З )^ д (и ) , 4 ) ^  (а),5) > 'д(у).

2.2.3.7. Во всех производных породах в конце слова образуется 
слабое звукосочетание [ауа]ши [айа] , которое всегда дает долготу [о] 
(СКПСЗ, 15). Буква, обозначающая долготу, будет в слове четвертой 
или более и в соответствии с правилом обозначения долготы в конце 
слова будет обозначаться буквой ^  (2.2.3.1).

Отдельно следует остановиться на глаголе IX породы, в котором 
наличие слабой согласной на месте последней коренной осложняется «' 
удвоением. Например, от корня де д в соответствии с правилом обра
зования должен сформироваться глагол дсд1. Поскольку удвоение всегда
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представляет собой две буквы, из которых первая имеет сукун [36 -  
291], то происходит перенос последней огласовки на место сукуна и 
превращение ее в долготу (СКПСЗ, 9), которая оформляется буквой ^ , 
т. к. является в слове более чем третьей по счету:

—> 33?-^  -А  с? “образумиться”.
Таким образом, превращение слабого звукосочетания в долготу в 

этой породе предотвратило удвоение, и глагол в дальнейшем спряга
ется как недостаточный.

2.3. ГЛАГОЛЫ С ДВУМЯ И ТРЕМЯ 
НЕПРАВИЛЬНОСТЯМИ

К вдвойне неправильным глаголам относятся те, в корне которых 
имеется одновременно две неправильности. В арабской грамматике в 
качестве отдельного типа рассматриваются только вдвойне слабые гла
голы. Такой глагол называется 1_]*а (>-411 “скрученный, собранный”, 
т. е. глагол, в котором собрано две неправильности), и в свою очередь 
делится [36 -  25] на глаголы с разъединенными слабыми (од>* 
и глаголы с неразъединенными слабыми с-*д»1 (3»а). Наличие в
корне глагола наряду со слабой согласной хамзы или удвоения в 
арабской грамматике отдельно не рассматривается, потому что УГ и ХГ 
согласно арабской классификации относятся к сильным. Однако с 
практической точки зрения при спряжении таких глаголов возникают 
дополнительные трудности, связанные с правописанием хамзы и 
слиянием одинаковых согласных, которые в данном случае попадают в 
такие условия, которые не встречаются в обычных удвоенных или хам- 
зованных глаголах, т. е. в глаголах с одной неправильностью. Кроме 
этого, характеристика определенного типа хамзованных или удвоенных 
глаголов может не совпадать с характеристикой такого же типа ХГ или 
УГ, в которых имеется слабая согласная. Сочетание двух таких непра
вильностей в одном глаголе иногда изменяет характеристику глагола, в 
котором может преобладать одно свойство и в меньшей степени прояв
ляться (или не проявляться совсем) другое.

Говоря о глаголах с двумя неправильностями, следует обратить 
внимание на тот факт, что в некоторых случаях одна из этих непра
вильностей не влечет за собой никаких особенностей и глаголы с такой 
неправильностью имеют только правильные формы (2.1). Поэтому та
кие глаголы фактически являются глаголами с одной неправильностью 
и лишь по традиции, принятой в отечественной арабистике, эти глаголы
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в рамках настоящей книги рассматриваются в разделе глаголов с двумя 
неправильностями. В некоторых отдельных случаях даже при наличии 
двух неправильностей в корне глагол может остаться правильным во 
всех формах. Так, например, глагол “нанимать на поденную работу” 
по корню относится одновременно к ППГ и ПГ, однако и те, и другие 
глаголы в III породе считаются правильными (2.1). Следовательно, 
глагол в целом остается правильным, т. к. при спряжении он будет 
иметь только правильные формы.

С учетом различных сочетаний неправильностей выделяются сле
дующие типы вдвойне и втройне неправильных глаголов.

2.3.1. Хамзованные удвоенные глаголы

В I породе хамзованных удвоенных глаголов (2.4.5) выделяются 
три типа на основе УГ : “а\у”, “а\и”, “а\а” [36 -  322]. При спряжении 
этих глаголов практически реализуются как правила слияния одинако
вых согласных, так и правила правописания хамзы.

Среди производных пород отсутствуют III, IV и VII, что можно 
объяснить малым количеством слов, образованных от таких корней во
обще (табл. 1). Кроме этого, образование VII породы осложняется фоне
тически трудным сочетанием хамзы с буквой à  Появлению III и IV 
пород препятствует сложность произношения долготы в начале слова 
перед удвоением (аналогичное сочетание в середине слова сохраняется 
и подтверждается наличием глагола VI породы). Глаголы II и V пород 
сохраняют только одну неправильность, связанную с наличием хамзы, 
т. к. УГ в этих породах имеют только правильные формы (2.1.1). В гла
голах VI, VIII и X пород реализуются обе неправильности.

23.2. Подобноправильные удвоенные глаголы

Подобноправильные удвоенные глаголы (2.4.6) представлены 
прежде всего глаголами с первой коренной > Первая коренная ^  встре
чается только в одном глаголе, который к тому же не получил широкого 
распространения. Подобноправильные удвоенные глаголы следует рас
сматривать прежде всего как УГ, т. к. именно на их основе в I породе 
выделяются три типа глаголов: “а/у”, “а/и”, “и/а”. Характерная особен- 
ность ППГ I породы (усечение первой коренной д) в подобноправиль
ных удвоенных глаголах не реализуется из-за слияния второй и третьей 
коренных букв. Во II и V породах, несмотря на наличие двух непра-
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вильностей, глаголы в целом будут правильными (2.1.1 и 2.1.2). 
Рассмотрим это на примере глаголов ^  “направляться”, “оскорб
лять”, “выказывать любовь, симпатию”:

. • * '  Л * 'Л
t- u“ A (~ЧА О***?, (-А (~А '> “ А

*< * * * * в ■е Л л ̂ и и' \ > >® .. » >.* > 1 S. >'(JaLujjJ, (jiuuJj  ̂ (jiujiU, IjAJUiJjj

‘- ’■“ H -ЧЯА UJ-3-lJ JA -ЧЯ> -Ч н  ' j -ЧЯ-
’•Л" -

Отсутствие глаголов IV, VII, VIII, IX и X пород можно объяснить, 
в основном, малым количеством глаголов, образуемых от таких корней 
в целом.

Таким образом, из производных пород остаются только III и VI, в 
которых реализуется только одна неправильность (удвоение), т. к. ППГ 
этих пород имеют только правильные формы (2.1.2).

2.3.3. Подобноправильные недостаточные глаголы

В подобноправильных недостаточных глаголах (2.4.7), которые в 
арабской грамматической традиции называются J j ju  [25 -  48], 
характер первой коренной существенно влияет на их спряжение. Этим и 
объясняется дальнейшее деление глаголов на два подтипа: с первой 
коренной j  и с первой коренной Lf. В I породе подобноправильных 
недостаточных глаголов с первой коренной j  выделяются два 
достаточно активных типа глаголов. В первом из них (типа ^ij)  
реализуются особенности как ППГ (усечение слабой согласной j  в 
имперфекте ДЗ), так и НГ (преобразование слабых звукосочетаний во 
всей парадигме спряжения). Во втором (типа \Jj) также совмещаются 
особенности как ППГ, так и НГ. В производных породах с первой 
коренной j  отсутствуют VII и IX породы, что можно объяснить малой 
активностью этих пород в целом (табл. 1). В глаголах II, III, V и VI 
пород реализуется только одна неправильность, т. к. ППГ в этих 
породах считаются правильными (2.1.2). В глаголах IV и X пород 
реализуются обе неправильности. В глаголах VIII породы происходит 
ассимиляция первой слабой согласной с последующим слиянием с 
показателем породы.

Среди глаголов с первой коренной ^  в I породе также выделя
ются только два типа и [Ч), однако они относятся к редким по 
частоте употребления глаголам. Этим и объясняется отклонение от 
нормы: усечение первой коренной в имперфекте в глаголе 
(вместо </■&). Среди производных пород имеются только III и IV, что
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объясняется малым количеством глаголов с первой коренной ^  в целом 
(табл. 1). Глагол III породы спрягается только как недостаточный, т. к. 
ППГ в этой породе считается правильным (2.1.2), а в глаголе IV породы 
реализуются обе неправильности.

2.3.4. Пустые недостаточные глаголы

В пустых недостаточных глаголах (2.4.8) слабые буквы располо
жены рядом на месте второй и третьей коренных. В арабской грамма
тической традиции такие глаголы получили название О эЧ  *-4*1 [25 -  
48]. Если в такой ситуации выполнить все преобразования, продикто
ванные фонетическими нормами, то от глагола останется только одна 
первая коренная буква, что, безусловно, создаст много проблем с 
распознаванием таких слов. По этой причине основной особенностью 
такого типа глаголов, характерной для всех без исключения пород, 
является сохранение средней коренной в качестве сильной буквы, и 
поэтому при наличии рядом двух слабых звукосочетаний, требующих 
преобразования, принято выполнять второе и не выполнять первое
(1.3.8.9).

На внешний вид пустых недостаточных глаголов и характер их 
спряжения существенное влияние оказывает характер средней корен
ной. По этой причине возникла необходимость их дальнейшего деления 
на глаголы со среднекоренной э и со среднекоренной

В I породе глаголов со среднекоренной у выделяется два сле
дующих активно употребляемых типа глаголов.

1. Глагол типа (и) сформировался по модели в результате 
преобразования слабого звукосочетания в долготу (СКПСЗ, 15):

- - - \сша]-Ца]
^ЭЭ — ----  >

Долгота в конце слова оформляется с помощью буквы (Д, т. к. она 
является третьей буквой в слове, в котором третьей коренной является 
также ^  (2.2.3.1).

2. Глагол типа (а) образовался по модели ЭД в которой 
при устойчивом среднем коренном изначально сформировалось устой
чивое слабое звукосочетание [ийа] (СКПСЗ, И).

Производные породы глаголов со среднекоренной } представле
ны практически всеми типами (кроме девятой), и их особенностью 
является то, что в них фактически реализуется только одна неправиль
ность, т. к. слабая среднекоренная при слабой третьей коренной всегда 
считается сильной (3.1.2).

55



В глаголах со среднекоренной ^  рядом оказались две одинаковые 
слабые согласные, что, безусловно, повлияло на их форму и характер 
спряжения. В I породе такого глагола происходят два совершенно 
разных по характеру процесса: превращение слабого звукосочетания и 
слияние одинаковых согласных. Одновременно эти два процесса про
ходить не могут, т. к. реализация одного из них полностью исключает 
причины, порождающие другой. В данном случае оба эти процесса 
равноправны и могут проявиться с равной степенью вероятности. Этим 
и объясняется наличие двух разных типов глаголов: ^ а, обладающего 
всеми свойствами удвоенного, и в котором реализуются правила 
превращения слабых звукосочетаний и который в исходном виде 
сохранится без изменений, т. к. вторая коренная слабая согласная будет 
устойчивой при третьей слабой коренной (3.1.2), а третья коренная 
сформировала устойчивое слабое звукосочетание [ийа]. Спрягаться 
этот глагол будет по типу ^

Другой тип глагола I породы образовался по модели Ф»з, в которой 
слабое звукосочетание [айа] не является устойчивым, и поэтому в нём 
реализовались преобразования, характерные только для УГ, например:

“быть слабым”.
Таким образом, в I породе сформировалось три типа глаголов: 

по типу недостаточного, фа. по типу удвоенного “и\а” и ^  по типу 
удвоенного “а\а”.

Во всех производных породах происходят преобразования по 
типу НГ, при этом конечная долгота [я], в отличие от других НГ, 
обозначается во всех случаях буквой алиф, чтобы избежать написания 
двух одинаковых букв подряд, например:

1^-1

2.3.5. Пустые глаголы начальной хамзы

В глаголах I породы этого типа (2.4.9) в начале слова образуется 
слабое звукосочетание, которое начинается с фатхи при отсутствии 
долготы. Такое звукосочетание превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 
15), которая обозначается алифом. Наличие двух алифов, первый из 
которых служит подставкой для хамзы, устраняется одним с маддой [36 
-  135]:

—> С_|П —> 1_Л.
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Таким образом, в первых двух типах глаголов I породы (1_>1 “у” и
3) “и”) реализуются особенности как пустых, так и хамзованных глаго
лов. Такие пустые глаголы начальной хамзы спрягаются так же, как и 
рассмотренные ранее ПГ: при слабой согласной > типовой гласной 
будет “у”, а при слабой согласной ^  -  “и”. Среди ПГ, т. е. глаголов с 
одной неправильностью, имеются и глаголы с типовой гласной “а”, 
однако они исчисляются единицами, хотя некоторые из них обладают 
высокой частотностью употребления, а поскольку пустые глаголы 
начальной хамзы в целом также немногочисленны, то вполне законно
мерно, что среди них не оказалось глаголов с типовой гласной “а”.

Два других глагола I породы ф*4 и сохранили форму пра
вильных, хотя в соответствии с фонетическими закономерностями в них 
должно произойти преобразование слабого звукосочетания в долготу 
[а] (СКПСЗ, 15). Невыполнение такого преобразования является в дан
ном случае признаком, который указывает на явление метатезы
(1.2.2.3): в этих глаголах поменялись местами первая и вторая коренные 
буквы. Глагол фЛ образовался от ф̂ й с тем же значением, а глагол -  
от Сф, также с аналогичным значением.

При спряжении глагола фЛ следует учитывать, что он обладает 
низкой частотностью употребления и в лексическом составе арабского 
языка часто вытесняется более активным глаголом с тем же 
значением.

Из производных пород в этом типе глаголов отсутствует VI, что 
можно объяснить низкой производительностью этой породы в ПГ в 
целом.

ПГ во И, III и V породах имеют только правильные формы (2.1), 
следовательно, пустые глаголы начальной хамзы в этих породах факти
чески будут иметь только одну неправильность, связанную с наличием 
хамзы.

Глагол IV породы появился в результате двух преобразований: 
перестановки коренных букв (метатезы) и превращения двуххамзового 
начала в долготу, т. е. в мадду:

сзА) —̂   ̂ ^
В этом глаголе реализуются обе неправильности, однако частот

ность употребления этого глагола низкая, и он чаще вытесняется более 
активным глаголом IV породы ф ^  с таким же значением.

В VII породе реализуются обе неправильности. Г
В VIII породе учитываются особенности спряжения как ПГ, так и 

ГНХ по типу [36 -  174].
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В X породе выделяется два типа глаголов: в первом из них (типа 
<_)Л£Л) реализуются обе неправильности. Второй тип («^1зи “зарастать 
деревьями”) сохранил слабую согласную по типу некоторых ПГ 
отыменного происхождения (2.1.3), т. к. произошел от имени “чаща, 
заросли”.

2.3.6. Недостаточные глаголы начальной хамзы

В I породе (2.4.10) выделяются 4 типа глаголов, которые, являясь 
недостаточными, сформировались и спрягаются так же, как и соответ
ствующие типы НГ, рассмотренные ранее (2.2.3). Глагол ^  (а) спря
гается по типу глагола (а), ^  (и) -  по типу &_>?. (и), -  по типу

Ьл( -  по типу 1*3. Среди недостаточных глаголов начальной хамзы 
отсутствуют лишь аналоги глагола типа '_>*которые среди НГ исчисля
лись единицами, и поэтому их отсутствие среди недостаточных глаго
лов начальной хамзы можно считать вполне естественным.

Среди производных пород отсутствуют лишь VII и IX породы, что 
объясняется трудностью произношения начальной хамзы с буквой о в 
VII породе и малой частотностью употребления этих пород в целом 
(табл. 1).

При спряжении недостаточных глаголов начальной хамзы соче
таются особенности как НГ, так и ГНХ, рассмотренных ранее. Так, в III 
и VI породах хамза превращается в мадду, т. к. после начальной хамзы в 
них следует алиф -  показатель породы [36 -  135]:

В IV породе образуется двуххамзовое начало, которое также 
превращается в мадду [36 -  129], например:

2.3.7. Подобноправильные глаголы срединной хамзы

В арабском языке немного корней, в которых сочетаются началь
ная слабая согласная с последующей хамзой. Этим и объясняется нали
чие в I породе (2.4.11) всего трех типов глаголов: и ф«£. ППГ с
первой коренной J по характеру спряжения отличаются от ППГ с 
поэтому при классификации целесообразно разделить подобноправиль
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ные глаголы срединной хамзы на два типа: глаголы с первой коренной j  
и глаголы с первой коренной

В модели с первой коренной j  “столкнулись” две противопо
ложные характеристики: для ГСХ характерна типовая гласная “а”, а для 
ППГ -  “и”. В результате “победили” ППГ, т. к. все подобноправильные 
глаголы срединной хамзы модели J*i имеют типовую гласную “и”, а 
слабая согласная при спряжении в имперфекте усекается. Правописание 
срединной хамзы изменяется в соответствии с ОШ IX. Таким образом, в 
этих глаголах реализуются обе неправильности.

В модели J*» также реализуются обе неправильности, т. к. в ППГ 
этой модели с типовой гласной “а” слабая согласная в имперфекте, как 
правило, сохраняется.

Производные породы представлены почти в полном объеме. От
сутствуют только IX порода, которой нет даже среди ППГ, и VII порода, 
которая среди 11111 -  самая малочисленная (табл. 1).

Глаголы с первой коренной ^  намного малочисленное (табл. 1), и 
поэтому наличие всего трех типов глаголов (I, IV и X породы) является 
естественным. Во всех этих глаголах реализуются обе неправильности.

2.3.8. Недостаточные глаголы срединной хамзы

В I породе (2.4.12) выделяются четыре типа глаголов. Глаголы 
первых двух типов образованы по модели (3»з с типовой гласной “а”, 
которая более всего подходит для горловой второй коренной буквы. 
Первый тип представлен одним глаголом который активно упо
требляется в современном арабском литературном языке, и поэтому в 
нем в формах имперфекта и императива произошло усечение хамзы.

Глагол второго типа (^и) совпадает с первым по структуре, но 
отличается от него малой частотой употребления и, как следствие, 
сохранением хамзы в имперфекте и императиве.

Глагол третьего типа ( ^ ^  “и, а”), образованный по такой же 
модели, имеет, в отличие от предыдущего глагола, две типовые гласные 
“и” и “а”. Поскольку аналогичный глагол с типовой гласной “а” 
представлен в первых двух типах, то при классификации он рассматри
вается только с типовой гласной “и”. Сохранению типовой гласной “и”, 
которая противоречит характеру срединной горловой буквы корня, спо
собствует низкий уровень частотности употребления.

Четвёртый тип глаголов I породы (11«) отличается от первых трёх 
характером третьей коренной (з вместо ц0 и,,как следствие, типовой
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гласной “у” в имперфекте. При оформлении этого глагола в перфекте 
встречаются два алифа: алиф - подставка для хамзы и алиф долготы

В таких ситуациях в соответствии с правилами правописания 
хамзы появляется мадда [36 -  135].

Производные породы недостаточных глаголов срединной хамзы 
имеются в полном объеме (кроме IX породы), хотя некоторые типы и 
представлены одним глаголом. Кроме этого, в IV породе выделилось 
два самостоятельных типа. Один из них представлен активным глаго
лом (/_/, в котором из-за высокого уровня частотности выпала, как и в 
I породе имперфекта, срединная хамза: —» ^ 1 . Другой тип представ
лен менее активным глаголом ^и!, в котором срединная хамза сохраня
ется во всех формах.

2.3.9. Подобноправильные глаголы конечной хамзы

В подобноправильных глаголах конечной хамзы (2.4.13) на месте 
первой коренной всегда слабая буква > Глаголов такого типа с буквой ^  
не встречается из-за малого количества и низкой частотности употреб
ления 11111 со слабой согласной ^  в целом (табл.1).

В глаголах I породы модели J*i типовой гласной имперфекта 
всегда является “а”, хотя в 11111, не имеющих конечной хамзы, чаще 
встречается кясра. Наличие фатхи, характерной для ГКХ, исключает 
наиболее удобный переход с “а” на “и” после усечения слабой соглас
ной. Поэтому в подобноправильных глаголах конечной хамзы этой мо
дели, в отличие от 11111, слабая согласная сохраняется. Это относится в 
основном к редко употребляемым глаголам, однако понятие высокой 
или низкой частотности употребления того или иного глагола носит 
относительный характер, и поэтому естественным является наличие гла
гола, который по частотности употребления занимает промежуточное 
место между ними. Именно таким глаголом является f'j'j “толкать”, в 
котором допускаются оба варианта: с сохранением слабой согласной 
Oj ’jj) и с усечением её в ДЗ имперфекта (fjj). Поскольку глагол f'jj с со
хранением слабой согласной уже внесен в классификацию, то глагол f'j'j 
дается только в варианте с усечением слабой согласной.

В 11111' модели J*i нередко встречается типовая гласная “и”, кото
рая обеспечивала наиболее удобный переход с фатхи на кясру при 
усечении слабой согласной. Хамза, относящаяся к горловым буквам, 
требует наличия фатхи, поэтому в глаголах такого типа слабая соглас
ная сохраняется (-J>, -  frjj), однако один глагол, в котором слабая со
гласная усекается, все-таки имеется: -  tkj- Это исключение можно

60

объяснить повышенной частотностью употребления данного глагола по 
сравнению с другими глаголами такого типа.

Глагол модели с_£Ц сохранил в себе свойства, характерные для 
обеих неправильностей.

Кроме этого, при появлении на месте второй коренной буквы ^  
возникают дополнительные фонетические трудности с правильным про
изношением всех коренных букв. Буква J по этой причине заменяется 
на ^  Такое преобразование не носит смоделированный характер, хотя и 
нередко встречается в IIIII с первой коренной ^ (например, - у  вместо 
^Оэ)- В результате такого преобразования (и^з 1 ^)  глагол по составу 
коренных букв уже в исходной форме перестает быть подобноправиль
ным и остается только хамзованным.

ППГ во II, III, V и VI породах имеют при спряжении только пра
вильные формы (2.1), и поэтому в подобноправильных глаголах конеч
ной хамзы будут происходить изменения, связанные только с наличием 
хамзы.

В VIII породе происходит ассимиляция слабой согласной с пока
зателем породы -Д что носит смоделированный характер, т. к. происхо
дит во всех ППГ. После ассимиляции в глаголе остается только одна 
неправильность, связанная с наличием хамзы.

В IV и X породах при спряжении реализуются в полной мере обе 
неправильности.

Отсутствие VII и IX пород объясняется их низкой частотностью 
употребления в целом (табл. 1).

2.3.10. Пустые глаголы конечной хамзы

В пустых глаголах конечной хамзы (2.4.14) необходимо прежде 
всего выделить глаголы со среднекоренной J и глаголы со среднеко
ренной (/, т. к. они, во-первых, образуют разные слабые звукосочетания 
и, во-вторых, по-разному влияют на оформление конечной хамзы. 
Кроме этого, имеется группа глаголов (IV, VIII и X породы), которые 
после превращения слабого звукосочетания имеют одинаковые формы 
независимо от характера слабой среднекоренной, и поэтому они выделе
ны в отдельный тип.

В глаголах со среднекоренной э в I породе выделяются два типа 
глагола. В первом («1«) реализуются обе неправильности. Во втором »' 
(иэ») среднекоренная слабая сохраняется, как и в ранее рассмотренных 
глаголах (2.1.3.4), и фактически в нем реализуется только одна непра
вильность, связанная с оформлением хамзы.
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Во II, III, V и VI породах со среднекоренными и ^  также будут 
происходить преобразования, связанные только с наличием конечной 
хамзы, т. к. ПГ в этих породах считаются правильными (2.1.3). В 
IV породе (1>«1) слабая согласная сохранилась во всех формах из-за 
малой частотности употребления глагола.

Среди глаголов I породы со среднекоренной ^  выделяются по 
уровню частотности два типа глаголов: »14 (а) и »11 (и). В них 
реализуются обе неправильности. Другие два глагола I породы и 
>1) редкие, слабая согласная в них сохранилась, и поэтому в них реали
зуется только одна неправильность, связанная с конечной хамзой.

Глаголы VII породы (например, 1>а1), а также некоторые глаголы 
IV породы (например, У ) сохранили слабую согласную из-за их малого 
количества и низкой частотности употребления. В таких глаголах также 
реализуется только одна неправильность, связанная с наличием хамзы.

2.3.11. Пустые недостаточные глаголы начальной хамзы

В арабском литературном языке имеется только один корень, от 
которого образуются пустые недостаточные глаголы начальной хамзы 
(2.4.15). В I породе глагол является достаточно активным. Он имеет 
типовую гласную “и”, и поскольку средняя слабая коренная при нали
чии слабой на месте третьей коренной является сильной (1.3.8.9), то та
кой глагол спрягается по типу недостаточного глагола начальной хамзы 
У  (и). Среди производных пород отсутствуют Ш и VII и IX, что при 
наличии всего лишь одного корня является вполне нормальным. В VIII 
породе может произойти ассимиляция начальной хамзы, но может и не 
произойти, что объясняется только тем, что по частотности употреб
ления он не может быть отнесен со всей определённостью к какой-либо 
группе из двух, а занимает промежуточное положение между ними. По 
этой причине в классификации выделено два разных типа глаголов. При 
образовании и спряжении остальных пород будут происходить такие же 
изменения, что и в недостаточных глаголах начальной хамзы (2.3.6).

2.3.12. Подобноправильные недостаточные 
глаголы срединой хамзьп

Также как и в предыдущем случае, в арабском языке имеется
только один корень, от которого образуются подобноправильные недо
статочные глаголы срединной хамзы (схема 2.4.15). В 1 породе глагол
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У'д употребляется реже, чем рассмотренный выше другой глагол с 
тремя неправильностями. Этот глагол имеет типовую гласную “и”, и в 
нем реализуются все три неправильности.

Среди производных пород отсутствуют II, III, IV, V, VII и IX 
породы, что при наличии всего лишь одного корня вполне естественно. 
В VI породе реализуются только две неправильности, т. к. ППГ в этой 
породе имеют только правильные формы (2.1.2). В VIII породе происхо
дит ассимиляция первой слабой согласной, как и во всех ППГ этой 
породы, т. е. таким образом реализуются все три неправильности. В 
X породе также реализуются все три неправильности, характерные для 
этой породы.

2.3.13. Втройне слабые глаголы

Данный тип представлен всего одним глаголом II породы 
“писать букву который можно описать как подобноправильный 
пустой недостаточный глагол II породы. Глагол редко употребляется и 
встречается лишь в подробных справочниках.
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2.4. СХЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

2.4.1. Подобноправильные глаголы

ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ
ГЛАГОЛЫ

С первой коренной J С первой коренной I/
I

1

Глаголы общих 
форм

I
порода

Производные
породы

* Типа (3)

Типа

Типа (2)

* Типа (4)

Типа (5)

Типа (6)

IV порода (7)

X порода (8)

I
порода

Производные
ПО]ЮДЫ

Типа (_ЯЬ-(^*л(9)

Типа (_5*̂  -сР^(Ю)

Типа <_1*Гг<_!*а(11)

Типас!**; (12)

IV порода (13)

X порода (14)

VIII порода (15)
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2.4.2. Пустые глаголы

2.4.3. Недостаточные глаголы
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2.4.4. Глаголы с двумя неправильностями
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2.4.5. Хамзованные удвоенные глаголы

2.4.6. Подобноправильные удвоенные глаголы
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2.4.7. Подобноправильные недостаточные глаголы

ПОДОБНС
НЕДОСТАТС

(ПРАВИЛЬНЫЕ 
)ЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

у
С первой коренной J

—̂ _
С первой коренной

С >

I порода Производные
породы

(51)

(52)”

V порода 
156)

VIII порода 
(58)

II порода 
(53)

III порода 
(54)

IV порода 
(55)

VI порода 
(57)

X порода 
(59)

I поро да Производные
породы

(60)

( Г Т 'Т

(61)'

III порода 
(62)

IV порода 
(63)
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2.4.8. Пустые недостаточные глаголы

ГЛАГОЛЫ ПУСТЫЕ
-

НЕДОСТАТОЧНЫЕ

По типу 
слабых 

(74)

По типу 
удвоенных 

и/а (75)

По типу 
удвоенных 

а/а (76)

VI порода 
(81)

II порода 
(77)

III порода 
(78)

IV порода 
(79)

V порода 
(80)

X порода 
(82)
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2.4.9. Пустые глаголы начальной хамзы

70

2.4.10. Недостаточные глаголы начальной хамзы
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2.4.11. Подобноправильные глаголы срединной хамзы
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2.4.12. Недостаточные глаголы срединной хамзы

2.4.13. Подобноправильные глаголы конечной хамзы

ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
КОНЕЧНОЙ ХАМЗЫ

I порода Производные
породы

Типа &  (а) (131)

Типа > ^ (У )(1 3 2 )

Типа ( _ ) _ } ( !  33)

Типа ( Х а г ^  (134)

Типа (135)

II порода (136)

IV порода (138)

VI порода(140)

III порода (137)

V порода(139)

VIII порода (141)

X порода(142)
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2.4.14. Пустые глаголы конечной хамзы
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2.4.15. Глаголы с тремя неправильностями
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2.5. СПИСОК ПРИМЕРОВ ВСЕХ ТИПОВ СЛАБЫХ,
ВДВОЙНЕ И ВТРОЙНЕ НЕПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ

2.5.1. Подобноправильные глаголы

1. Подобноправильный глагол типа 3*) -  3*1: £ '4  “оставлять”.
2. Подобноправильный глагол типа 3*) -  3*1: 33»> 3_4ч) 

“прибывать”.
3. Подобноправильный глагол с первой коренной дтипа 3*4 -  3*1: 

3*3 (а), 3*3, 3*3* “попадать в грязь”.
4. Подобноправильный глагол типа 34 -  3*1: £ 4 , “быть

широким”.
5. Подобноправильный глагол типа 34 -  3*1: 

“наследовать”.
6. Подобноправильный глагол типа 3*4 -  34а: ЛЗ, Я*4з “быть 

крепким, надёжным”.
7. Подобноправильный глагол IV породы с первой коренной > 

“вести, провожать”.
8. Подобноправильный глагол X породы с первой коренной у  

333*3 “импортировать”.
9. Подобноправильный глагол с первой коренной ^  типа 3*4 -  ей: 

{4  ^4 “созревать”.
10. Подобноправильный глагол с первой коренной ^  типа -  3*1 

3*4: 4 ,  "4 “быть сиротой”.
, 11- Подобноправильный глагол с первой коренной ^  типа -  3*1
3*4: 3*4 о“  “высыхать”.

12. Подобноправильный глагол с первой коренной ^  типа -  3*1
3*4: , 3 4  “быть лёгким, удобным”.

13. Подобноправильный глагол IV породы с первой коренной
4)1 “будить, пробуждать”.

14. Подобноправильный глагол X породы с первой коренной ^ : 
■ЯЬы! “просьшаться”.'  ,  а

15. Подобноправильный глагол VIII породы общей формы: 
“соединяться”, “быть лёгким”.

2.5.2. Пустые глаголы

16. Пустой глагол I породы с типовой гласной “у” : (34 335 
“сказать”.
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17. Пустой глагол I породы с типовой гласной “и”: £ 4  £4
“продавать”. . . .

18. Пустой глагол I породы с типовой гласной “а”: <-*1ц '-•'Л 
“бояться”.

19. Пустой глагол IV породы: ЯлЦ “отвечать”.
20. Пустой глагол VII породы: 34? “примыкать”.
21. Пустой глагол VIII породы: дЬ±1 “выбирать”.
22. Пустой глагол X породы: 31444 “возвращать”.

2.5.3. Недостаточные глаголы

23. Недостаточный глагол типа 3*4 ~ Л» с последней коренной у. 
1*4 1̂*3 “звать, призывать”.

24. Недостаточный глагол типа 3*4 -  3*1 с последней коренной
3 4 “бежать”. , .

25. Недостаточный глагол типа 3*4 -  3*1 с последней коренной 
^*4 уз» “устремляться”.

26. Недостаточный глагол типа 3*4 -  3*1 с последней коренной д
или ц?: уЗд “забывать”; д, Чад, УдЯ°д “быть довольным .

27. Недостаточный глагол типа 3*4 _ 3*1 с последней коренной > 
3*3 ;дйд “быть ослабленным, вялым”.

28. Недостаточный глагол II породы: З*“1 “называть”.
29. Недостаточный глагол III породы: ^ 1 д  “соблюдать”.
30. Недостаточный глагол IV породы: ,̂ 1=  ̂“давать”.
31. Недостаточный глагол V породы: “желать”.
32. Недостаточный глагол VI породы: “избегать”.
33. Недостаточный глагол VII породы: “совершаться”.
34. Недостаточный глагол VIII породы: (ДдЬЯ! “покупать”.
35. Недостаточный глагол IX породы: ЗЗО ' “образумиться”.
36. Недостаточный глагол X породы: “вызывать,

призывать”.

2.5.4. Удвоенные глаголы начальной хамзы

37. Удвоенный глагол начальной хамзы типа “а\у”: X  ^ 
“стремиться”.

38. Удвоенный глагол начальной хамзы типа “а\и”: ДЗЛ “быть
густым (о траве)”.
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39. Удвоенный глагол начальной хамзы типа “а\а”: % у }
“шипеть”.

40. Удвоенный глагол начальной хамзы н породы: 3*̂ 1
“закладывать фундамент”.

41. Удвоенный глагол начальной хамзы V породы:
“вспыхивать, разгораться”.

42. Удвоенный глагол начальной хамзы VI породы:
“вспыхивать”.

43. Удвоенный глагол начальной хамзы VIII породы: уЬ\
“признавать имамом”.

44. Удвоенный глагол начальной хамзы X породы: ‘̂41.1
“признавать имамом”.

2.5.5. Подобноправильные удвоенные глаголы

45. Подобноправильный удвоенный глагол типа а'У • ^  Л
“побуждать”.

46. Подобноправильный удвоенный глагол типа “а\и”:
“звенеть (в ушах)”.

47. Подобноправильный удвоенный глагол типа “и\а” с первой 
коренной у  ‘.(з, !>з “любить”.

48. Подобноправильный удвоенный глагол типа “и\а” с первой 
коренной </: с4 сб “иметь короткие зубы”.

49. Подобноправильный удвоенный глагол 1П породы: ^  
“любить”.

50. Подобноправильный удвоенный глагол VI породы “любить 
друг друга”.

2.5.6. Подобноправильные недостаточные глаголы

л ,
51. Подобноправильный недостаточный глагол типа ^4  ~ с 

первой коренной > ^ 3  314 “выполнять, исполнять”.
52. Подобноправильный недостаточный глагол типа 1»  -  с 

первой коренной >• ^4, “быть близким, примыкать”.
53. Подобноправильный недостаточный глагол II породы: ^  

“назначать правителем”.
54. Подобноправильный недостаточный глагол III породы с 

первой коренной у  ^ з  “быть дружественным”.
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55. Подобноправильный недостаточный глагол IV породы с
первой коренной з: “завещать”. ,

56. Подобноправильный недостаточный глагол V породы: ^ у  
“брать на себя”.

57. Подобноправильный недостаточный глагол VI породы: ^ у  
“быть непрерывным”.

58. Подобноправильный недостаточный глагол VIII породы: (уЫ 
“остерегаться”.

59. Подобноправильный недостаточный глагол X породы: ^ у ^ \  
“захватывать”.

60. Подобноправильный недостаточный глагол типа _ с
первой коренной (/: </4 “ранить руку”. д

61. Подобноправильный недостаточный глагол типа -  с!»* с 
первой коренной з-ь, 4  “получать милость, благодеяние”.

62. Подобноправильный недостаточный глагол III породы с 
первой коренной (/.Л “выражать поддержку рукопожатием”.

63. Подобноправильный недостаточный глагол IV породы с
первой коренной “быть искусным, иметь “золотые” руки”.

2.5.7. Пустые недостаточные глаголы

64. Пустой недостаточный глагол типа у зу

“рассказывать”. ............................. ..
65. Пустой недостаточный глагол типа с5»4 ~ 4*3: *у “быть

сильным”.
66. Пустой недостаточный глагол II породы со среднекоренной у  

ьзз- “уравнивать”.
67. Пустой недостаточный глагол III породы со среднекоренной у.

(3 зИ» “выравнивать”.
68. Пустой недостаточный глагол IV породы со среднекоренной у  

У з}  “орошать”.
69. Пустой недостаточный глагол V породы со среднекоренной у 

“орошаться”.
70. Пустой недостаточный глагол VI породы со среднекоренной у  

з'з^д “быть равным”.
71. Пустой недостаточный глагол VII породы: у у ^ \  “прибегать к

чему-л.” . •'
72. Пустой недостаточный глагол VIII породы: у у з \  

“насыщаться”.
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73. Пустой недостаточный глагол X породы со среднекоренной у
“усиливаться”.
74. Пустой недостаточный глагол модели -  Я̂а с одинаковыми

слабыми по типу слабого: (а), »1#». “жить, существовать”.
75. Пустой недостаточный глагол с одинаковыми слабыми по

типу удвоенного “и\а”: (а), “жить, существовать”.
76. Пустой недостаточный глагол с одинаковыми слабыми по

типу удвоенного “а\а”: “быть слабым”.
77. Пустой недостаточный глагол II

слабыми: “приветствовать”.
78. Пустой недостаточный глагол III 

слабыми: Я1Я. “выращивать (растение)”.
79. Пустой недостаточный глагол IV 

слабыми: 13*1 “воскрешать”.
80. Пустой недостаточный глагол V 

слабыми: $£ “утомляться”.
81. Пустой недостаточный глагол VI 

слабыми: Я1*з “парить над чем-л. (о птице)”.
82. Пустой недостаточный глагол X 

слабыми: ЯЯ£Л “оставлять в живых”.

породы с одинаковыми

породы с одинаковыми

породы с одинаковыми

породы с одинаковыми

породы с одинаковыми

породы с одинаковыми

2.5.8. Пустые глаголы начальной хамзы

83. Пустой глагол начальной хамзы с типовой гласной “у”: 
“возвращаться”.

84. Пустой глагол начальной хамзы с типовой гласной “и”: л!, 4 ,  3 
“усиливаться”.

85. Пустой глагол начальной хамзы типа (_Я1) -  1_Я1 со
среднекоренной у  ч]>, ч']1 “сердиться”.

86. Пустой глагол начальной хамзы типа сЯ£ -  сЯз со
среднекоренной </: 'ц4, [уЦ “отчаиваться”.

87. Пустой глагол начальной хамзы II породы: 4  “поддерживать”.
88. Пустой глагол начальной хамзы III породы: “состязаться”.
89. Пустой глагол начальной хамзы IV породы: “приводить в

отчаяние”.
90. Пустой 

'поддерживаться”.
глагол начальной хамзы V породы:

91. Пустой 
искривляться”.

глагол начальной хамзы VII породы:
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92. Пустой глагол начальной хамзы VIII породы: (_ЦзЛ “умело 
использовать (финансовые средства)”.

93. Пустой глагол начальной хамзы X породы с преобразованием
среднекоренной: “просить”.

94. Пустой глагол начальной хамзы X породы с сохранением
среднекоренной: “зарастать деревьями”.

2.5.9. Недостаточные глаголы начальной ха1йзы

95. Недостаточный глагол начальной хамзы типа <_Я̂  -  1_Яг Щ, 
“не хотеть, не желать”.

96. Недостаточный глагол начальной хамзы типа сЯА; ~ <_ЯА: Д ,  сЩ
“идти, приходить”. . . . .

97. Недостаточный глагол начальной хамзы типа сЯ^ -  <_Яз: Д ,  с* ̂  
“испытывать муки, боль”.

98. Недостаточный глагол начальной хамзы типа (ЗД -  <_Я̂: Я*1, Д  
“утешать”.

99. Недостаточный глагол начальной хамзы II породы: (/->! 
“платить, выплачивать”.

100. Недостаточный глагол начальной хамзы III породы: Д  
“подходить, соответствовать”.

101. Недостаточный глагол начальной хамзы IV породы: Д  
“мучить, причинять страдания”.

102. Недостаточный глагол начальной хамзы V породы: 
“отвергать, гордиться”.

103. Недостаточный глагол начальной хамзы VI породы: Д Ь  
“утешать друг друга”.

104. Недостаточный глагол начальной хамзы VIII породы: Д11 
“клясться”.

105. Недостаточный глагол начальной хамзы X породы: 
“ожидать”.

2.5.10. Подобноправильные глаголы срединной хамзы

106. Подобноправильный глагол срединной хамзы типа Д  -  >_Яз:
'А  %  “пугать”. , , . ,

107. Подобноправильный глагол срединной хамзы типа З Д  -  Д :
4 ^  “сердиться”. ,
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108. Подобноправильный глагол срединной хамзы II породы с 
первой коренной у  “принести вред, зло”.

109. Подобноправильный глагол срединной хамзы III породы с 
первой коренной у  “жить в согласии”.

ПО. Подобноправильный глагол срединной хамзы IV породы с 
первой коренной > “рассердить”.

111. Подобноправильный глагол срединной хамзы V породы с 
первой коренной у  ЗГу “действовать медленно”.

112. Подобноправильный глагол срединной хамзы VI породы с
первой коренной у  “гармонировать друг с другом”.

113. Подобноправильный глагол срединной хамзы VIII породы с 
первой коренной у  Зй “медлить”.

114. Подобноправильный глагол срединной хамзы X породы с 
первой коренной у  “в страхе убегать”.

115. Подобноправильный глагол срединной хамзы с первой
коренной ^  типа “отчаиваться”.

116. Подобноправильный глагол срединной хамзы IV породы с
первой коренной “приводить в отчаяние”.

117. Подобноправильный глагол срединной хамзы X породы с 
первой коренной у . “отчаиваться”.

2.5.11. Недостаточные глаголы срединной хамзы

118. Недостаточный глагол срединной хамзы типа ^\'у  (а),
“видеть”.

119. Недостаточный глагол срединной хамзы типа ^  (а), 
“быть удаленным, находиться на расстоянии”.

120. Недостаточный глагол срединной хамзы типа сЙу -  <_й: 
“пищать”.

121. Недостаточный глагол срединной хамзы типа <_йу -  ей: й  дй 
“бежать”.

122. Недостаточный глагол срединной хамзы II породы: у 'у  
“показывать”.

123. Недостаточный глагол срединной хамзы III породы: 
“лицемерить”.

124. Недостаточный глагол IV породы с пропаданием срединной
хамзы: “показывать”.

125. Недостаточный глагол IV породы с сохранением срединной 
хамзы: <^0 “отдалять”.
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126. Недостаточный глагол срединной хамзы V породы: 
“смотреться в зеркало”.

127. Недостаточный глагол срединной хамзы VI породы: J J ÿ  
“видеться друг с другом”.

128. Недостаточный глагол срединной хамзы VII породы: 
“открываться”.

129. Недостаточный глагол срединной хамзы VIII породы: JÙJ 
“думать, придумывать”.

130. Недостаточный глагол срединной хамзы X породы: 
“спрашивать чье-либо мнение”.

2.5.12. Подобноправильные глаголы конечной хамзы
* • -

131. Подобноправильный глагол конечной хамзы типа сЯч -  1>»: 
Й ,“быть контуженным”.

132. Подобноправильный глагол конечной хамзы типа -  1_Й: 
* й=з “быть чистым”.
133. Подобноправильный глагол конечной хамзы типа (Зч -  

Йз> *-.лз “толкать”.
134. Подобноправильный глагол конечной хамзы типа (3*А> _ 

засушивать”.
135. Подобноправильный глагол конечной хамзы типа с!ч ~ 1>»:
ЦТ* “топтать”.
136. Подобноправильный глагол конечной хамзы II породы: 

“обмывать”.
137. Подобноправильный глагол конечной хамзы III породы: 

“сговариваться”.
138. Подобноправильный глагол конечной хамзы IV породы: 17*1 

“указывать” .
139. Подобноправильный глагол конечной хамзы V породы: 

“совершать омовение”.
140. Подобноправильный глагол конечной хамзы VI породы: у

“сговариваться тайком”. .
141. Подобноправильный глагол конечной хамзы VIII породы: &1 

“опираться, прислоняться”.
142. Подобноправильный глагол конечной хамзы X породы: 11»у“! 

“считать, находить низким”.
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2.5.13. Пустые глаголы конечной хамзы

143. Пустой глагол конечной хамзы и типовой гласной “у” по типу 
неправильного: ili-, е jl. “быть плохим, ухудшаться”.

144. Пустой глагол конечной хамзы со среднекоренной j  по типу
правильного: (а), *Г> “намереваться”.

145. Пустой глагол конечной хамзы II породы со среднекоренной 
> I j** “порицать, осуждать”.

146. Пустой глагол конечной хамзы III породы со среднекоренной 
у  IjU “препятствовать, противодействовать”.

147. Пустой глагол конечной хамзы IV породы с сохраненной 
среднекоренной у  У  “мяукать”.

148. Пустой глагол конечной хамзы V породы со среднекоренной 
у  “ухудшаться”.

149. Пустой глагол конечной хамзы VI породы со среднекоренной 
у  i jlä “находиться далеко друг от друга”.

150. Пустой глагол конечной хамзы со среднекоренной ^  и 
типовой гласной имперфекта “а” по типу неправильного: illl, 
“желать”.

151. Пустой глагол конечной хамзы со среднекоренной ^  и 
типовой гласной имперфекта “и" по типу неправильного: »I*, 
“приходить, прибывать”.

152. Пустой глагол конечной хамзы модели со
среднекоренной д; по типу правильного: ул, Я£л, »iU* “иметь хорошую 
форму”.

153. Пустой глагол конечной хамзы модели -  J«i со
среднекоренной по типу правильного: , St-U* “приобретать
хорошую форму”.

154. Пустой глагол конечной хамзы II породы со среднекоренной 
if. t*  “готовить, приготовлять”.

155. Пустой глагол конечной хамзы III породы со среднекоренной 
1ф: t u  “приходить к соглашению”.

156. Пустой глагол конечной хамзы IV породы с сохраненной 
среднекоренной ti! “оставлять сырым (о мясе)”.

157. Пустой глагол конечной хамзы V породы со среднекоренной
готовиться”.
158. Пустой глагол конечной хамзы VI породы со среднекоренной
‘соглашаться друг с другом”.
159. Пустой глагол конечной хамзы VII породы с сохраненной 

средне-коренной if. tUil “течь, проливаться (о молоке)”.
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160. Пустой глагол конечной хамзы IV породы общей формы: 
“приводить”, “портить, ухудшать”.

161. Пустой глагол конечной хамзы VIII породы общей формы: 
"*1£л1 “возмущаться”.

162. Пустой глагол конечной хамзы X породы общей формы: 
“ 'еИлиЛосвещаться”.

2.5.14. Пустые недостаточные глаголы начальной хамзы

163. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы I породы: з } , 
Щ , 1$} “искать убежище”.

164. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы II породы: 
“давать приют”.

165. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы IV породы: 
!Уу\ “давать приют, укрывать”.

166. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы V породы: 
“собираться в стаю (о птицах)”.

167. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы VI породы: 
и “собираться в стаю (о птицах)”.

168. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы VIII породы с
сохранением хамзы: “искать убежища, приюта”.

169. Пустой недостаточный глагол начальной хамзы VIII породы с 
ассимиляцией хамзы: з  ̂  “искать убежища, приюта”.

2.5.15. Подобноправильные недостаточные 
глаголы срединной хамзы

170. Подобноправильный недостаточный глагол срединной хамзы
модели I породы: J у ij1 s “обещать”.

171. Подобноправильный недостаточный глагол срединной хамзы
VI породы: “собираться вместе".

172. Подобноправильный недостаточный глагол срединной хамзы
VIII породы: “договариваться между собой”.

173. Подобноправильный недостаточный глагол срединной хамзы 
X породы: JCyJ, “брать обещание с кого-л.”.

2.5.16. Втройне слабые глаголы

174. Подобноправильный пустой недостаточный глагол II породы: 
11  “писать букву д;”.
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Р а з д е л  З

Общие правила превращении слабых 
звукосочетаний

Настоящие правила распространяются на все слабые глаголы, 
которые относятся к неправильным, и состоят из а) общих положений 
[42 -  114], б) схемы классификации и преобразования слабых звуко
сочетаний с пояснениями [42 -  115], в) особенностей отдельных типов 
глаголов [42 -  124]. Они предназначены для выполнения необходимых 
преобразований в глагольных формах, причастиях и масдарах при опре
делении их окончательного внешнего вида.

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1.1. В начале слова слабая согласная всегда устойчива, 
например:

“прибывать”, “быть счастливым”.
3.1.2. Слабая согласная на месте второй коренной считается силь

ной и не образует неустойчивых слабых звукосочетаний, если третьей 
коренной также является слабая буква. В таких глаголах выполняется 
только преобразование слабого звукосочетания, в котором участвует 
третья коренная, например, от глагола “рассказывать”:

^ З Л ,  О З З Л
3.1.3. Частота употребления тех или иных моделей и конкретных 

глаголов, а также их численность, непосредственно влияют на их устой
чивость [26 -  197, 16 -  41]: редко употребляемые модели и глаголы 
могут не подчиниться ОППСЗ и сохранить элементы неустойчивости. С 
другой стороны, даже устойчивые модели и глаголы ввиду их частого 
употребления могут принять другие, более устойчивые формы.

Например, глагол “видеть” характеризуется высокой частотой 
употребления, и при спряжении в имперфекте в нем происходит усече
ние хамзы:

1-  ̂‘л  —> Л-
В таком же по структуре глаголе “быть удаленным”, но менее 

употребляемом, хамза сохраняется (^Б)).
От глагола “выпрямлять” масдар содержит устойчивое 

слабое звукосочетание, которое в других случаях не подвергается
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каким-либо преобразованиям (например, в таких словах, как J j» 1 “вы
сказывания”, “нации”). Однако эта группа глаголов многочисленна 
(табл. 1 ) и содержит много активно употребляемых в современном араб
ском литературном языке глаголов, например: “отвечать”, il j
“хотеть”, ‘J *  “вращать” и т. д. Активно употребляются и их масдары. 
По этой причине все масдары этой группы глаголов приняли более 
устойчивую форму, при образовании которой огласовка слабой корен
ной перешла на предыдущую букву (на место сукуна) и превратилась в 
долготу. Однако поскольку в данном случае происходит преобразова
ние уже устойчивого слабого звукосочетания, то оно компенсируется 
добавлением в конце слова та-марбуты:

p'jSI - »  Щ  -Л  Ъ л \.

В редко употребляемых глаголах такого типа происходят такие же 
преобразования, но уже в силу аналогии, которая также влияет на харак
тер трансформаций, т. к. “нет почти ни одного фонетического процесса, 
который бы не был захвачен или нарушен аналогией” [10 -  57].

Такие же трансформации и по тем же причинам происходят и при 
образовании масдара ПГ X породы, например:

il jjuLJ —> jUluil —> Sj UjI uI “возвращение”.

3.1.4. Если в слабом звукосочетании имеется ударная огласовка, 
то она может придать всему звукосочетанию дополнительную устойчи
вость или существенно повлиять на характер преобразования всего сла
бого звукосочетания [1 -  89].

Ударение является одним из фонетических условий, которые мо
гут повлиять на фонетические преобразования в целом. На роль ударе
ния указывал в свое время известный филолог В. К. Поржезинский, 
который отмечал, что на общие фонетические закономерности могут 
повлиять “например, соседство с известным звуком, положение в начале 
или конце слова, положение ударения” [30 -  20].

Ударная огласовка может придать всему слабому звукосочетанию 
устойчивость или превратить его в соответствующую долготу. Напри
мер, в ПГ I породы при образовании глагольных форм, имеющих 
слитное местоимение именительного падежа, ударная огласовка приве
ла к преобразованию всего слабого звукосочетания в соответствующую 
долготу, которая затем пропала перед неогласованной буквой [7 — 19]:

[aÿy]-+[y] f  о f  * о*

л і  ол —̂  <■

[aÿu\~>[u\ І.' ,
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В соответствии с общими фонетическими закономерностями сла
бое звукосочетание в обоих случаях должно превратиться в долготу [а] 
(СКПСЗ, 15), однако ударные звуки [у] в первом случае и [и] -  во вто
ром превратили эти звукосочетания соответственно в долготы [у] и [й].

В глаголе .ь.у1, а также других глаголах такого типа, огласовка 
слабой согласной находится под ударением, что наряду с низкой частот
ностью употребления этих глаголов также способствовало устойчиво
сти всего слабого звукосочетания.

3.1.5. Встреча двух неогласованных букв является фонетически 
неустойчивым сочетанием и устраняется:

а) усечением долготы, т. к. “в закрытом слоге обычно бывает 
краткий гласный” [13 -  68]. Например, при присоединении показателя 
жен. р. неогласованной частицы Яз£Ы «Ь к глагольной форме недо
статочных глаголов типа или при образовании повелительного на
клонения от пустых глаголов:

• « •
—> с!|1с.д —>

б) заменой сукуна на огласовку, однородную для данной слабой 
буквы, если слабая неогласованная буква, участвующая во встрече двух 
неогласованных букв, не является показателем долготы, а ей пред
шествует фатха. Например, на последнем этапе преобразований при 
присоединении усилительного нуна к недостаточным глаголам:I —  V * .  .и  .  * . • '  V .

• (^**1 и  — 7  П > *П 1 — 7  — 7

. в " в «• * Й • ' • , й О ̂
+  tjjC.il —> (jJjC-.ll — у  (jjC.ll —К (jjt.ll.

3.1.6. На внешний вид производной глагольной формы существен
но влияет исходная форма или производная, ставшая для неё исходной.

3.1.6.1. Если в исходной форме произошла замена третьей корен
ной J на то при дальнейшем спряжении слабая ^  сохраняется. Это 
происходит, например:

-  в модели !>а для НГ с третьей коренной у.

-  во всех НГ производных пород, например
“называть” (корень >*-), “давать” (корень >1зь).

При спряжении этих глаголов во всех случаях исходят из того, что 
третьей коренной является например:
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3.1.6.2. От глагола исходная форма СЗ имперфекта образуется
следующим образом:

% ' • % '«Я
^  ->■

Долгота в конце слова в соответствии с правилами (2.2.3.1) 
обозначается буквой Полученная форма является исходной для всех 
форм имперфекта СЗ. Следовательно, в остальных формах СЗ импер
фекта исходят из того, что третьей коренной является например:

 ̂ я
и ^ ' 4  д а *  (но не •

3.1.6.3. В НГ местоимение дв. ч. в форме жен. р. 111 лица перфекта
присоединяется непосредственно к форме жен. р. ед. ч. III лица, т. к. она
является по отношению к ней ближайшей исходной, например:• -

! + д —> 1осд.

Если образовывать эту форму исходя только из состава корня, то 
получается совсем иная форма (Ь у^ —> 1з1со).

3.1.6.4. Влияние ближайшей исходной формы на производные 
происходит не только в слабых глаголах, но и в сильных. Так, в хамзо- 
ванных глаголах подставка для срединной или полусрединной хамзы 
нередко выбирается не на основе ПСГ или Правил оформления полусре
динной хамзы, а исходя из подставки, употребляемой в исходной фор
ме, например:

У у *  “он читает” —» у *  “они читают”.

В данном примере хамза в соответствии с ПСГ должна писаться 
на J (озЭдч), а при необходимости исключить написание двух одинако
вых букв подряд хамза должна писаться без подставки (из* л )  исходя из 
того, что буква перед хамзой не имеет соединения слева [36 -  137]. 
Однако форма с хамзой на алифе в данном случае получила наиболь
шее распространение, т. к. в исходной форме имперфекта, от которой 
она образовалась, хамза пишется на алифе.

3.1.7. Во всех остальных случаях слабые согласные в слове под
вергаются преобразованиям в соответствии с правилами преобразова
ния слабых звукосочетаний. Впервые к анализу преобразований слабых 
звукосочетаний обратился известный арабист Юшманов, который 
привёл таблицу таких преобразований [55 -  65]. Разработанная им 
таблица в течение длительного времени служила основой для анализа 
характера преобразований, однако её практическое применение было (, 
ограничено тем, что она, во-первых, не охватывает все возможные типы 
слабых звукосочетаний, а во-вторых, требует механического запомина
ния значительного количества различных типоЬ слабых звукосочетаний.
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3.2. СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАБЫХ ЗВУКОСОЧЕТАНИЙ

СЛАБЫЕ ЗВУКОСОЧЕТАНИЯ

1.ОДНОРОДНЫЕ

Превращаются 
в соответствующую 

долготуV- V

НЕОДНОРОДНЫЕ

2. Если буквы одинаковы,’ 
то превращаются в 
такую же с ташдидом

3. Если буквы разные, то 
превращаются в </, 
усиленную ташдидом

^4. После фатхи устойчивой,
5. В конце слова отбра

сывается, если не яв
ляется местоимением

6. После кясры или дам- 
мы превращается в дол
готу, соответствующую 
огласовке

Встреча двух 
слабых букв

Неполные Полные

Сукун
над

слабой
буквой

/1 .  В конце слова всегда 
устойчиво.

8. Если после слабой со
гласной следует не- 
огласованная буква, то 
слабое звукосочетание 
всегда устойчиво

9. Огласовка слабой со
гласной переходит на 
место сукуна и пре
вращается в долготу

уТ о. Слабая согласная 
между двумя разноко
личественными [а] 
Слабая согласная с 
фатхой, а перед ней 
однородная огласовка

Слабая согласная с 
фатхой, а перед ней 
неоднородная дамма 
или кясра. Превра
щается в устойчивое 
типа (11) через заме
ну слабой буквы или 
(реже) огласовки 

13. Слабая после неко
ренного алифа пре
вращается в хамзу

Начинаются на [а] Не начинаются на [а]

14. Оканчиваются 15. Не окан- 16. Окан- 17. Не окан-
на долготу чиваются на чиваются на чиваются на

г—, долготу долготу у долготу у

[ау] [ай] > ] [У] [И]
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В этой связи потребовался иной подход к проблеме, изложенный в 
своё время Г. П. Щедровицким, который писал: “Очень часто неудачная 
исходная группировка объектов в изучаемых целых приводила к дли
тельному застою в науке: все попытки выделить общие этим объектам 
свойства и построить в плоскости фиксирующих их знаковых форм про
цедуры сопоставлений, выявляющих новые объективные содержания, 
приводили к неудачам, а отказ от этих группировок и выражающих их 
эталонов, введение новых группировок и новых эталонов, напротив, 
тотчас же приводили к быстрому развитию науки, к решению тех про
блем и задач, которые раньше не были решены” [54 -  62]. Примером 
введения таких новых группировок может стать разработанная автором 
Схема классификации и преобразования слабых звукосочетаний 
(СКПСЗ).

Анализ любого слабого звукосочетания осуществляется в той же 
последовательности, которая изложена на схеме. Далее даются примеры 
и необходимые пояснения по каждому пункту СКПСЗ.

3.2.1. Однородные слабые звукосочетания

Однородными (СКПСЗ, 1) называются слабые звукосочетания, 
состоящие из одной или двух слабых согласных, при которых имеются 
однородные гласные. Для слабой согласной однородными считаются 
краткие и долгие [у] , для ^  -  [и]. Однородное слабое звукосочетание 
стягивается в один долгий звук [56 -  21, 52 -  21].

Например:
[ууу]^[у ]

» 3^ зі “я приглашаю”;

[ий«]->[ц] ._
--------------- — ^ ты (жен. р.) бросаешь .

Не следует относить к этой категории те слабые звукосочетания, 
которые начинаются с долготы, хотя по характеру они также могут быть 
однородными, т. к. в них происходит встреча двух слабых букв, кото
рая рассматривается ниже. Остальные слабые звукосочетания называ
ются неоднородными. Неоднородные слабые звукосочетания делятся на 
полные, неполные и те, в которых происходит встреча двух слабых 
букв.
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3.2.2. Встреча двух слабых букв

Встреча двух слабых букв представляет собой слабое звукосоче
тание, в котором рядом находятся две слабые буквы, первая из которых 
не огласована. При этом возникают следующие ситуации:

а) если эти две слабые буквы одинаковы (СКПСЗ, 2), то всё слабое 
звукосочетание превращается в такую же букву, усиленную ташдидом, 
например:

ЗЗ&Дл —> 3с. л* “приглашенный”,
* * *

(_£+ —> (_£+^_а1х̂  —> 0 е- “о моих преподавателях”.

Можно также считать, что такое преобразование подчиняется пра
вилам слияния одинаковых согласных. В соответствии с этими правила
ми в данном случае происходит простое слияние [36 — 290];

б) если эти две слабые буквы разные (СКПСЗ, 3), то всё слабое 
звукосочетание превращается в букву усиленную ташдидом.

* >• - * >. - < . -
4  У У * —>

“брошенный” -  причастие СЗ от “бросать”;

- >  “Дни”.
Замена даммы на кясру ( ^ ‘>• —> вызвана неудобством про

изношения слабой буквы после даммы, что характерно для арабского 
языка. В этой связи необходимо вспомнить высказывание Ю. В. Рож
дественского, который писал, что “состав звуков, их физические харак
теристики и способы комбинирования в потоке речи индивидуальны 
для каждого языка” [32 -  101].

3.23. Неполные слабые звукосочетания

Неполными слабыми звукосочетаниями называются такие, в кото
рых слабая согласная имеет гласную только с одной стороны, а с другой 
-  сукун. Таким образом, в неполном слабом звукосочетании неогласо- 
ванной буквой может быть сама слабая согласная или буква перед ней.

3.2.3.1. Если сукун над слабой согласной, то:
а) после фатхи слабое звукосочетание будет устойчивым (СКПСЗ, 

4), например:
Я

[ау] “я пригласил”;

Ы т‘.ч', [ай] “он проснулся”;
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б) если слабая согласная с сукуном оказалась в конце слова, то она 
усекается (СКПСЗ, 5). Это имеет место, например, в императиве или 
условном наклонении:

Я я

зсої —> ^ ДІ “пригласи!”;

“он не остался”.

Однако если эта слабая является местоимением, то она сохра
няется. Например, от глагола “забывать” форма ед. ч. жен. р. II лица 
имперфекта в условном наклонении будет следующей:

9* 9 * +

Оуьли —> "»] “ты не забыла”.

После усечения и слово оканчивается на неогласованную букву 
і/, которая является местоимением І іи -Л  [36 -  33, 44] и поэтому 
сохраняется;

в) после кясры или даммы всё слабое звукосочетание превращает
ся в долготу, соответствующую огласовке (СКПСЗ, 6), т. е. после кясры 
-  в [й], а после даммы -  в [у], например:

• -• і [иу]~~*[и ] V »і- .. і „ „Л33 -̂»! --------- ------------> Л “импорт ;

- Ь ш ----------------- -— у  -ьа13І “его разбудили .

З.2.З.2. Если сукун перед слабой буквой, то:
а) в конце слова такое слабое звукосочетание будет устойчивым 

(СКПСЗ, 7), что подтверждает тезис о влиянии местонахождения звуко
сочетания на его характер [31 -  130], например:

33*11 “захват”, ^« з іі “бросание”;

б) если после слабой согласной следует неогласованная буква, то 
слабое звукосочетание будет устойчивым (СКПСЗ, 8), например:

^ з £  “поправка”, “разъяснение”, Ъ̂ -У1 “объяснение”,

При рассмотрении последнего примера следует учитывать, что 
буква, имеющая ташдид, представляет собой две буквы, из которых пер
вая считается неогласованной [36 -  291];

в) в остальных случаях огласовка слабой согласной переходит на 
место сукуна и становится долготой (СКПСЗ, 9), например:

Я в я я
сУуи —> “он говорит”;

я » я

—» <■ »1 -у'| “он боится”.
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3.2.4. Полные слабые звукосочетания

Полными называются слабые звукосочетания, в которых по обе 
стороны слабой согласной имеются гласные звуки. Они могут быть 
устойчивыми, полуустойчивыми и неустойчивыми.

3.2.4.1. К  устойчивым относятся следующие звукосочетания:
а) если слабая согласная находится между двумя разноколиче

ственными [а] (2.1.2.3; СКПСЗ, 10). Значительная часть таких глаголов 
по этой причине относится к правильным (2.1.2 и 2.1.3), однако такое 
слабое звукосочетание может возникнуть и в отдельных формах других 
глаголов, например, в формах двойственного числа:

от глагола “встречать” -» /1ла1г, 

от глагола 1*4 “приглашать”-»

б) если слабая согласная огласована фатхей, а ей предшествует 
однородная огласовка (СКПСЗ, 11), например:

“забывать”;

_>*. J  “быть ослабленным”.

При этом если последняя гласная -  долгая, то это лишь усиливает 
устойчивость слабого звукосочетания:

“его пригласили” —» 11*4 “их (двоих) пригласили”.

3.2.4.2. Полуустойчивым называется слабое звукосочетание, в 
котором для достижения полной устойчивости происходит трансформа
ция одного элемента. Полуустойчивое слабое звукосочетание возникает 
в двух следующих случаях:

а) если слабая согласная имеет фатху, а ей предшествует неодно
родная кясра или дамма (СКПСЗ, 12). В этом случае для достижения 
устойчивости происходит замена одной слабой согласной на другую 
или (реже) начальной огласовки слабого звукосочетания (кясры на дам- 
му или наоборот). В результате образуется устойчивое слабое звукосо
четание, рассмотренное в предыдущем пункте, например:

J  “быть довольным”;

—» 11э1аа (масдар VI породы в винительном падеже);

б) после формулообразующего алифа (1.3 1.1) слабая согласная
превращается в хамзу (СКПСЗ, 13), например:-  *  .»

Л* 0)1* №  “говорящий”;
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^  с— к  - >  “продающий”;

“встреча”.

3.2.4.3. Остальные полные слабые звукосочетания относятся к 
неустойчивым и превращаются в устойчивые дифтонги, в которых [а] 
плавно переходит в [и] или в [у] [9 -  50] или долготы [12 -  95] в 
соответствии с логической схемой. Анализ слабого звукосочетания в 
соответствии с логической схемой делится на два этапа: на первом 
слабые звукосочетания делятся по принципу “начинается шли не начи
нается на [а]”, а на втором -  оценивается конечная гласная и делается 
вывод о преобразовании всего слабого звукосочетания, например:

0 -(JJJäjoU -
[auy]-+[aÿ]

> (СКПСЗ, 14);

Ht il 11
[auü]y{aü]

- > (СКПСЗ, 14);

. -
[aüy]-+[â]

J a i,  (СКПСЗ, 15);

" * 0 '
-

[uüÿ]->[ÿ]
-> IjLû, (СКПСЗ, 16);

[ыйуЬНй]
(СКПСЗ, 17).

3.3. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ 
СЛАБЫХ ГЛАГОЛОВ

3.3.1. При спряжении ППГ с первой коренной j  в имперфекте ДЗ 
значительная часть глаголов теряет слабую согласную. Чтобы опреде
лить, в каких глаголах это происходит, в последних изданиях арабско- 
русского словаря X. К. Баранова в отдельных случаях приводится 
полная форма имперфекта [5 -  871, 874 -  880], в то время как в первом 
издании [4] давалась только типовая гласная. Исходя из того, что первая 
слабая согласная j  пропадает только в глаголах типа a-i, а-а, i-i [57 — 
37], сохранение или усечение первой слабой согласной j  можно 
определить по Схеме усечения первой коренной J.

3.3.2. При спряжении ПГ I породы с типовыми гласными 
имперфекта “и” и “а” в формах перфекта, к которым присоединяются 
слитные огласованные местоимения именительного падежа, в СЗ про- 
исходит замена огласовки первой коренной кясры на дамму, для того 
чтобы формы СЗ отличались от форм ДЗ. Например, от глагола 
“продавать” форма ДЗ “я продал” будет cîu. При необходимости
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образовать форму СЗ в соответствии с общими правилами выпол
няются следующие преобразования:

* »** > ■ * ^  •  в
—> и ы  -> Сии.

Иными словами, происходит полное совпадение форм в обоих 
залогах. Для устранения такого совпадения, которое может негативно 
повлиять на смысл высказывания и изменить его на прямо противопо
ложный, принято огласовку первой коренной в СЗ заменять на дамму:

* *
Сли “я продал” —> Сла “меня продали”.

Схема усечения первой коренной J
(к пункту 3.3.1)

3.3.3. При образовании глаголов VIII породы от подобноправиль
ных корней происходит ассимиляция слабой согласной по показателю 
породы си Преобразование происходит в исходной форме, носит смоде
лированный характер, т. е. происходит во всех глаголах такого типа, не 
зависит от характера слабой согласной ( j  или и сохраняется во всех
формах спряжения.
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Например:
« * * * + • '  ^

-  ОТ “соединять” —> сі-олуї —> <_їх-аЗііІ —> ІІ;
» і

— ОТ корня “быть лёгким” —>

3.3.4. В недостаточных глаголах после усечения последней слабой 
буквы может применяться так называемая “паузальная —а” (<*б.Л *1а), 
употребление которой может быть обязательным или возможным.

3.3.4.1. Паузальная —» обязательно употребляется в повели
тельном наклонении недостаточных глаголов перед паузой в том слу
чае, когда в результате выполнения всех необходимых преобразований 
в слове остаётся одна буква или две, одна из которых некоренная.

Например, от глагола у і) “выполнять” после реализации ИНН и 
усечения последней коренной (СКПСЗ, 5) от слова остаётся одна буква 
«-і. Если после этого слова следует пауза, то к слову добавляется неогла- 
сованная буква —а :

'
В отрицательной форме повелительного наклонения от этого же 

глагола (ис V) остаются две буквы, однако одна из них (іі) некоренная. 
В данном случае употребление паузальной —* также обязательно:

і_Іи V —> АІі V.

З.З.4.2. Паузальная —* может употребляться в недостаточных 
глаголах условного или повелительного наклонения при усечении 
последней буквы, например:

4-1ас.1 (наряду с формой -1=>Ы) от глагола “давать”;

4 ^  ^(наряду с формой !̂) от глагола “приглашать”.

Основой правил спряжения слабых глаголов является СКПСЗ, ко
торая позволяет образовать любую глагольную форму, масдар или при
частие от любого слабого глагола. Приведённая здесь СКПСЗ может 
быть использована не только при спряжении слабых глаголов, но и при 
анализе различных преобразований, происходящих в именных формах, 
образованных от слабых корней.
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Р а з д е л  4
Спряжение неправильных глаголов 

4Л. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

4Л.1. Глагол £4^ “оставлять”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (£-о) 
подобноправильный. В формах перфекта слабая согласная устойчива, 
т. к. находится в начале слова (3.1.1). Основной особенностью является 
усечение слабой согласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). В осталь
ных формах слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

4.1.1.1. Перфект

Действительный залог
4
Слс.

4

4
V

1АДС- ̂
СІ1С.Д J  

А_1С. Д

| 1£.±3 &  

ІІІС.Л J

Страдательный залог

і& у ,
4. о > 
<_

лЛС-
4й 4

іАІ.Д^
. о 4|_1сд J

1.̂ І л’з

С У Ъ 1лс.Д̂ '  '  4

4.1.1.2. Имперфект

Действительный залог

цс-Аі

^1с.дЗ

р іс - і

Страдательный залог

4\  ф

4
СУ^У

д ^ У
& У

4
и у *у

йУ -*У

с у \ у

4

4 ' 4 

4
& У
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В формах ДЗ согласная J усекается (3.3.1), например [92 -  51]:

В формах СЗ образуется однородное слабое звукосочетание [уу], 
которое превращается в долготу [у] (СКПСЗ, 1).

Например:

£ «  |" 1̂ 1 >

4.1.1.3. Императив

(3) 1

(4) '^с/д
(2 )1 ^

( 1 ) ^

В начале всех форм в соответствии с ППН происходит усечение 
префикса ш, при этом соединительная хамза не добавляется, т. к. остав
шаяся часть слова не начинается с сукуна, например:

В конце глагольных форм в соответствии с ППН происходят сле
дующие преобразования.

В ЛопмеО) конечная ламма заменяется на сукун:

&
В формах(2) происходит усечение конечной флексии и: 

р1с-д —У 1с.д, щдс-Д —̂

В форме(З) происходит усечение конечной флексии о и присоеди
нение различительного алифа (^>111 —Й), предназначение которого
заключается в том, чтобы эту глагольную форму можно было отличить 
от других, которые могут быть на неё похожи. Однако встречается и 
другое объяснение [62 -  11], которое заключается в необходимости 
отделить эту глагольную форму от последующего слова и чётче опреде
лить принадлежность буквы ^ к данной глагольной форме, т. к. в тексте 
эта буква может быть принята за союз “и”, и в этом случае алиф 
называется защитным (АД 1̂1 <Л1) или разделительным (Я1̂ Ш1 1_д&1):

Ш_)С.Д —у \jc-X

В форме(4) конечная а  сохраняется, т. к. является не флексией, а 
местоимением [36 -  47].
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4.1.1.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

( ! ) ^ 'і

(2) 1 > ' і

(3) (^с.ІЗ
( 2 ) Ь Ї

0)^41

( 2 ) ^ ' і

(2)1

( 3 ) [ > і (2 )Ь 'І

( ! ) ^ і

(!)£42

Страдательный залог

0 ) £ 4  у 0 ) ^ 1

(2)1

(З )^ с-І  у
(2)1Ь І£

0 ) ^ 4  у  

(2)^с.Ъу

(2 )  і > і і

(3 )  'ц Ь Іу

(2 )1 і.і  ̂  

( 2 ) І Ь І І

( ! ) ^ і
*

(Л'^Лу

В соответствии с правилами образования сослагательного накло
нения [36 -  73] в формахС 1) дамма заменяется на фатху, в формах(2) 
происходит усечение флексии о, при этом в формах мн. ч. муж. р. 
добавляется различительный алиф, а формы(З) относятся к словам с 
неизменяемой флексией и по наклонениям не изменяются [36 -  74].

4.1.1.5. Условное наклонение

Действительный залог

0% '4а ( !% 'і

". 0 '  «• 
( jC . i l

1с.4б
^ 4 5

1 І с і«* (* )£ $

ц Ь -і Іх-ІЗ ( ! £ ' І

Страдательный залог

0 ) ^ (1 )^4уІ

*
*

1£.4 у
( 1 )^ І_ Р  

*

С У -іу

1Ь.4_У
*

ІС.4

і ^ у

( ! ) ^ І

В формахС1) в соответствии с правилами образования условного 
наклонения [36 -  73] дамма заменяется на сукун.

В остальных формах характер преобразований совпадает с описа
нием соответствующих форм сослагательного наклонения (4.1.1.4).
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4.1.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном

а ) ‘( > і (!)*(>'І

(7 ) [> 'І
-

( 11’ЗсіЗ

(бГоь'І

(7 )1 > і — (І) '^ с - і

(і)°(ія-із

С “тяжёлым” нуном

(!)1>4 і

(3 ) * ^ 'і  

( 4 ) У І І
(2 )У Ь 'І

(1 )^с.4іі 

(5)^с.іЗ

(3) ^ і

(4) л 1 і . і

( 2 ) ^ 4 л

( 2 ) У і 'І

(1 )^ с .і

(!)^с45

В формахС1) в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  86, 91] последняя огласовка заменяется 
фатхой, например:

й  + —> (jC.il.

В формах^) усекается флексия глагольной формы, и фатха “тяжё
лого” нуна заменяется кясрой, например:

^  + р іе іа  — — > ^ Л е іі  — — > (ДІеіЗ — — > ^Сеіі;

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б — скопление трёх букв о устраняется усечением флексии гла
гольной формы;

в — фатха “тяжёлого” нуна заменяется на кясру по аналогии с фор
мами двойственного числа [36 -  87].

В формах(З) усекаются флексия глагольной формы и долгота [36 
-  88], например:

о + — а~~* 0 і- 5 ^  — ^  Іія із;
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме;
б -  скопление трёх букв о устраняется усечением флексии гла

гольной формы;
в — встреча двух неогласованных букв устраняется усечением дол

готы (3.1.5, а); второй неогласованной буквой считается первая буква 
“тяжёлого” нуна, т. к. удвоенная буква представляет собой две, из кото
рых первая с сукуном [36-291].

В формахС4) добавляется разделительный алиф, а фатха “тяжёло
го” нуна заменяется кясрой [36 -  90].



Например:

+ — —*• — —> ^иЬ'^й;

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б -  скопление трёх одинаковых букв а устраняется усечением 
флексии глагольной формы;

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами двойственного числа [36 -  87].

В форме(5) усекаются флексия глагольной формы и долгота [36 -  
89]:

и"*" —~—► (урх* — -—> оР-&  — ■—► 'с р 'хх,
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме;
б -  скопление трёх одинаковых букв о устраняется усечением 

флексии глагольной формы;
в -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 

долготы (3.1.5,а), второй неогласованной буквой считается первая буква 
“тяжёлого” нуна, т. к. удвоенная буква представляет собой две, из 
которых первая с сукуном [36 -  291].

В форме(б) в соответствии с правилами присоединения усекаются 
флексия глагольной формы и долгота [36 -  93]:

"й+ й р ^  — ► ] у р &  — ‘йрХб  — СР&>
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме;
б -  й ~  флексия глагольной формы усекается по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна;
в -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 

долготы (3.1.5, а).
В формах(7) усекаются флексия глагольной формы и долгота [36 

-  92], например:
° , ) л * * а  и  ^  о л -  +

—~—̂  — -—> N. V .
<_Я-Ч

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б -  флексия глагольной формы усекается по аналогии с методикой 
присоединения “тяжёлого” нуна;

в -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а).
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4.1.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
Л

СР^У
> - - { 
С Р ^у

лй Л - „
С Р ^у *

Ъ ^ у

л
\  - 1_р*У

Л
'(Р± у

й Л ' л
СР-лу Ъ ^ у

й ' - л
С Р *у

у 'с р лу

С “лёгким” нуном
Л

'Ср* у ’с р \ у'
л

"ср'^у
-

л

"Ср ±у
л

С р 1 у
о щ л -  Л

С Р ^у - о, -  "  Л

СР^У

- - ‘С Р ±у

При присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна в конце форм 
СЗ происходят такие же преобразования, что и в соответствующих 
формах ДЗ (4.1.1.6).

4.1.1.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

(7 Усрл
-

(1 Уср*

(6)[>Э

С “тяжёлым” нуном

(3 )срЪ  

( 5 ) о ^ 4
( №

(1 )‘ср *  

(4 Усрл

В формахС 1) в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  86, 91] последняя буква огласовывается 
фатхой:

0  + 'С р \

О + £ 4  —> ( р Х
В форме(2) в соответствии с правилами присоединения [36 -  88] 

“тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной форме, 
при этом фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами двойственного числа [36 -  87]:

^  + Iс-4 —̂  ^ С ^ ’Х
В форме(З) в соответствии с правилами присоединения [36 -  89] 

“тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной форме, 
при этом встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а):

1 у-± —> и Р -1 —̂  Ср'х
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В форме(4) в соответствии с правилами присоединения [36 -  90] 
“тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной форме, 
при этом встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а):

О + <  ̂’-3 —» 'оу-'г —> “ср  х
В форме(^) добавляется разделительный алиф, а фатха “тяжёлого” 

нуна заменяется кясрой:* .  ,  '  а  й .•  б  й \ . в '  в  к * \  . •  -(_) + -------> ^ и Ь д ------ > оиЬ-э;

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
6 -  скопление трех букв о устраняется дополнительным алифом 

после первой из них;
в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 

формами двойственного числа.
В форме(б) усекается долгота:

Ъ + * ^  — 6~ ^  ср- ъ
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 

долготы (3.1.5, а).
В форме(7) усекается долгота:

• , » # '  а * / '  6 • л -
и  + ;► с г х

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 

долготы (3.1.5, а);

4.1.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 1> Ц  при этом слабая согласная будет устойчива, т. к. 
находится в начале слова (3.1.1):

4.1.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели с!.?*!-, при этом формируется устойчивый дифтонг [ау] 
(СКПСЗ, 4):
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4.1.2. Глагол “прибывать”Г
Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (1)—*̂>_}) 

подобноправильный. В перфекте слабая согласная устойчива, т. к. нахо
дится в начале слова (3.1.1). Особенностью глагола является усечение 
слабой согласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). В остальных формах 

И |  слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в соответствии с ОППСЗ.

В сослагательном и условном наклонениях, а также во всех уси
ленных формах и причастиях (4.1.2.4 -  4.1.2.8) характер преобразований 
совпадает с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.4 -
4.1.1.8).

і

4.1.2.1. Перфект

Действительный залог

1 ' \ L j r i j

Л •
(Лі

(*А-аз
я»-Г "

Ль з

л
1

О^ 3 1А А ,

4.1.2.2. Имперфект

Страдательный залог

іа а *
Л •

і. "

( З у і і і - а  J

>•

1 А**Л ■ ^

с  \ i L d n j

: Л . ^

X а’-3

З А » , І - А а у

Страдательный залог
* л

( _ £ - а ^

Л Л 

о Л

л

Л 4

Л

ц А а ^

л

,  >

( _ А =>у

Л Л

Действительный залог
Л

с А “
* * 

с Ы
Л <

й_>Аа1
(ЗуАаа

л *

і_Ааа 

цА-аа
Л

й - А ч
Л

л

Во всех формах ДЗ слабая согласная усекается (3.3.1), например:
Л * г

’л  —> сАч-

105



Во всех формах СЗ образуется однородное слабое звукосочетание 
[УУ], которое превращается в соответствующую долготу [у] (СКПСЗ, 
1), например:

Р уЫ Л  )  ^  £

4.1.2.3. Императив

В начале всех форм в соответствии с ППН происходит усечение 
префикса си, при этом соединительная хамза не добавляется, т. к. остав
шаяся часть слова не начинается с сукуна [36 -  58], например:

—У Л***.
В конце глагольных форм в соответствии с ППН происходят 

такие же преобразования, которые описаны для соответствующих форм 
глагола (4.1.1.3).

4.1.2.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

Л - ^
х ^ з

0

Л ~ ч

4.1.2.5. Условное наклонение

Страдательный залог
- * 
Л * Л

\jL~ay

Л Л а у
*М . у

- > 
J Л яу

Л ~ * У

\ ^ у

Л ~ * у

Л > У
- *
Л *  у

Действительный залог

» ,  

сЛ-аЗ ^ ^ а З
> в

Л ^ ч

Страдательный залог
0 > 

Л * Л

\ л ~ л  
• *

Л ^ ° Л
^1 -̂а у

в %

Л * Л

У

\ j L a y

Л ^ у

Л * у
о *

Л * у
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4.1.2.6. Усиленные формы имперфекта (ЦЗ)

С “лёгким” нуном

цД*-вЗ У*-в1

сД*-^
-

‘1̂1*-аЗ

с!Д*-вЗ
*

'Л ^ ч - 'Л ^ ч

- - ‘Л * 33

С “тяжёлым” нуном

Ь Ц 'Л -Л

\\>Л|
’с Р ^

‘сЛ*>

сД*-вЗ

сЛ ^ч

й'~Д‘Л!

’Л ^ ч Ь Ц

сД—а3

4.1.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном

Л ^ Л *ц£-а, ̂

’с Л ^ у
-

‘Л ^ Л
*

" Л ^ Л

'Л ~ у - Л ~ ° у

- - Л ~ ° Л

С “тяжёлым” нуном

У —а Л

‘с Л ~ Л

Л  \Х т у
*Л^*Л

, % 
Л~^Л

‘Л *  л

‘Л ~ у  

(̂ 1 )Г> л у

[ р Л * у

Л Л &  л

‘Л ~ у
- %

л ^ л

4.1.2.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

СЛ “*
-

‘Л *

сД*-о

С “тяжёлым” нуном

‘с Д - ‘Л *

У -

4.1.2.9. Причастия

Причастие ДЗ (Д— 0) и СЗ ('^>-1»^.) совпадают по форме и 
причинам устойчивости с соответствующими причастиями от глагола 
^ (4 .1 .1 .9  и 4.1.1.10).
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4.13. Глагол сК} “попадать в грязь”

Глагол 1 породы с типовой гласной “а”, по составу корня ((_1_д»._,) 
подобноправильный. Его особенностью является сохранение слабой 
согласной в формах ДЗ имперфекта (3.3) и образование слабых звуко
сочетаний, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ [38 -  113].

В формах перфекта слабая согласная устойчива, т. к. находится в 
начале слова (3.1.1). В сослагательном и условном наклонениях, а также 
во всех усиленных формах (4.1.3.4 -  4.1.3.8) преобразования совпадают 
с описанием соответствующих форм глагола £ з* (4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.3.1. Перфект

Действительный залог
% в
сії

у к з %• с"

СІІІЗь J
*

к ^

Іоіа.,3

Страдательный залог
1 0

1 л ік  ̂
с А ъ ,

к з Ь и /, І К і

к з Ідк'з

4.1.3.2. Имперфект
Действительный залог

к ї к !

'о к у

к у
к - шу

к у

'оРу

о к у

к у

СР^У
ск-У

к у

к у

Страдательный залог
> > 
Р у к ]

* і
о р у  

0 >
(Р у

с к у

1 % 
Ja .jp  

*
О ЗрУ

о к у
к у

СР^У
- >

р р у
к у  
» > 
Р у

Во всех формах ДЗ слабая согласная сохраняется (3.3.1) и обра
зует устойчивое слабое звукосочетание [ау] (СКПСЗ, 4).

Во всех формах СЗ образуется однородное слабое звукосочетание 
[уу], которое преобразуется в долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

— » н я  >а ^
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4.1.3.3. Императив

1 ^ 1

' М

Р 4

В начале всех форм в соответствии с 1IIIII происходит усечение 
префикса О, при этом добавляется соединительная хамза, огласованная 
кясрой, т. к. оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Образовав
шееся слабое звукосочетание в начале слова дает долготу [м ] (СКПСЗ, 
6), например:

к * - > к к ) ^ к 4  к \ .

В конце глагольных форм в соответствии с ППН происходят 
такие же преобразования, которые описаны для соответствующих форм 
глагола £ ^  (4.1.1.3).

4.1.3.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
і

Р Л

1
0 * 

СрУ
^ Р .у

Р у

к - *
к у

к у к ^
к у

к у

Действительный залог

к у к )
1 jla.jp

йР у
к у

Р у

к *
к у

к у

к у

к у

к у

Р у

4.1.3.5. Условное наклонение

Действительный залог

к і к }
>

\ р у

к у

к у

к *
і к у  

к у

к у
к у

к у

к у

Страдательный залог
0 *
Р у Р ^

к  у  

к у
к ^

к у

ц р у

цк-й

к у ,
•к і

к у

Р у
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4.1.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

& }

ь к я
' с Р ^ у

г. Г * - 

*. г  • -
о Ч й

%
С р у

С р ^ у

С р ^ У
*. м ' ■ <

6 *- е -

С “лёгким” нуном

'Ср-У

‘с Р ‘у
-

Р у

‘сР у - Р у

- - Р ‘у

4.1.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

с Р ± Р з> \

Р у
1'Р ^ У

Р ±

Р І

‘Р у

’Р ^ У

’с Р ~ У

’сР у

Р у

Р р

С “лёгким” нуном

Р у о У
Р І

-
Р Р

‘Р у

Р у - Р у

- - ‘Р І

4.1.3.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном С “лёгким” нуном

0 ^ 1
-

4.1.3.9. Причастия
* *

Причастие ДЗ и СЗ (сЬ»->*) совпадают по форме и причинам 
устойчивости с соответствующими причастиями от глагола р ̂  (4.1.1.9 
-4.1.1.10).

4.1.4. Глагол £~>д“быть широким”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня 
подобноправильный. Его особенностью является усечение слабой со
гласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). В остальных формах слабая 
согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в 
соответствии с ОППСЗ.

В перфекте глагол по характеру слабой согласной и типовой 
гласной совпадает с глаголом сК* (4.1.3.1), а следовательно, совпадает с 
ним и во всех формах.

В имперфекте глагол по характеру слабой согласной и типовой 
гласной полностью совпадает с глаголом Кроме этого, в нём также 
происходит усечение слабой согласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). 
Следовательно, все его формы имперфекта и императива, включая со
слагательное и условное наклонения, а также усиленные формы и при
частия, полностью совпадут с соответствующими формами глагола 
(4.1.1.2-4.1.1.10).

4.1.5. Глагол ^ ^  “наследовать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (^_>д) 
подобноправильный. Его особенностью является усечение слабой со
гласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). В остальных формах слабая 
согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в 
соответствии с ОППСЗ.

В перфекте глагол по характеру слабой согласной и типовой 
гласной, а следовательно, и во всех формах полностью совпадает с 
глаголом <_1у} (4.1.3.1).

В имперфекте глагол по характеру слабой согласной и типовой 
гласной полностью совпадает с глаголом (4.1.2.2). Кроме этого, в 
нём также происходит усечение слабой согласной в формах ДЗ импер
фекта (3.3.1). Следовательно, все его формы имперфекта и императива, 
включая сослагательное и условное наклонения, а также усиленные 
формы, полностью совпадут с соответствующими формами глагола 
(4.1.1.2-4.1.1.8).

Причастия обоих залогов (^д!'д и ^л/>*) по форме также совпа- •’ 
дают с соответствующими причастиями глагола (4.1.1.9; 4.1.1.10).
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4.1.6. Глагол (_з^ “быть крепким, надёжным”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня ((3—̂ 
подобноправильный. Его особенностью является сохранение слабой 
согласной в формах ДЗ имперфекта (3.3.1). В остальных формах слабая 
согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в 
соответствии с ОППСЗ.

В формах перфекта слабая согласная устойчива, т. к. находится в 
начале слова (3.1.1).

В сослагательном и условном наклонениях, а также во всех уси
ленных формах (4.1.6.4 -  4.1.6.8) характер преобразований совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола ^^з (4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.6.1. Перфект

Действительный залог
Л о л

*0 Л 
* -?•'

Ло Л
ЛоЛ

у О Л 
- 2*"

в л

У л

а У". <•" 
(J4JJ \jSij

о . Л .. -Ь'з

4.1.6.2. Имперфект

Страдательный залог
Л о 

и  •> *
1 ...АД ^

Ло

Ло
іУ&З

и
с . 

-

\ j f t j

с£-3

12̂ 5

1 ^

<3^
и

Действительный залог
Л Л * 

- > »  .
* * г 1

іУУ
л л  ,  

" .  -  
ОЛ*Л ,л *

л л  * 
*

Л Л
о Л - сІ&л л  -

<У“Л Сл$л
л л
-> а "  ол^л й&л

л л
"

Л Л
" .  ~>» "  
и Ч я л л

Страдательный залог
Л ,  Л 

^  . 

Л Л
л * л 

->  1 

Л У
л *  л

ОЗ&Л

І& Л

л - л 
«•г» и

Л Л
-- 1

л*", * 
иЛ *Л С & Л

Л ,

Л Л
" .  •:> •* 

ЦЛЛ с№л лл

В формах ДЗ образуется дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4), а во всех 
формах СЗ -  однородное слабое звукосочетание [у у ], которое превра
щается в соответствующую долготу [у] (СКПСЗ, 1).
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Например:
[зуЫ у]«•$.» *л л Л Л -

1 < »

4.1.6.3. Императив
л л  л » і  і

* л  л

і  і

V?-»1
В начале всех форм после усечения префикса сд в соответствии с 

1111Н оставшаяся часть слова начинается с сукуна, что требует до
бавления соединительной хамзы, огласованной даммой, например:

~ :► 1.  ̂Д и ) Л У
В конце глагольных форм в соответствии с ПГШ происходят 

такие же преобразования, которые описаны для соответствующих форм 
глагола £^(4.1.1.3).

4.1.6.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог
 ̂ , Л
Л Л

" " і і
<3*3

1 £
о- Л 1£ л

 ̂ - л

СУЗН
, л

О&л ^ л
'А* \&Л л  >

Л Л

'с& л 12$ л л

Действительный залог
* Л * .
Л Л

'Л . і 
Л У

лл  -1 иI
о Л ,

, л  ̂«*>® «» л л
л *

с£л і ^ Л
лл1 •*» " 1

* л

лл
0 .»". " 

1_)ЧЯ 1 2 ^ л л

4.1.6.5. Условное наклонение
Действительный залог
о Л < -*9 .
Л Л

‘Л- (
сЗ^З1

\ £ л
о Л - 

". -*-0 - <_>ЧЯ
12Гр

О 1 ^-г.» ^

і - .̂9 V
^ Л

лл
1 2*в " '.34«

о Л ->9 "
Л Л

о Л
" .  " 
о Ч а

>̂9 -•
л л

Страдательный залог
о  ̂ Л •
л л л ^

1
о, ^

а  ̂ Л и{» и
Л Л

, л

^ Л

'зЧ И & л
0 л  *

и & л _£----------
и

л л
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4.1.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
- Я -

Ц ^У
»1 У 

4, 4О ^ у

с Й л
Ъ ^ У

-Я 4 
*. ->• 4
и ^ у

я 4

ц ъ у
ЯЯ*. ->• - 

и л л Ъ ^ л
- яй -

й ^ Л

’сР& Л Ь & Л
4 Я  ̂

*. и
ОУУ

С “лёгким” щжом
-Я 4

и ч я ОЧ>'
ЯЯ у

и ^ у
-

/Я 4
ц ь у

Я 40, •><> И
и ^ л

ЯЯ.. ' 
и 11,«

_

-я
•. ' 
Ц ^Л

/Я 4
•. Я** -
<->ЧЯ

4.1.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
44 Я *. •

Я̂ я 
*. -

у * і

4- Я®. ^  4
о ^ у

4 Я 4, •*> 4
и ^ л

я,в ••}, Я
й Ч « У * *

в ні Я

44 Я
*. У »
о ч я

С “лёгким” нуном
4 4 Я*. Т» .иЧя иЧ»>
Я 4 Я

в. о . иоЧя
-

4 4 Я •> .•

'с&л
Я 4

• . у  яиЧй ‘с&л
4 4 Я

иЧя1

4.1.6.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
ЯЯ я *. 1

4 Я Я

УУ
у у

С “лёпсим” нуном
ЯЯ я

и®»*
-

у у

4.1.6.9. Причастия
4 4  *

Причастия ДЗ ( и СЗ совпадают по форме и причинам
устойчивости с соответствующими причастиями от глагола (4.1.1.9; 
4.1.1.10).
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4.1.7. Глагол “вести, провожать”

Глагол IV породы, по составу корня (с)*-д) подобноправильный. 
Слабая согласная J образует слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ. При образовании исходной формы 
образуется устойчивое слабое звукосочетание [ау] (СКПСЗ, 4), которое 
сохраняется во всех формах ДЗ перфекта. Во всех формах СЗ перфекта 
образуется однородное слабое звукосочетание [уу ], которое дает 
долготу [у] (СКПСЗ, I), например:

В обоих залогах имперфекта образуется однородное слабое звуко
сочетание [уу] , которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

Л ~ л ___ 1У?1г+[у] >

В сослагательном и условном наклонениях, а также во всех уси
ленных формах (4.1.7.4 -  4.1.7.8) характер преобразований совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола £ -эд (4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.7.1. Перфек/п
Действительный залог

1 ’.Г. 4^1
* в г

я« і
 ̂я» о г

\ сЛ-з^1

Страдательный залог
9 • / 
Са1а-о

4 'і  і Сіііх-са

іЛііи-П

1 дкоді
і

.У (ЛіІиЗ^

4.1.7.2. Имперфект
Действительный залог

я я

Я Я

0 ^ » У
о Я

4 Я

я я

Я

я

• 4 Я

Я

я я

Страдательный залог
Я я

Я я 

•  я

4 Я

^)Ы _ь- й а  £

Я Я

Я

С л ^ л
4 Я я я

(-Ї'-ГЯ
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4.1.7.3. Императив

I уЦ^ а

В начале всех форм префикс й  заменяется в соответствии с ППН 
разделительной хамзой с фатхой, что приводит к образованию устой
чивого дифтонга [ау] (СКПСЗ, 4).

Например:
Я Я Я Я Я 4

В конце глагольных форм в соответствии с ППН происходят 
такие же преобразования, которые описаны для глагола ^ ^  (4.1.1.3).

4.1.7.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
 ̂ л

а - = а
л л

1 ̂ 1и<а ̂ 3
о л ХивуЗ

- л

а-а_р
л

^ ^ У

Х ^ й
- л

1 ^ а у
- л 

С̂ ь-вуЗ

4.1.7.5. Условное наклонение

Страдательный залог
, л

Л ^ * у а - ^ а
л л

X л

Х ь^ у

- л

а ^ а
л

^ ° У

'а~=>а

\_у>

& ^ У
- л

а*-а у

Действительный залог
О л 

^ ^ а у

л л

1у1>̂ ауЗ
о Л

С ^ - о у

ь Л

1 ^ а у

л

^ ° У

' ̂ ° У V У 

х ^ з

! ^ а у

о л 

! ^ а у

Страдательный залог
о л
а - * а

в л
а -® а

1уЬ-а у
о Л

С ^ ° у
х ^ у з

о л
а ^  у

л
У

\ j L o y

С ^ У

х - у
, л

а -  у
о Д
а - ^ а
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4.1.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
,  Я

а - а а х э
я я

а ^ а
-

сД,-в  а  

а ^ а
я

а * -®.** - а - а

- - а - ^ а

С “тяжёлым” н;у̂ НОМ

йЬ-вуЗ а -  ̂

а ^ а

а  |\чауЗ
а х ^ а

у - а

у - а
Я

а * - а _ й а х ^ а

у х - а

а - а  

у ~ а

4.1.7.7. Усиленные формы иперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном

а ^ а У«эу1
я я

а - а
-

а -  а
я

у - а

у - а у - а

у - а

С “тяжёлым” нуном

у - а аа»у{

у - а

(у1331-вуЗ
а х - ° а

у - а

у - а

у - а

у ^ - а

у х - а

а х - ^ а

у - а

у - а

4.1.7.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном С “лёгким” нуном

у - У

у х - у ! у - а

а * — а
-

у - а *

у - Л

4.1.7.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <_)«Д при этом однородное слабое звукосочетание дает дол
готу [у] (СКПСЗ, 1):

а - а  ь у ь ш  > а -  А- " *
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4.1.7.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с: правилами [36 -  106] 

по модели при этом однородное слабое звукосочетание дает дол
готу [у] (СКПСЗ, 1):

Ь у № \  > ^ д

4.1.7.11. Масдар
Масдар IV породы образуется по формуле [_!Щ, при этом слабое 

звукосочетание в начале слова превращается в долготу [й] (СКПСЗ, 6):

Л -ад ! ___ [^ ] -> [» ]  >

4.1.8. Глагол 4 “импортировать”

Глагол X породы, по составу корня дД подобноправильный. 
Слабая согласная д образует слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ. При образовании исходной формы 
образуется устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4), который сохраняется 
во всех формах ДЗ перфекта. В формах СЗ перфекта образуется одно
родное слабое звукосочетание, которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 1), 
например:

Зддіюіі [уу]- [̂у] -> 4дд£л1.

В обоих залогах имперфекта сохраняется устойчивое слабое зву
косочетание [ау] (СКПСЗ, 4).

Все преобразования в конце форм сослагательного и условного 
наклонений имперфекта, а также в усиленных формах (4.1.8.4 -  4.1.8.8) 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.4 -
4.1.1.8).

4.1.8.1. Перфект
Действительный залог

У
сіФддіД

У

*
У

і 4̂ )

\j4jjJjyul УіДддіиіІ

Страдательный залог
. У У
ІіЬддіїиІ

У У У

У У У
*^4дд£Д

У У У 
ІДДддІЛ

У У У
- У У 

У У

У У
^34334*^

У У У У

ф)4 J
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4.1.8.2. Имперфект

Действительный залог

СЙ 4
ДІ4

\  9 «•“ и

ДзЭддЫЙ

й зЪ з^ -у рГ4ддиду

ОФІз Ц і йІ4 \  “ <•’

Страдательный залог
/ У

". 0 •• 

У У
і І Р з з ^

, У
, У

4д_$1ии
 ̂ У

V  0 *
и з 4 з > -у й ^ З з ^

У - в ..0 у4д>ил)

0*4 й'4 У - о „о ..

4.1.8.З. Императив

1 дЗддьД 

0*4
і 4

В начале всех форм после усечения префикса о  в соответствии с 
ППН оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Следовательно, до
бавляется соединительная хамза, огласованная кясрой.

Например:

—У С у  —У 4 ̂  .

Все преобразования в конце слова совпадают с теми, которые 
описаны для соответствующих форм глагола £4д (4.1.1.3).

4.1.8.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

4 д ^ І

Д4 ддщУ

і У ° " 
І 1 '. 0 -а '

Д4 1

Страдательный залог
X У

4дзі».І
У

'з - О з ^
, У

- У
І4_Д<ЩиЦ

- У

, у

» У " 0 ..0 У 1

Д4 ЗЗ-^У
- У

1
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4.1.8.5. Условное наклонение

Действительный залог
0 •

1

й-2 J > u■‘u

•. • и* и

1

С 1

С традательны й зал ог
,  3

V  • -• •

1
* % 

' .V  • -

и *

.. з

/  • -■> ..

> *' * «•* *

- • - в „• 3

Ц-2 J > UJУ

 ̂ > 

Г^_}Яыи
« 3

V  • -в -

4.1.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

иР J У ^

*. 1 л  • -в -
*. гч • -• - <_Р JJІuU

*. . *•*••• ДЛ

«.\  • ^  ' < 1' • '
й Ч

а. • И* '
и-Ъ-рр*
*.'. « е* е(_р J_P^‘Л

С “лёгким” нуном

й-2 J У ^ i
. . .  . {  
йР JУ ÎU‘̂

О. \  • е(_р _;_р-*Ч •. \  0 -в -

- *, . • е* ^(_р JyuU

в. • и* "
СР .^.РР* - СЬ2 ̂ Р Р ?

- - с_Р J

4.1.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном С “лёгким” нуном
« *

*. V в и* .(_)Л JJЛ*лl ДЛ _ /р-“̂
- .* 

Ср 1_р
ж ;

*. V • -• - О-2 _ ; р ^

й1л4 ̂ у ^ п

 ̂ 1
 ̂ 1 

О-2 _Л_р^
3

*. . '  8 - 
сР J

•. V  * е* ^

-

, %
*, V
и-1

- 1

в > '  » 1
(1Р _ЛРР! сРРРР^

• 1' • 1 
й-2 _ЛР“У -

1 ,* '  • 1̂ 1
- 3

и 1-2 _;р"^
3. V - - • . V  •и-2
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4.1.8.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

* с Р ^ }
-

*(1р

С “тяжёлым” нуном

4.1.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабая согласная образует устойчивый
дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4):

г • 'Л \ aj.ni а.

4.1.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
ПО модели при этом формируется устойчивый дифтонг [ау]
(СКПСЗ, 4):

*' • -• *

4.1.8.11. Масдар
« •

Масдар X породы образуется по модели при этом слабое
звукосочетание превращается в долготу [и] (СКПСЗ, 6):

з ' ^ | ___ [«?]->[“ ] >

4.1.9. Глагол ^  “созревать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (£_ь) 
подобноправильный. Слабая согласная образует слабые звукосочетания, 
которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

Во всех формах перфекта слабая согласная устойчива, т. к. нахо
дится в начале слова (3.1.1).

В формах ДЗ имперфекта образуется устойчивый дифтонг [ай] 
(СКПСЗ, 4). Во всех формах СЗ имперфекта образуется слабое звуко- г  
сочетание, которое даёт долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

е й  [ > Д Н |Я  >

121



Все преобразования в конце форм сослагательного и условного 
наклонений, а также в усиленных формах (4.1.9.4 -  4.1.9.8) совпадают с 
описанием соответствующих форм глагола £ (4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.9.1. Перфект
Действительный залог

1 1V ц
%
И •У IX п

% у • и» % у
Ьцлйз

С-исЬ

И •<■■■ \я 1.1

1 у>2и

СУі

\лм

Ііии

&  

С.1* Ц

4.1.9.2. Имперфект

Страдательный залог
%
и • . *  

ч„. JX.11

• у*
Л І Я  ПС

»

і У У

и • ,1 

и • \>
(—1Д.Ц

і *  .*
) у ш И у

* и '  .>

Действительный залог

О У У
с№ у

* Ну

СУУ

О У У С *

СУУ £

Страдательный залог
/ 1

« з
С ЗУ У

у *
ІУУ

У %
ОІ

у і
С?у

У 1

й У У

Су у

и^ у
У *

С&*у

 ̂ , * 
£*У

У 3

4.1.9.3. Императив

1 ^ 1
ІІІІу

В начале всех форм в соответствии с ППН происходит усечение 
префикса о , при этом оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Сле
довательно, необходимо добавить соединительную хамзу, огласован- 
ную кясрой, которая вместе со слабой согласной образует однородное 
слабое звукосочетание, дающее долппу [й] (СКПСЗ, 1), например:

й й  - >  > ^ 1 .
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Преобразования в конце слова совпадают с описанием соответ
ствующих форм глагола (4.1.1.3).

4.1.9.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
, я

у 3 1 ' .  и

у 3
С у  у

1л_) ̂

у 3 

У *
ч У У

£>У
' в , 3
о*-1-« £>У

Действительный залог

У *

1д_ш
о Ц “

Іліи

СУУ 1» ш

4.1.9.5. Условное наклонение

Действительный залог

У '

1
1» ш С #

Суу (,У У

З̂УУ Й и

Су п У»-‘иі • Ии

Страдательный залог
У 3 . :  {

^  У
у 3 

у 3
у 3

У 3 

у 3
Су  у

3

Су у 1зй

4.1.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

’(СУ?
• . ■* ."у
іУ У

-
'с у у

‘СУУ
с %

Су у

_
Су у

‘Су у

С “тяжёлым” нуном

‘с у у
- %{ 0*-ч'

і % ^
Су у

Гд' ■» \у

И и  

* .  П и
ц Ц р

і  3

Су у с№ у
І у.«у

Ъ ^ у и ^ у
*. '  НИ
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4.1.9.7. Усиленные формы имперфект а (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

“СУ^Л {
-  Я<*. > . - 

и ^ л
* ' '  *

- > 
Ъ ^ Л

- я
и *->л

* я*. . - 
и ^ л

С з^ л
о - Я

й ^ л

С & л и
* я

й * ^ л

С “лёгким” нуном
.  Я

‘о Ч я о*-у'
-  я 

* .  * .  о
и ^ л

-

«  я

‘Су^ л

" а ^ л
• *  ', я
С л*л — ‘Су^ л

~ я

4.1.9.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

и*-у1

Ь*л\

С “лёгким” нуном

-
1>-Ь1

4.1.9.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по формуле (Зс-Ц при этом слабая согласная остается в начале слова, и 
никаких преобразований не происходит (3.1.1):

4.1.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по формуле Зу* . [36 -  106], при этом формируется устойчивый дифтонг 
[ай] (СКПСЗ, 4):

Я+ ,»-

4.1.10. Глагол Ун “быть сиротой”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня 
подобноправильный. Слабая согласная образует слабые звукосочетания, 
которые преобразуются в соответствии с ОП11СЗ.
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Все формы перфекта полностью совпадают с соответствующими 
формами глагола ^  (4.1.9.1).

В имперфекте в формах ДЗ образуется устойчивый дифтонг [ай] 
(СКПСЗ, 4), а во всех формах СЗ образуется слабое звукосочетание, 
которое преобразуется в долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

[у ц Н -Ы
-»  г3-»

Все преобразования в конце форм сослагательного и условного 
наклонений имперфекта, а также в усиленных формах (4.1.10.3 -  
4.1.10.7) совпадают с описанием соответствующих форм глагола 
(4.1.1.4-4.1.1.8).

4.1.10.1. Имперфект

Действительный залог

&

СЗЛ^Я
лсш

я-**
ф

Сл ф С яля

". ' 
и л л н

Я '  

<■*
". • я

г ?

Страдательный залог
, ЯЯ- .

у л \
, Я

". * - - 
а л ° л

- я
, я

и1-ЧЯ

, я > + - 
у л

~ я
С л*л СЯ^Л

". ** *
л

> + Я

у л
'  I и я
С л*л а ^ л

я; и

4.1.10.2. Императив

1
' "

Су^ " " ^ 4

Во всех формах в начале слова после усечения префикса ^  остав
шаяся часть слова начинается с неогласованной буквы. Следовательно, 
в соответствии с НИН необходимо добавить соединительную хамзу, 
огласованную кясрой. При этом образуется однородное слабое звукосо
четание, которое дает долготу [й] (СКПСЗ, 1).

Например:

Преобразования в конце форм императива совпадают с описанием
соответствующих форм глагола £^  (4.1.1.3). ,
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4.1.10.3. Сослагательное наклонение

Действительный залог
- .  
г ?

1 * + 
' , 4 4

ЬаГш
л\ 1 \

О - З у ?

1 А\\ \
<*«

у у

Страдательный залог

Р у

* л". 0 - ..

- л

р у

ц г^ У

1 >45*

С у^у 13у

>
У У
- л

{>У

4.1.10.4. Условное наклонение

4.1.10.5. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

О ч й
к - А  
0*4'

*. > У* 
Цгуи

*. 1.« .*»*
*. '  А +
0 4 “
*.

0 4 *

0 Щ у
• г  У

С “лёгким” нуном
в. " -в1 0*4'

0. 8 А*
-

«. '  и® и
СИЧН
*. и*-

* +•' 
0 4 * — 0 4 *

0 4 Н
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4.1.10.6. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
,  1 

1>4Я 0 4 5'
-  я
-  -

-
0 4 4

О ч З

—

в» " - * 
0 4 «

,  Л

0 ч 4

С “тяжёлым” нуном
- 1 

0 ^ 4 0 4 5 '
, Л 

* , > + и
0 4 ^

Ъ ^ у

^ - л

Су**у

, л
* . '  + - 
0 4 Я

+ л

Ц 4 4

045*

с У ^ у

0 ^ 4
, л

0 ^ 4

* . ' +  * 

- ; 
о **у

4.1.10.7. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном
°. * - 1
0 4 0 4 ! '

•. - 1
0 4 ! '

С “тяжёлым” нуном

0 4 »
О ш

- 1 
° АУ:

4.1.10.8. Причастия обоих залогов (рй и ‘?уД) по форме и причи
нам устойчивости полностью совпадают с соответствующими при
частиями от глагола (4.1.9.9; 4.1.9.10).

4.1.11. Глагол о ф  “высыхать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня 
подобноправильный. Слабая согласная образует слабые звукосочетания, 
которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

Во всех формах перфекта слабая согласная будет устойчивой, т. к. 
находится в начале слова (3.1.1).

В имперфекте в формах ДЗ образуется устойчивый дифтонг [ай] 
(СКПСЗ, 4), а во всех формах СЗ образуется слабое звукосочетание, 
которое преобразуется в долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

0 3 * ___ [уи]^ [у ] > 0 ^ -
Все преобразования в сослагательном и условном наклонениях, а

также в усиленных формах (4.1.11.4 -  4.1.11.8) совпадают с описанием '
соответствующих форм глагола (4.1.1.4 — 4.1.1.8).
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4.1.11.1. Перфект

Д е й с т в и т е л ь н ы й  з а л о г

и . “> л п

*

я

Л

*
1 А Л  ч ) Н

1 ** 1 » .1 \ <

1 1 ч » Н ' у ч ч

1 \х  п < <

0
К м  1 1

4.1.11.2. Имперфект

Страдательный залог

иіа/і
л + о '1 ІЧІП

л

л
1 и 1 1

л
1 дЬиИ

+ 0 * 1 Ііа'І

.. • * С, КаП

1 * * 

- а Л
О**#

Г...»

ІГьд.и

Ъ ф
\  - *

Действительный залог

’уч у
> -{ 
у ч »

" * "О,.

йУЧ У

Су ч у
С ^ ч у

л
у ч у

Су ч у

о у ч у С ^ ч у
Л '  о '
ОЧУ
л ' о '

Страдательный залог
л

л '  , ’ ' { УЧУ
л

и  У Ч У
л

С)ЧУ

л
л

’уЧ У
л

СУЧУ

иУ Ч У СІЇ-ЧУ
л '  л
УЧУ

СУЧУ
л л

0 * * У

4.1.11.3. Императив

і^иШІ
1ош!

СУЧ& д^чч)

Во всех формах в начале слова после усечения префикса Си в 
соответствии с ППН оставшаяся часть слова начинается с неогласован- 
ной буквы. Следовательно, необходимо добавить соединительную хам- 
зу, огласованную кясрой. При этом образуется однородное слабое зву
косочетание, которое дает долготу [и] (СКПСЗ, 1), например:

О Ч У  —^ УЧ^*—*) —^ о*Ч ^-----[ий]—»[и ]— ^

Преобразования в конце всех форм совпадают с описанием со
ответствующих форм глагола (4.1.1.3).
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4.1.11.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

УЧУ '  '•{ о-чч'

1
1 11\\ ц

ОЧУ

чУЧУ

1 і пі < < УЧУ

I > С\{) УЧУ

Страдательный залог
л

(УЧУ 0*Ч_5̂
л1 % ■' •» 1 ̂  1 11 ̂  д
л

СУЧУ

л

л

УЧУ
л

ц у у у
1 * " ' 1 ̂ иП^ ' 1*11 '  • '  % 

УЧУ
' о - Л
СУЧУ

л
§л

л

УЧУ

4.1.11.5. Условное наклонение

Действительный залог

'у ч у °у 4

lj.ia.UJ
1 1.И 1*«а*

‘у ч у

дг-ч£

1у<ш 1 1 < і ».»и ‘у ч у

УЧУ

Страдательный залог
л

УЧУ • ' 1
л1 ' ' - 
л

У Ч У

л

л
о ' - 

л

У Ч У
1 * ' * ‘у ч у

Су ч у -̂Ч_Й УЧУ

4.1.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

у ч у
*, * 'О- иііаПІ

й ' 0 , ,

й Л ' в '

Су ч у СІЇ-ЧУ УЧУ

11 іГі 11 Ъ^ЧУ

С “лёгким” нуном

Су у р °Суу\
о Л 'о  и

Су ч у
-

^ ч П  V I

о.^ а п і

‘Су ч у — ‘Су ч у

‘Су ч у
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4.1.11.7. Усиленные формы иперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
Л

(УЧЛ ' {
Л

^ л

^ л

л

л

(улл
Й Л ' Л(УЛЛ б-бл Й - -  лСулл

л л

Сулл

С “лёгким” нуном
Л

(улл
л

олл
-

Л

олл
л

олл
о Л ' Лолл — олл

л

олл

4.1.11.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
*. > - 1 

ЦІЛІШІ

ОЛ&

о л ^

С “лёгким” нуном
«. * " |

-
’о4г>

4.1.11.9. Причастия обоих залогов (оО( и [у(О ) по форме и при
чинам устойчивости совпадают с соответствующими причастиями от 
глагола (4.1.9.9; 4.1.9.10).

4.1.12. Глагол б ч  “быть лёгким, удобным”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (>  
подобноправильный. Слабая согласная образует слабые звукосочетания, 
которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

Во всех формах перфекта слабая согласная находится в начале 
слова и поэтому устойчива (3.1.1).

В имперфекте в формах ДЗ образуется устойчивый дифтонг [ай]
(СКПСЗ, 4), а во всех формах СЗ образуется слабое звукосочетание,
которое преобразуется в долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

’•'V. [уй]—»[у] . '0 * 4-- — > о* Л-
Все преобразования в сослагательном и условном наклонениях, а

также в усиленных формах (4.1.12.4 -  4.1.12.8) совпадают с описанием
соответствующих форм глагола (4.1.1.4 -  4.1.1.8).
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4.1.12.1. Перфект

Действительный залог
л
+  о '  ' 

^ О Л
л

‘лол
л

(ЛОЛ

л

^  я Л '

^ О Л

\'бл ' Л  ' 
Ц  ч )

блл йо л

^  ' Л '

4.1.12.2. Имперфект

Страдательный залог

^ол
Л

и 9 *
^ О Л

л
а >Лол

л

і'ЛОЛ ^ > 4

[зол "  л

бол

Страдательный залог
л

1У*Л
'  - I
О ^У

Л

озолл л

л

1бл
> б о^л л

оо^л Сло**л
озо^л бб^л Л ' ло^л
бо^л

л

б л* л ’о^л

Действительный залог
Л Л о . ’б4

обол* л л о , .ол*
оол*

б
с 'ЛОЛ*

0 3  О Л і б  О Л і О Л і

болі бол* л л о '

4.1.12.3. Императив
л л

Г  *  1
о ^ б

л
' О  Л 1

л
* 1

І $ Л * У

Во всех формах в начале слова после усечения префикса о  в 
соответствии с ППН оставшаяся часть слова начинается с неогласован- 
ной буквы. Следовательно, необходимо добавить соединительную хам- 
зу, огласованную даммой. При этом образуется слабое звукосочетание, 
которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

—» ’б б  -----^  0 “>б.

Преобразования, происходящие в конце слова, аналогичны тем,
которые имеют место в правильных глаголах, и совпадают с описанием
соответствующих форм глагола £^  (4.1.1.3). '
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4.1.12.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
'  1  / ,  
j i . n i *  > • {  

уу'
1 > > • -  

'З З * ^
"  •  Я

-  >

У*У

|  '  *  • ' '  > О '

у*а

й'ууз >3"£ "  * • +

Страдательный залог
Я

У »У
Я1 » '  и  

1 я

' з “ >>

я

У *У

6 у » У ^ У * У
\ > ' *

^ УУ У *У У »У
"  • -  я 4 4
Ф з^з! \у * у У *У

4.1.12.5. Условное наклонение

Действительный залог
® 4 • . * ’ •{ З^У1

•з з “ ^
• •* °- ]У*У

1 * 4 — • 1 •'

о у * а • ' »и

Страдательный залогЯ
3 “ 3* ■ ' \ У*У

41 * ' " 
Узу* у 4

4• '  и
У *У

4 1 У *У 4

ОУ*У 1^У*У
1 * ' '

' у * у
•  -  4

У *У
". в - я
ОУ*У

4

\у * у
4

"у* у

4.1.12.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжёлым” нуном

* " Я п'„

ОУ*У
* '  4  ь \

й  4  4

Ф з* ^  
*. ] •• '

*. г  » С
и 'З “^

4.  4

* 4 4  •- *. Г * •'
О1

в "  4 в '

й у * а
*. 1 .• * •' *. г  * •- 

У У*У
в " 4 ь'+

ОУ*У

С “лёгким” нуном
в - 4  в ,

ОУ*У и з-У 1
•  4 4 в '

и  УУ>

— ‘й у * £

- -

• "  Я о„
и у * у
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4.1.12.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
Я

ФЗ“1̂ Фз̂ з'
я

и'у*у
-

я

ФЗ“.Р
я

О У*У

йУ“У
_

Ъу ^у
я

в . '  "  .*

и у * у

С “тяжёлым” нуном

Ф3“*3̂ и > -3 '
я*.> ' - 

ОУ»У
.  л

и ь 3 “|>1

я

У з “ зЗ

я'  и
и у * у

4
*. ' - 
и у * у

» Я '  я

ФЗ“^
*. Г '  ^

6 у *у

* - я *. 1' " '  и
О У* У

4.1.12.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном
Я

•. > * 1

-

я

Ф з-'З1
я

3 3 “ з '

С “тяжёлым” нуном
Я

4 .  я  я ,

и 3 “ 3 ’

фЬ*>з'
фГ^з>

я

и з -з 1
л

*. '  1 и з“з'

4.1.12.9. Причастия обоих залогов (фЗ) и по форме и при
чинам устойчивости полностью совпадают с соответствующими при
частиями от глагола ^(4 .1 .9 .9 ; 4.1.9.10).

4.1.13. Глагол Щ  “будить”

Глагол IV породы, по составу корня (-3_Ь) подобноправильный. 
Слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ.

В перфекте во всех формах ДЗ образуется устойчивый дифтонг 
[ом] (СКПСЗ, 4), а во всех формах СЗ в результате преобразования 
слабого звукосочетания образуется долгота [у] (СКПСЗ, 6), например:

± 4 ___±к}.
В обоих залогах имперфекта образуется слабое звукосочетание, 

которое преобразуется в долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:
Ц л [уй]->[у] у

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях, а
также в усиленных формах (4.1.13.4-4.1.13.8) совпадают с описанием
соответствующих ферм глагола £У» (4.1.1.4 -  4. Г. 1.8).
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4.1.13.1. Перфект

Действительный залог

*• ' 1

' аіУіІ

1 ̂ 1=^1

ІлУіІ

Страдательный залог

1 іУ ^
* • / 
СІїУ JІ

Щ } іГ іУ ^

\ ) & } і у ,І Уі_5І

ш ]

4.1.13.2. Имперфект

Действительный залог
1 * 
_У у

* > 
О У ^У

о %
о ^ у

^ ё Л у

* > 
У * і

%
Су ^ у

о з ^ у С Р ^ у

сМ у ^ІУ _£
.* > 
У  у

Страдательный залог
% * * 
.У ^ М І

в %
с М у

^Оа\ у

* - > 
]с&у

ІУ ^ У
* *

О З ^ У

о ^ у С№*У

’̂ у
* - * 
У _ £

4.1.13.3. Императив

В соответствии с ПИН префикс всегда заменяется на разделитель
ную хамзу, отпасованную фатхой.

Например:
* % * * * г 
-У и —> 1̂ 0 ̂ -'I —> .

Преобразования, происходящие в конце слова, совпадают с описа
нием соответствующих форм глагола (4.1.1.3).
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4.1.13.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
* , » 
іаЗ^З ш

в - *
с£=&у

, + > 
ДаВ у

^ У

с№ у

й а .У
,  ̂ д
1 У ііу

У ^  

У  у

Действительный залог

У_р У^

\Jkay

с і ^ у
ІІаЗ £

іаІ уі

і̂ У

\ J t e y

оЦ«

^ У 

ІУ у

& у  
, » 
ізі у

4.1.13.5. Условное наклонение

Действительный залог
о %
із І у и )
* > 

І^ІаЗ\̂ л
в ’ * І У ^

в *
Ізі&у

і ^ У

\ ^ У

с№ у

й & у

і у І

Ц й

Страдательный залог
о * >
У  у

1

І і ^ у
ІУ  у

У ^

ц ^ У

І ̂ ІаЗ

й '^ У

й**У

ІІзЗ^

У  у  

У ^

4.1.13.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
- % 

‘о ^ у ’ц У ^

-
ціаЗ_Я

*дУ_я

С “тяжёлым” нуном
, * 

'и ^ у ’ц У у 1

‘сМ у

^ и у _ £
^йзЗ у

ід У н

ІуУу-1

*сМ у

’сР ^ у

^й яЗ^

^)ИаіЗ^

Ь Ц *

ц У > і
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4.1.13.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

' с ^ у

с № у

& (& йу
у і і і

с № у

сМ у

О ^ У

Ъ ^ У Ъ ^ У

’с М у

С “лёгким” нуном

°С М у
1 1 

‘̂ я Л у
-

С^&У

У а З у

‘іі№ у - ‘с№ у

- - ‘й ^ У

4.1.13.8. Усиленные формы императива

4.1.13.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <_)«*«, при этом образуется слабое звукосочетание, которое 
дает долготу [у] (СКПСЗ, 6):

1 ^ .  [>Й]~»[У] )

4.1.13.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <_!»*•, при этом обазуется слабое звукосочетание, которое дает 
долготу [>>] (СКПСЗ, 6):

__ №->[*] >

4.13.11. Масдар
Масдар IV породы образуется по формуле <.ВД при этом происхо

дит преобразование однородного слабого звукосочетания в соответству
ющую долготу (СКПСЗ, 1):

к £ 1  ___ [и*]-> М  У ;, |
Г  -V*
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4.1Л4. Глагол ЙУм4 “просыпаться”

Глагол X породы, по составу корня (-1а_«.) подобноправильный. 
Слабая согласная ^  образует слабые звукосочетания, которые изменя
ются в соответствии с ОППСЗ.

Во всех формах перфекта в ДЗ образуется устойчивый дифтонг 
[ай] (СКПСЗ, 4), а во всех формах СЗ образуется слабое звукосочета
ние, которое превращается в долготу [у] (СКПСЗ, 6), например:

ЦУ...1 [ум]->[у] у

Во всех формах имперфекта сохраняется устойчивый дифтонг 
[ай] (СКПСЗ, 4).

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях, а 
также в усиленных формах (4.1.14.4 — 4.1.14.8) совпадают с описанием 
соответствующих форм глагола £^(4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.14.1. Перфект

Действительный залог

УУу...| ''-'УгУз

V-, иг, з •  ̂#•Г

уУу..,і

іУ'гУ..і

И. ні

І̂а Л . чі

СіЬаииІ

Страдательный залог

Г-.Уіу: „і
Л о Л Л
СііЧа уіиі

>0 Л 3 

Ло Л Л
л» л л

1 л < 1>̂ 0̂  . .Д

х в Л Л
і ** \1^0. .Д

» Л Л

Л л л
1

Л Л
1 **і 1*аА̂"а і .Д

У Л Л

• . * г 
чЛіізЗ умі\

4.1.14.2. Имперфект

Д ействи тель ны й залог
> і  

\ а. .Д 
<

Л X Л XX

(уІІтіДіииІ "
,*<1̂0 а а» ч а У 0 х' ,\  аІЛо Н і/іV—У X 1—)х X

Л ,
г'о?^ и,,и У г У лх х и  X и

 ̂  ̂1̂*0 М 1 и » . * »1 1»»а ИчИ
3 х х
1*»о нііИ

- "

Страдательный залог
.»XX 1

к У І
» X X »

:-л^гЛаД

XXX 1
* X X 1
У*а Га.иГ

XX і". Ь “°х° X
(л1г|7| |*м| Ч*»х х

Л X X". *. « а иа Ніні ,‘Д 1ч0і*а..и УгУ.д•*~)Э х х
V Г**° *

^  х X

1̂»а а*а. .Га
Л X X Л\. -«»X® X1-»а аа.̂ дX
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4.1.14.3. Императив

. ' ,  ' 1Ь»|Ц -
" ^  и*гм. „1

Во всех формах после усечения префикса й. в соответствии с ППН 
оставшаяся часть слова начинается с неогласованной буквы. Следова
тельно, необходимо добавить соединительную хамзу, огласованную 
кясрой, при этом устойчивый дифтонг сохраняется, например:

,Ь«/и ч"I —> ЬаГин^С-  ̂ —> Ь«Ги.

Преобразования в конце слова совпадают с описанием соответ
ствующих форм глагола (4.1.1.3).

4.1.14.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
**о̂в .■Ы\и*п«*

1 -
1 ̂ 1-»в п,.и

Чд,1.П>ц|
И..Г| >»01114»

1 ̂ »̂аГ«..!« 1*11.11

иа^шжа

С т р а д а т е л ь н ы й за л о г

кУг°.и1
л  ,  ^  л

| д Ь аГ н б
- - - л  

1«»о 1*11 и**!

в  *  ,  л 1 1*»0 1 11 ч 1 л
• л°**° ** 1Ла 1*1 1 п*1

-

1 1 1Д»0 1*11 и 1

1 1̂ 01*114*1
-  ̂ , л

.дДГиц)

4.1.14.5. Условное наклонение

Действительный залог

hiru.il ■ЗайГиа!

1 ̂ 1л*0 1*1.1 и*1 1Ло 1*1. .Л

^1Ло 1*141*1
1 . .б

1-1 а 1*1. н*1

1 1 1*»0 1*1. и 1 и»0 1*1. .. 1

ичГГпб 1*»0 1 1 . ч 1

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г
о  ̂ - Л

ЗаЯ,дГь*п
л  *  - л  

1 ̂  1̂ 01*11.1*1
Г и у . , ,1

о ^  *  Л 

1-»0 1*11.1*1

 ̂ X л

1 .  .
1 ̂  1Ао 1*1 . и 1 Г ь у .„ 3

- л  

11 - 1  а 1* 1. .1*1

1*»0 1*11.11

о - - Л

■ Ь аб .б
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4.1.14.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С  “т я ж ё л ы м ” н УНОМ

,*|1Ло 1*11.1*1 < *«1"»0 1*1. ч!
* и  И

Л '

^1-»а 1*1 ..Л Й* 1* А°**в ** , «>«011..11Ы V
0 •Д Ь б 'и .п

". > /° -0 - , «>»0111.11 ' 1Аа 1*1.11*1

л
* .  и - - "  '/jViQl1i.il /*Л Ь»0 I1! 1 .1 1 Й. 1*/®ив ', «>»011141и  +

/*и«а Л..« 1 ,'♦11-»а 11.П 1 / *«1-»в 1 1. ч 1‘ада' «• *• 'ы *  «•«* -

С “лёгким” нуном

,*«1Ао1**1 41*1 1̂*»0 1! . ч!1-/ »•

г*«1̂»0 1**1..1*1
-

, *«1-»0 1*1. .1*1и  ■ ■ V * ■м 1

^1Ло 1*1.11*1
Л

^  ]̂ »0 1*11.11

—

/ ° «1Ав 11. и 1

^ЬУ.и.б

4.1.14.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

л  -
й  1, иО,,« и /̂ >»0 1 1 ш  1 1̂̂01*11.1*1

»1̂ 0 1*1..1*1 ,*«1̂ 0 1*1. .1*1
«»✓  ^

*11-»0 1*11.11

]•»«  Г и ю  

^Ца5/пб , ’ «1-»0 1*11.1*1
«•

С “лёгким” нуном

сд ,*
л  ^

^1*»0 1*11.1*1
-

/^1^0 1*1 . 11*1

^1А о 1*1. .1*1

| *1 1-»0 1*1 . и 1 - * 11-»01*11 и 1и  ^ V *» «» 

:-,кУ л".б

4.1.14.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

/«1п0 11. и!

('lV ilaijV u.il

*й1Ь1Ь£и1
л ]а У Г п ‘||

С “лёгким” нуном
л

“й'ЬУпД1

-

4.1.14.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом сохраняется устойчивый дифтонг [ай]
(СКПСЗ, 4):
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом сохраняется устойчивый дифтонг [ай]
(СКПСЗ, 4):

4.1.14.10. Причастие страдательного залога

4.1.14.11. Масдар

Масдар X породы образуется по модели при этом образу
ется однородное слабое звукосочетание, которое дает долготу [«] 
(СКПСЗ, 1):

4.1.15. Глагол 3*аЗ “соединят!.ся”

Глагол VIII породы, по составу корня (З-я^) подобноправильный, 
однако уже в исходной форме произошла ассимиляция слабой соглас
ной [53 -  69] по показателю породы инфиксу ^  [48 -  31] с последую
щим простым слиянием одинаковых согласных [36 — 290]:

* *  — -  * й

^  1̂1 —̂  3*-^1 ^ 3 —̂ 3

Такая же ассимиляция с последующим слиянием одинаковых со
гласных происходит и с другой слабой согласной Например, от гла
гола “быть лёгким”:

'  -  хв й

^иш1 —> _уыш1 —>

Таким образом, внешний вид глагола с начальной коренной ^  ни
чем не отличается от внешнего вида глагола с начальной коренной > 
Полное внешнее сходство сохранится и во всех формах спряжения. По 
этой причине эти глаголы при их классификации объединены в глаголы 
общих форм. Единственное отличие между этими глаголами заключает
ся в том, что глаголов VIII породы с первой коренной ^  намного мень
ше, и они практически не встречаются. Из этого следует, что при необ
ходимости найти такое слово в словаре исходят из того, что первой ко
ренной чаще всего является >

Ассимиляция и слияние происходят в середине слова, что не вли
яет на производные глагольные формы, образование которых происхо
дит по типу правильных [36 -  31].

140

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях, а 
также в усиленных формах (4.1.15.4 -  4.1.15.8) совпадают с описанием 
соответствующих форм глагола £'4) (4.1.1.4 -  4.1.1.8).

4.1.15.1. Перфект

Действительный залог

\ & 2 \

Л 0 Й
СіГ.л’іІ

л в  й

‘.-■Г. ~,1
* 0  й

Л »  Й

1 діічгиі

\JlJ a

о ї Л і

Ьноііі
з;

І л Ь и ^ х ІІ

1 ^ . \ u S L i ]

1 . і

4.1.15.2. Имперфект

Действительный залог
Л  Й,

(_]ыаи а Л
Л й -

•  і -

-  й -

Л й -  

Й-

Л й 

0 й

-  й

3)Ы-*-<=ба

Л й

л  й„

а  > о т і

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г

і У і . у і
Л а ІЛ

Лв і л
*-~Л. У.І

л о ІЛ

Ло ІЛ

1 д і]ч -ііІ

 ̂ ». ІЛ 

/  ІЛ

1 ** Л .

Л ІЛ

1

/  ІЛ

- ІЛ

У и Л

, /  ІЛ
ІМ. ^

- ІЛ

а ^ і
. .  ІЛ
і ** Л ь *̂*<1

Страдательный залог
д йда̂ у. и

Д й Д 

• ідаг.
,  йД

1 ЙДа^а
ІЛ

і  й 

0 Й

й^у
а̂ -̂ ч

-  й> а̂ 'хУб

Д й

а-з
Д ЙДа^у

4.1.15.3. Императив

1 ^ І и а З І -  Й

0 й З І — ЗІ й

Во всех формах в начале слова после усечения префикса £* в со
ответствии с ППН оегавшаяся часть слова начинается с неогласован- 
ной буквы, т. к. удвоенная согласная представляет собой две одина
ковые согласные, из которых первая считается неогласованной [36 -  
291]. Следовательно, необходимо добавить соединительную хамзу, 
огласованную кясрой. '
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Например:
л л * л -• ; «
(У<аи —̂  Л**1' ^ Л ^ п ! —У (_]>̂ ц|.

Преобразования в конце слова совпадают с описанием соответ
ствующих форм для глагола £-0(4.1.1.3).

4.1.15.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

-

4 1,
1 ̂ 1*-<аиЗ

о 1,
*̂д к ̂ \\\

- 1, 
Ы * А\\

- 1,

4 1
' з ^ к

- £1

о й

У
- в- -■ 1,

4.1.15.5. Условное наклонение

Страдательный залог
1 4

Л*-аш л : 2 \

4 14

1 у .  л ' \

в 14  

^ 4 \ \

,  1 4

,  1 4  

1 4

\ J l J u з с ^ к Л ^ л

у 5
 ̂ 14

З ^ и

- 1 4

ЛЛои

Действительный залог
о й ,

Л‘<*»3| Л ^ |
4 £,

1
а

У>Ап

Л^=2
1 ,

У “ 3̂
4 1 

| ̂ 1.
,  £1 о £

Л^аи
0 1 

а \
- 1 , 

Ы.*̂ пГп
0 1, 
Л1*-»*»

Страдательный залог
в 14
Л—д'ц Л ^ {

Л ЙЛ
|

в в л
У^аЗй

- 14
• 31

14

у Д З й к и Л^-оЛ

у 5
- йл в ЙЛ

ЛЛаи

4.1.15.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжёлым” нуном

У У . у  ■ —
4 1+

У  ><тт

Л  *1 ■ —"

 ̂ - 1, 
УС-вИ

- й-
(У^аИ

у У
<У^Ш

в в
/̂ 1 *Л у 1

£укк*У\У
9 ' *'

£ ”* в/Д ■ -̂**1 1

С “лёгким” нуном
- й.

У _ У
Л 3̂

У>Лп
-

- й.»
Л '- - "

й-
(̂ 1х£ят

Л й
У 1''",' —

- й
*̂Д а <
- й-
д. ̂ *У*<
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4.1.15.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
- ЙЛ

УЛад! у У (
Л ЙЛ

у  „г,
-о ЙЛ

Л  -'Г. у,-,

у ЙЛ
-■ ЙЛ

у  -г ,
ЙЛ

У ^ £
Л й

й. г
 ̂ й

й. Г
- ЙЛ

У - й

С “лёгким” нуном
- ЙЛ

^Гд ■>%*!*< у У
Л ЙЛ

У><-»Т|
-

- ЙЛ
У - а

ЙЛ
^Гд лТ'

Л й
У -а Л

_
у Д

, ЙЛ
У -д и

4.1.15.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном
Л Й

У_а31
-

ЛЬиаЗ!

С “тяжёлым” нуном
Л Й

У -^ 1

Л
у и ^ 1

(у!л̂ а31

4.1.15.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом ассимиляция и слияние одинаковых согласных 
сохраняется:

4 1, «а
^ (Л-льа.

4.1.15.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом ассимиляция и слияние одинаковых согласных 
сохраняется:

4 1 ,  <| ^

Л‘-Д'1 —► Л>г\\л.

4.1.15.11. Масдар

Масдар VIII породы образуется по модели J — при этом
ассимиляция и слияние одинаковых согласных сохраняется:

■* *
<_]И-аа I. ,
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4.2. ПУСТЫЕ ГЛАГОЛИ!

4.2.1. Глагол ( ^ “сказать”

Глагол I породы с типовой гласной “у” по составу корня (сЬ_5) 
пустой. Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые зву
косочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ [66 -  
303]. В исходной форме ДЗ' ' слабое звукосочетание преобразуется в 
долготу [а] (СКПСЗ, 14):

&  [дуа]-»[д] > ' Л

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.1.6; 4.2.1.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в со
ответствии с общей методикой присоединения, описанной для правиль
ных глаголов [36 -  85], и совпадает по характеру с описанием преобра
зований в соответствующих формах глагола (4.1.1.6; 4.1.1.7).

4.2.1.1. Перфект

Действительный залог

(4)Ш5 (4 )^ 5

(4)^Ц
ЛоЛ

( 4 ) ^

ЛоЛ

(4)идв
(4)с І5

(4 )^ 5

(3)! ̂ (3)715 ( В Д

( 4 ) ^ (З)ЙІІ (З)'сііі

Страдательный залог

(5)ин (5)^В

(5 )^5

( 5 ) ^
(5)Ш 5

(5)сД5

(5 )Л а

(3)і і й

(5)УІ

(З)Ьиі

(3 )Ш

(2) Ц5

(3) ІЛ а

В исходной форме С З ®  преобразование слабого звукосочетания, 
которое начинается с даммы [95 -  24], даёт долготу [й] (СКПСЗ, 17) [22 
-304]:

ф 5  ___ л

Присоединение дополнительных элементов; в формах^) обоих за
логов не приводит к дополнительным преобразованиям слабых звукосо
четаний, например:

С) + (Л  —> Л15, J  + (Л  —>• I
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В формах(4) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя буква глагольной основы в 
соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, а 
первая буква огласовывается даммой на основании того, что типовой 
гласной данного глагола является “у” (2.2.2), например:

1 -  -  * о Л

о  + Л  —> с Л

В формах(5) при присоединении к исходной форме СЗ огласо
ванных слитных местоимений последняя буква глагольной основы в со
ответствии с правилами присоединения [36 -  36] становится неогла- 
сованной, что при наличии предшествующей долготы приводит к встре
че двух неогласованных букв, которая устраняется усечением долготы 
(3.1.5, а), например:

> -  Л в  Л о

(Лз 4- ^ ^ Лд1з.

4.2.1.2. Имперфект

Действительный залог

( 3 ) ^ ^

( 4 ) '^
(3)

л л

(З )и ^ -Л

( 4 ) '^ ( 3 ) ^  &

( 3 )(_]

(1) ̂ ^53

Страдательный залог

(2)^151

(З)'о^Ш

( 4 ) '^
(3)^7Ш

(2) <_]іІз

(3) ^153

(з УсМ 
(4 ) 'с й

( З ) ^ й а

( 3 )^ 7 і і

( 2 ) ^ І

(2)(_]153

В формах^) дамма переходит на место сукуна и превращается в 
соответствующую долготу [у] (СКПСЗ, 9), например:

Л о Л Л

<-Гл —>• сЪ**
В формах^) огласовка средней коренной в соответствии с пра

вилами образования СЗ [36 -  66] заменяется на фатху, которая также 
переходит на место сукуна и превращается в соответствующую долготу 
[й] (СКПСЗ, 9), например:

В формах “глагольной пятёрки”(3) при присоединении неогласо- * 
ванных слитных местоимений последняя огласовка глагольной основы в 
соответствии с правилами [36 -  36] заменяете» на однородную, что
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приводит к образованию соответствующих долгот и не оказывает 
влияния на характер слабого звукосочетания.

Например:
* *' >' > Ь % р,

L f  +  J j i i  — >  J  +  J j S J  —>

I + J12 -> jVl£.
В формах)“1) при присоединении слитного огласованного место

имения о у  предыдущая буква в соответствии с правилами при
соединения [36 -  36] становится неогласованной, в результате чего 
происходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а).

Например:

j  + JU j —» ( j i l i  —> 'jib .

4.2.1.З. Императив

1. Во всех формах после усечения префикса сз в соответствии с 
ППН оставшаяся часть слова не начинается с сукуна. Следовательно, 
соединительная хамза не употребляется, например:

—> ЦуЗ.
2. В форме*'*) при замене конечной даммы на сукун в соот

ветствии с ППН происходит встреча двух неогласованных букв, которая 
устраняется усечением долготы (3.1.5, а):

<-)_Й —> —> (_]а.

3. В формах^) усечение конечной флексии о в соответствии с 
ППН не приводит к каким-либо преобразованиям слабых звукосочета
ний, а в форме мн. ч. муж. р. добавляется различительный алиф:

* *

> * % >
О-АЙ * _АД

4. В форме^) конечная о сохраняется, т. к. является местоимени
ем, а не конечной флексией, как в формах)11).

146

4.2.1.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

0 ) j b 0 ) j is f

(2) | J lL

(3) у ь

(1) JUb

(2) ^

(2)1

( З Д

(2 )^ l i

(2 )^ і£

• 0 ) J l £  

( l ) J i

Действительный залог

(D'dja ( D j i

(2)| jS jij

(3 )-Jb
(2)vjs

(O'jjb

(2)ц д а

(2)| j i  jL 

(3 Ydk

(2 )V ji

(2 )v jb

(1) J j Sj 

0)ЦJfLi

В формах))) замена конечной огласовки даммы на фатху в со
ответствии с правилами образования сослагательного наклонения [36 — 
75] не влияет на характер слабых звукосочетаний, например:

j i b  - >  J 4

В формах)^), которые относятся к “глагольной пятёрке”, усече
ние конечной флексии о в соответствии с правилами образования сосла
гательного наклонения [36 -  75] также не влияет на характер слабых 
звукосочетаний, при этом в форме мн. ч. муж. р. добавляется различи
тельный алиф, например:Ь * * * *

о А л  —> 'А л -
Формы)3) относятся к словам с неизменяемой флексией [36 -  74], 

по наклонениям не изменяются, и в них никаких преобразований не 
происходит.

4.2.1.5. Условное наклонение

Действительный залог

( l ) J b
0

(D jst

Ijijs i ( D jb

% *
'A r t

•>
V j£

(1)JL

(D jfc

Страдательный залог

( i ) j £ 0 ) ' J

1 j u s
vi&

(1 )J£

i j k v i£

v ia

( l ) j i

(1 )J£

В формах)1) после замены конечной даммы на сукун в соот
ветствии с правилами образования условного' наклонения [36 -  75]
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происходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется
усечением долготы [у] в ДЗ или [а] в СЗ (3.1.5, а) [18 -  229], например:

* * • * • *
Л А  -» Л А  -> А&

* Л й ->  &

В остальных формах все преобразования совпадают с описанием 
соответствующих форм сослагательного наклонения (4.2.1.4).

4.2.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжёлым” нуном

а а А $
а а

и У А*
АА
а а

АА
ж

’А  А  
'АА

- 1 
А А
АА

С “лёгким” нуном
-

АА ААЬ
г 9,

АА
-

АА
АА

* »
АА

—

- * 
АА
АА

4.2.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжёлым” нуном

А&
А&
АА

Ж
‘А*
‘АА

‘АА
ъщ

Ж
ж

АА
‘А&

С “лёгким” нуном

’А*

-
уиь

АА
—

‘АА

4.2.1.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

(4 УАА 
(5) Ж

ЫАА  

(2) А  А

С “лёгким” нуном

-
(6)*йУ
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В форме(^) при присоединении “тяжёлого” нуна восстанавлива
ется долгота:

Ъ + А - ^ Ъ  + 4А -* -*  А А
а -  глагольная форма |_5 образовалась в соответствии с ППН в ре

зультате замены даммы на сукун с последующим усечением долготы 
для устранения встречи двух неогласованных букв (с]_>5 -»  —> <_!*). При
присоединении “тяжёлого” нуна в соответствии с правилами образова
ния усиленных форм [36 -  86] последняя буква глагольной формы по
лучает фатху, что приводит в свою очередь к восстановлению долготы;

б -  непосредственное присоединение “тяжёлого нуна” к глаголу 
не приводит к дополнительным морфологическим преобразованиям.

В форме^2) усекается долгота:

Ъ + ‘сАА — АА
а -  “тяжёлый нун” присоединяется к глагольной форме;
б -  долгота [й] вместе с первой буквой о “тяжёлого” нуна образу

ют встречу двух неогласованных букв, т. к. удвоенная буква представ
ляет собой две одинаковые буквы, из которых первая считается с суку- 
ном [36 -  291]. Встреча двух неогласованных букв устраняется усе
чением долготы (3.1.5, а).

В форме(^) фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой:

а -  “тяжёлый” нун присоединяется к глагольной форме; 
б -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор

мами дв. ч. [36 -  87].
В форме(^) усекается долгота:

Ъ + А А - ^ Ъ А А - Л - * А А ,
а -  “тяжёлый” нун присоединяется к глагольной форме; 
б -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогла

сованных букв (3.1.5,а), т. к. удвоенная а представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36-291].

В форме^) добавляется разделительный алиф, а фатха “тяжёлого” 
нуна заменяется кясрой:

й  + А  —~ ► ‘А *  —— ►
а -  “тяжёлый” нун присоединяется к глагольной форме;
б -  скопление трех букв о не может быть устранено усечением

буквы ^  которая является не флексией, а местоимением о у. Д м*

Г

149



того чтобы разделить скопление трех одинаковых букв, используется 
алиф после первой буквы а [36 — 90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор
мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после долготы [а] сохраняется [36 -  88].

В форме^) восстанавливается долгота:

Ъ + ’̂ - ^ Ъ  +
а -  глагольная форма с)* образовалась в соответствии с ППН в 

результате замены даммы на сукун с последующим^ усечением долготы 
для устранения встречи двух неогласованных букв (Ц^ —у Ьу  —>■ (_)5). При 
присоединении “лёгкого” нуна в соответствии с правилами образования 
усиленных форм [36 -  91] последняя буква глагольной формы получает 
фатху, что приводит к восстановлению долготы;

б -  присоединение “лёгкого” нуна не приводит к дополнитель
ным морфологическим преобразованиям.

В форме^) усекается долгота:

Ъ + сйЬ* — 6—* У.
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  долгота [й] вместе с неогласованной буквой и образуют встре

чу двух неогласованных букв, которая устраняется усечением долготы 
(3.1.5,а).

В форме^) усекается долгота:

*и + 'Ай — ► о Ай — > 1Ай;
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо

ванных букв (3.1.5, а).

4.2.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ I породы образуется в соответствии с правилами 
[36 -  106] по модели (_)ьЦ при этом слабая согласная после формуло
образующего алифа заменяется хамзой (СКПСЗ, 13) [23 -  61]:

с)_)15 —> А 5 .

4.2.1.10. Причастие страдательного залога

*  о -л У * »

< -Ь А  — ► А»А* — > Л А*;

Причастие СЗ I породы образуется в соответствии с правилами
[36 -  106] по модели 1_Ь*Ц при этом происходят следующие
преобразования:
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а -  изначальная форма ЦэА считается устойчивой (СКПСЗ, 8), 
однако из-за высокой частотности употребления этой модели, а также 
большого количества таких слов, отличающихся высокой частотностью 
употребления, форма стремится к большей устойчивости (3.1.3), и с 
этой целью в ней происходит перенос огласовки на место сукуна 
(СКПСЗ, 9) с последующей встречей двух неогласованных букв;

б -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением бук
вы, которая обозначала долготу (3.1.5, а).

4.2.2. Глагол £1* “продавать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (^—*) 
пустой. Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые звуко
сочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В исход
ной форме ДЗ^ ) слабое звукосочетание преобразуется в долготу [а] 
(СКПСЗ, 14):

£  [дДд]-»[д] >

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.2.4; 4.2.2.5) совпадают с описанием соответствующих форм гла
гола Л* (4.2.1.4; 4.2.1.5).

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.2.6; 4.2.2.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в со
ответствии с общей методикой присоединения, описанной для пра
вильных глаголов [36 -  85], и совпадает по характеру с описанием 
преобразований в соответствующих формах глагола £ -и (4.1.1.6; 4.1.1.7).

4.2.2.1. Перфект
Действительный залог

(4)1£и (4)(Лди

( 4 ) ^

( 4 ) ^
(4)ид*

( 4 \ і іи

( 4 ) ^

(3)) (3 )ь и 0 ) ^

<4>Уч ( З ) і іи (З ) 'с іи

Страдательный залог

( 5 ) ^ 4

( 5 ) - ^

(5> А 4
( 5 ) 1 ^

( 5 ) ^

( 5 ) ^

( 3 ) 1 ^ (3)1*0, <2>г*

(5) й ~ (З )ііо , (З ) '^ о ,
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Форма(2) образуется в соответствии с правилами формирования 
СЗ [36 -  66] по модели при этом происходит следующее 
преобразование (СКПСЗ, 17):

- ß 

&

[ уйи]->[и]   ̂ -

В формах(З) присоединение дополнительных элементов не вли
яет на характер слабого звукосочетания, и долгота [а] в ДЗ или [й] в СЗ 
сохраняются.

Например:

о  + —у dic.U,

I + ££ —У l*3J.

В формах(4) при присоединении слитных огласованных место
имений именительного падежа последняя коренная в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, а первая коренная 
на основании того, что типовой гласной имперфекта является “и”, огла- 
совывается кясрой (2.2.2).

Например:
ß ß

di + —У Cjäj.

В формах*^* в соответствии с правилами присоединения огла
сованных слитных местоимений именительного падежа [36 -  36] 
последняя буква глагольной основы становится неогласованной, что в 
сочетании с предыдущей долготой приводит к встрече двух неогласо- 
ванных букв, устраняемой усечением долготы (3.1.5, а).

Например:

dl + £1} —у dlkl.l —> d iu , 

l i  + £1} —У liu j —У Likl.

Полученные таким образом формы СЗ полностью совпали с соот
ветствующими формами ДЗ, что не допускается арабской грамматикой, 
т. к. может привести к существенным искажениям смысла высказыва
ния, и для устранения такого совпадения кясру принято заменять дам- 
мой (3.3.2).

Например:

l£ u - y
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4.2.2.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) ^ « у

<3W

( 4 ) ' ^

( D ^

(3)й ^

( l) i *

( D p i

Страдательный залог

( 2 ) ^ 4 (2 Yt 4

(3)^^Ыл1 (2 )^ ( i

(3)ü l b ü ( 2 ) ^

(2 )^ \ i

В формах^')  происходит перенос кясры на место сукуна и превра
щение ее в долготу [«] (СКПСЗ, 9).

Например:
. . .  д -
£*«

В формах^) кясра в соответствии с правилами образования стра
дательного залога [36 -  65] заменяется на фатху, которая также перехо
дит на место сукуна и превращается в соответствующую долготу [а] 
(СКПСЗ, 9).

Например:

- > £ > ■
В формах^), которые относятся к “глагольной пятёрке”, при

соединение неогласованных слитных местоимений именительного па
дежа требует замены конечной огласовки на однородную [36 -  36], что 
приводит к образованию соответствующей долготы и не влияет на 
характер слабого звукосочетания, например:

' + - >  й 1̂
Л л

—У
В формах^) при присоединении местоимения о у  последняя 

буква глагольной основы в соответствии с правилами присоединения 
[36 -  36] становится неогласованной, что в сочетании с предыдущей 
Долготой приводит к встрече двух неогласованных букв, которая устра
няется усечением долготы (3.1.5, а), например:

й  + 1>4й “ >
Л Л Л

& + —У —У сЯЯ
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4.2.2.3. Императив

( 2 ) | ^
<2йш

0)<ч

( 3 ) ^
(2)^

Во всех формах после усечения префикса ^  в соответствии с ППН 
слово не начинается с сукуна. Следовательно, соединительная хамза не 
употребляется.

Например:

В форме(') конечная дамма в соответствии с ППН заменяется 
сукуном, в результате чего происходит встреча двух неогласованных 
букв, которая устраняется усечением долготы (3.1.5, а):

£ *  ->  - >  £>•

В ф о р м а х ^ )  после усечения флексии о сохраняются долготы и 
никаких изменений не происходит, кроме формы мн. ч. муж. р., в кото
рой добавляется различительный алиф.

В ф о р м е ^ )  конечная о сохраняется, т. к. является местоимением, 
а не флексией [36 -  74].

4.2.2.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

( 4
1 - -

Ьиш ъ ?

Д*-у V я*?

Ьиш ы *

1» ш '&?

Страдательный залог

>". •
0*4*

\еХй >

(>У

ХеХм

1с.1_и
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4.2.2.5. Условное наклонение

Страдательный залог
*

& • 4

\ у 4
%

с1ч*
\jcXu

%0 ' + 
4**

^ ^ У
в '%

-  0 '  * 
С)Ч4 1с. 1x1 • '+

Действительный залог

е 1

ЬиД 4 ?

й ч * V х*?

1МЦ о ■"
4 ?

С -̂У 1лхи * И
4 ?

4.2.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном

'а О
», * и
ОЧУ

-
‘6 ч у

'цЧУ

‘й ч у — '(Уч у

‘йЧ У

С “тяжёлым” нуном
й ' \
о*4±*

{

й * ф
ЦЧУ

*С)чУ

*
0*4?
«. * 
0*44

* 1
0*44 Ъ^ЧУ *йЧУ

Ъ^ЧУ о**4

4.2.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

!^сХм

с№*-у
^1х.Си

Ь ^Ч }

С “лёгким” нуном

№ '^С-О

-

г
ц с -й

‘ц с -й

-

- -
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4.2.2.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
і 4
0 4 ?

Ъ ^ ч

С “лёгким” нуном
о 4
о*£

-
0 4 ?

’о ч ?

В форме(')  восстанавливается долгота:

и  + £ ? ------ > а  + -------> и чЛ
а -  глагольная форма ^  сформировалась в соответствии с ГШН в 

результате замены даммы на сукун с последующим усечением долготы 
для устранения встречи двух неогласованных букв -* ^  -» |ч)- При 
присоединении “тяжёлого” нуна в соответствии с правилами образова
ния усиленных форм [36 -  86] последняя буква глагольной основы 
получает вместо сукуна фатху, что приводит в свою очередь к восста
новлению долготы.

б -  присоединение “тяжёлого” нуна непосредственно к получен
ной глагольной форме не приводит к дополнительным морфологичес
ким преобразованиям.

В остальных формах характер преобразований совпадает с опи
санием соответствующих форм глагола (315 (4.2.1.8).

4.2.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по формуле |_1е.1д, при этом слабая согласная после формулообразующего 
алифа превращается в хамзу (СКПСЗ, 13):

4.2.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходят следующие преобразования:

1 а . 1 *' 6 . » ч .

а -  изначальная форма слова фонетически считается устойчивой 
(СКПСЗ, 8), однако из-за частого употребления этой модели и большого 
количества активных слов этой модели причастие стремится к еще 
большей устойчивости (3.1.3), для чего огласовка слабой согласной пе
реходит на место сукуна (СКПСЗ, 9);
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б  -  встреча двух неогласованных букв устраняется усечением 
буквы > которая служила долготой (3.1.5, а);

в  -  огласовка дамма заменяется на кясру для достижения од
нородности с последующей буквой.

4.23. Глагол ^  “бояться”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (<_о_а.) 
пустой. Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые звуко
сочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В исход
ной форме ДЗ* Н слабое звукосочетание преобразуется в долготу [а] 
(СКПСЗ, 14):

[а у ц ]-> И  ^

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.3.4; 4.2.3.5) совпадают с описанием соответствующих форм глаго
ла Л  (4.2.1.4; 4.2.1.5).

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.3.6; 4.2.3.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в со
ответствии с общей методикой присоединения, описанной для пра
вильных глаголов [36 -  85] и совпадает по характеру с описанием 
преобразований в соответствующих формах глагола £ (4 .1 .1 .6 ; 4.1.1.7).

4.2.3.1. Перфект

Действительный залог

(4 )и к
4 в

(4)Сііі.

( 4 ) ^

(4 )* ^ к
(4 )£ з к

/ о
(4)С^іі,

( 4 ) ^ к

(3)! (3 )й и

(4) ц ^ (3 )ш 1 ( 3 ) ^ й

Страдательный залог

(5 ) £ к
4 0 4

( 5 ) ^
4о 4

( 5 ) ^

(5

4в 4 (5 )сД І

( 5 ) ^ 1

(3)1 (3)Ші ( 2 ) ^

( 5 ) ' ^ ( З ) І І ^
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В форме(2), образованной в соответствии с правилами [36 -  66] по 
модели сМ, сформировалось слабое звукосочетание, дающее долготу 
[й] (СКПСЗ, 17):

[ЗУи]-»[»] )  ;

В формах^2) присоединение дополнительных элементов к гла
гольной основе не влияет на характер слабого звукосочетания, и дол
готы [а] в ДЗ или [й] в СЗ сохраняются.

Например:

с!) + сЛа. —> СЛ -у,

| + с ауа. —>

В ф о р м а х ^ )  при присоединении слитных огласованных место
имений именительного падежа последняя буква глагольной основы в 
соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, а в 
результате встречи двух неогласованных букв усекается долгота 
(3.1.5, а). Первая коренная при этом огласовывается кясрой на основа
нии того, что типовой гласной имперфекта является [о] (2.2.2).

Например:
» - % о
с1! + с_'«1а  —► СдКа..

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа в соответствии с правилами присоеди
нения [36 -  36] последняя буква глагольной основы получает сукун, что 
в сочетании с предыдущей долготой приводит к встрече двух неогла
сованных букв, которая устраняется усечением долготы (3.1.5, а). 
Первая коренная при этом огласовывается кясрой на основании типовой 
гласной имперфекта “а” (2.2.2).

Например:

(3 3“ I а ^ 1 'О '•у —у 1 .о С

Полученные таким образом формы СЗ полностью совпали с соот
ветствующими формами ДЗ, что не допускается арабской грамматикой, 
т. к. может привести к существенным искажениям смысла высказыва
ния, и для устранения такого совпадения принято первую букву отпасо
вывать даммой вместо кясры (3.3.2).

Например:
- о  ~  о -  Я *

1 ^ 1 I** 10-̂ . —̂  Слйл.,,
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4.2.3.2. Имперфект

Страдательный залог

(1 )л й 5 ( 1 ) л й !

(2 )^ ^ и ^

О У & й
(2)дШкз

( 2 ) '^ й ^

(2)^_^1Ао

( З ) 'о ^

(2)й ^

(2)^1а1аЛ

( 1 ) л й о

( 1 ) л и з

Действительный залог

( 1 ) а и з

(2)^1а1л1|
0 ) и 4 з

( 2 ) ^ 1 ^

(3)1̂ ^ ц

(2)й ШЛ,

(2)^Шда

(1 )и ,ьд

(1 )!л к з

При образовании форм^1) происходит перенос фатхи на место 
сукуна и превращение ее в долготу [а] (СКПСЗ, 9), например:

> а + > *  *  > * * -  ^

1_» > >. »IV), а

В формах^2), которые относятся к “глагольной пятёрке”, при
соединение неогласованных слитных местоимений именительного паде
жа требует в соответствии с правилами присоединения [36 — 36] замены 
конечной огласовки на однородную, что приводит к образованию соот
ветствующей долготы и не влияет на характер слабого звукосочетания, 
например:

1 + I ► р'Ллл.

В формах^) при присоединении слитного огласованного место
имения о в  соответствии с правилами присоединения [36 -  36] 
последняя буква глагольной основы становится неогласованной, что в 
сочетании с предыдущей долготой приводит к встрече двух неогласо
ванных букв, которая устраняется усечением долготы (3.1.5, а), 
например: * о -• •-

а  + сЛ ао —» > 1>Цг,
> /  I  я ,  > » - Я

(j  + I »1У| —> (дЛао —>

4.2.3.3. Императив
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Во всех формах после усечения префикса С| в соответствии с ППН 
оставшаяся часть слова не начинается с сукуна. Следовательно, соеди
нительная хамза не употребляется, например:

Я -  -  * , *  Я

Л14Л —> Л 1 Ц л )  —> (_аЬ:к.

В форме^')  конечная дамма в соответствии с ППН заменяется на 
сукун и происходит встреча двух неогласованных букв, которая устра
няется усечением долготы (3.1.5, а):

Я * * *  1 у

Л и  —> Л и  —> 1 «у

В формах^) после усечения флексии о в соответствии с ППН дол
готы сохраняются, при этом в форме мн. ч. муж. р. добавляется разли
чительный алиф, например:

-  -  Я -  Я ,

й?аи —> <^аи, > 1_*аи.

В формеО) конечная о сохранится, т. к. является местоимением, а 
не флексией.

4.2.З.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

t-.il У| ь ~|Гл!

1 _̂ иЛ
ййл

с д!

д а ййл ■ «1 <

ййл t-.il 43

Страдательный залог
»  -  > 

‘  « 1 4 - 1 л и !
Я ^ Я

1
• _  Я

0 * = Л

'ЛаЛ

-  ,  Я

л и л

^ и л

СРЧ

й й 4
.. я

ШаЛ

л и ;

Л1ЛЛ

4.2.3.5. Условное наклонение

Действительный залог

с  а ч  \ л У
я

1
• ж

< Л » э Л

й и л
д а

Я ,

1 ^и л 1дйа Л _ й 2 и

• -

й и л с  д-ч*<

Страдательный залог
о -- Я

С 0̂ . ' *Ла(

1 д а
• + я

Л>ил

-  ̂ я
и и л

• «  я

е_кал
- я

^ и л

й й а
в +. . я С 0*У 3

и и л
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4.2.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном

^айл Оаи!

д а л
-

цайл

йайл

Оайа

_
Цвйй

'цайл

С “тяжёлым” нуном

Ьаил д а

Ь зй ^

о й и л
’и й й л

д а

д а

д а

’сР*=ч

^ й й а

1 д а

д а

д а

4.2.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
-  -  Я

’цаил ’ц а й |
Я -  я

"и® и л
. . . .  я

'^зйл

- 'цайл

д а - ■цай^

- - Ьаил

С “тяжёлым” нуном

д а у й )

д а
<•< я

ОЛаЛ
’иййл

Л)айл

д а

д а д а

и й й л

д а

0*йл

4.2.З.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

’ц а й
-

"оай

О ай

С “тяжёлым” нуном
Я ,

д а

о й и
д а

о д а

д а

В формеО) восстанавливается долгота:

+ <~и. > £  + л й  — —> [^ай;

а -  глагольная форма и*» сформировалась в соответствии с ППН в 
результате замены даммы на сукун с последующим усечением долготы 
Для устранения встречи двух неогласованных букв (Л±. —» Л к  —> Л ) .  
При присоединении “тяжёлого” нуна в соответствии с правилами обра
зования усиленных форм [36 -  86] последняя буква глагольной формы 
получает фатху, что приводит в свою очередь к восстановлению 
Долготы;
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б -  присоединение “тяжёлого” нуна не приводит к дополнитель
ным морфологическим преобразованиям.

В остальных формах характер преобразований совпадает с описа
нием соответствующих форм глагола (_3и (4.2.1.8).

4.2.3.9. Причастия обоих залогов по характеру образования и ко
нечной форме полностью совпадают с соответствующими причастиями 
глагола |_№ (4.2.1.9 и 4.2.1.10).

4.2.4. Глагол “отвечать”

Глагол IV породы модели <3-^1 по составу корня (мд—>) пустой. 
Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые звукосо
четания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В исходной 
форме слабое звукосочетание преобразуется в долготу [а] путём
переноса огласовки слабой согласной на место сукуна и превращения её 
в долготу (СКПСЗ, 9):

С-1

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.4.4; 4.2.4.5) совпадают с описанием соответствующих форм глаго
ла Л  (4.2.1.4; 4.2.1.5).

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.4.6 -  4.2.4.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в со
ответствии с общей методикой присоединения [36 -  85] и совпадает по 
характеру с описанием преобразований в соответствующих формах 
глагола (4.1.1.6; 4.1.1.7).

4.2.4.1. Перфект

Действительный залог

(4 )ІІЙ ( 4 ) ^ |

( 4 ) ^ 1

( 4 ) ^ 1
( 4 ) 1 ^ 1

( 4 ) ^ |

(4)іЛйк1

(3)1 (З)дікі

( З ) І І ^

( і ) и ^

( З ) '^ У

Страдательный залог

( 4 % { ( 4 ) ^ |

( 4 ) ^ 1

( 4 ) ^ 1
( 4 ) 1 ^ 1

(4)'сДЙ

(4 ) с ^ {

(3)! _&*{ ( 3 ) и ( 2 ) ^ 1

( 4 ) ^ 1 (З ) і і^ І ( 3 ) ^ 1
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В ф орм е^ , которая сформировалась по модели сЙ в соответ
ствии с правилами образования СЗ [36 -  66], происходит перенос 
огласовки кясры на место сукуна и превращение ее в долготу [й] 
(СКПСЗ, 9):

<—1 —> (■, ц й .

В результате такого преобразования появилась возможность по 
графическим признакам (по характеру долготы) отличить форму одного 
залога от другого, в то время как в правильных глаголах такая возмож
ность имеется только в глаголах III и VI пород [51 -  184].

В формах^) присоединение дополнительных элементов не при
водит к преобразованиям слабых звукосочетаний, например:

J  + —> I 1 + м'-Й  —>

<24 + I—на.! —>• » •  •

В формах^) при присоединении слитных огласованных место
имений именительного падежа последняя буква глагольной основы в 
соответствии с правилами присоединения [36 -  36] становится неогла- 
сованной, что в сочетании с предшествующей долготой приводит к 
встрече двух неогласованных букв, которая устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а), например:

О  + (—|1Й —> Си1а.1 —> У п>1,

Ь + —> 1 ш>1 —> и!*.!.

4.2.4.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) ^ 0 ) ^

(3)^11і;»:і
( ! ) ^ й

(3)а ^

( З ) 'О ^

( 1 ) ^ 5

Страдательный залог

( 2 ) а ^ ( 2 ) ^ 1

( З ) ^ І і І
(3)^иік5

( 2 ) ^ [ й

(3)^1з1ал

(3)^и(л5

(2)(_і1кі

(2)(_ііа5

Формь/1) образуются переносом кясры на место сукуна и обра- »' 
зованием долготы [й| (СКПСЗ, 9), например:

. . . .  .
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Формы)2) образуются переносом фатхи на место сукуна и превра
щением ее в долготу [а] (СКПСЗ, 9), например:

В формах)2), которые относятся к “глагольной пятёрке”, при при
соединении неогласованных слитных местоимений именительного па
дежа в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] последняя 
буква глагольной основы получает однородную огласовку, что приво
дит к образованию соответствующей долготы, например:

В формах^) при присоединении слитного огласованного место
имения * >*з11 в соответствии с правилами присоединения [36 -  36]
последняя буква глагольной основы становится неогласованной, что в 
сочетании с предшествующей долготой приводит к встрече двух неогла
сованных букв, которая устраняется усечением долготы (3.1.5, а), 
например:

о  + “т► ^ 4 4  ~ ► о44-

4.2.4.З. Императив

(2)1 ж
(2 )1 ^ 1

О Ы

<3> оО "

Во всех формах IV породы префикс ез в соответствии с ППН 
заменяется разделительной хамзой, огласованной фатхой, например:

В форме) 4  замена конечной даммы на сукун в соответствии с 
ППН приводит к встрече двух неогласованных букв, что устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а):

В формах)2) усечение флексии о в соответствии с ППН не приво
дит к другим морфологическим изменениям, за исключением формы 
мн. ч. муж. р., в которой добавляется различительный апиф, например:

I. —> Сил.!.’Л*?“', 0 4 “

164

В конце формы' 2) никаких преобразований не происходит, т. к. 
буква о в конце слова является не флексией, как в формах)2), а слитным 
местоимением.

4.2.4.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
в

О “ - 1

Л

с _ ) 1 а > а

Ж
О а З

Л

Действительный залог

1 ч  -у ‘ ,

л
" ,  • и
О“ -1

\jdau

Л
'  «* 
1. п -ч . <

л

1 * * -  л
С \ 1-^. %

\jJ2U
л

1 < 1̂ *

4.2.4.5. Условное наклонение

Действительный залог
>

л

Л
• и

л

Ьози

л

1 * * 1узи
в Л
< I V  1 • •

1у&3 1

Страдательный залог
л

\ ■ > 4 “ '

Л 1&3

л9 «•

Ж
• ' л

л

6 ^
0 " и

4.2.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном

‘й 4 ^ < л ^ '
Л

он**
- л

• л л

# —

‘ол=4
л

С “тяжёлым” нуном

о л * 2
-

о л л 1

й'лл*

л

о 4 ^

л
в , "  и
и л ^

л

ОЛЛ>
в .  л л

о х р
»  -  Л

О&Н:

о^4=4 й 'лл* ОЛЛ3
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4.2.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

Ь й 4

№ 4

С “лёгким” нуном

-

_
‘М

4.2.4.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

ОЧ!^1

С “лёгким” нуном

ЦЧ!?-1
-

‘о ч ^

В форме( 1) восстанавливается долгота:

Ъ + ч-1?̂  —2—» Ъ + ЧЧЧ?-' ——і>
а -  г л а г о л ь н а я  ф о р м а  и » !  с ф о р м и р о в а л а с ь  в  с о о т в е т с т в и и  с ППН в 

р е з у л ь т а т е  з а м е н ы  д а м м ы  н а  с у к у н  с  п о с л е д у ю щ и м  у с е ч е н и е м  ДОЛГОТЫ 
д л я  у с т р а н е н и я  в с т р е ч и  д в у х  н е о г л а с о в а н н ы х  б у к в  (Сца.і —>

При присоединении “тяжёлого” нуна в соответствии с правилами обра
зования усиленных форм [36 — 86] последняя буква глагольной основы 
получает фатху, что приводит в свою очередь к восстановлению 
долготы;

б -  присоединение “тяжёлого” нуна не приводит к дополнитель
ным морфологическим преобразованиям.

В остальных формах характер преобразований совпадает с описа
нием соответствующих форм глагола (4.2.1.8).

4.2.4.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106]

по модели і_1— при этом происходит перенос кясры на место сукуна и
превращение ее в долготу [м] (СКПСЗ, 9):

» • '  .  * >1-і —> і—
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели &£л, при этом происходит перенос фатхи на место сукуна и 
превращение её в долготу [а] (СКПСЗ, 9):

4.2.4.10. Причастие страдательного залога

4.2.4.11. Масдар
Масдар IV породы образуется по формуле при-этом про

исходят следующие преобразования [55 -  69]:

Л ———» с-Ак] —-—>

а -  изначальная форма масдара фонетически является устойчивой 
(СКПСЗ, 8), однако эта модель из-за частого употребления и большого 
количества активно употребляемых глаголов стремится к большей 
устойчивости (3.1.3), и с этой целью происходит перенос фатхи на 
место сукуна и превращение её в долготу (СКПСЗ, 9);

б -  в связи с тем, что преобразованию подверглось фонетически 
устойчивое слабое звукосочетание, усечение буквы j  компенсируется 
та-марбутой (1.2.1.8 и 3.1.3).

4.2.5. Глагол дііЛ “примыкать”

Глагол VII породы модели с)— по составу корня (_Ь-^) пустой. 
Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые звукосочета
ния, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В исходной 
форме ДЗ^1) слабое звукосочетание превращается в долготу [а] 
(СКПСЗ, 15):

. . . .  * \ауа]->[а] у .... V
ІІ г

Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.5.4; 4.2.5.5) совпадают с описанием соответствующих форм гла
гола |_)13(4.2.1.4; 4.2.1.5).

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.5.6; 4.2.5.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в соот
ветствии с общей методикой присоединения, описанной для правиль
ных глаголов [36 -  85], и совпадает по характеру с описанием преобра
зований в соответствующих формах глагола £ч» (4.1.1.6; 4.1.1.7).
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4.2.5.1. Перфект
Действительный залог

( 4 ) Û > j

(4)U«j_)aj!
(4)d ija j!

(3)l5'jUjl

( i) 'jtk il

(3)cj jlkâl

Страдательный залог

(4)Û>jî ( 4 ) ^ 1

(4) £ > J

(4) j j j a j l
(4)Uoj j a i t

(4 )o > j î

(4)éj"jaj!

(3)| j  j ja i l (3)| jjaûl 

(3)û 'jjajî

(2)'jjajl

( З ) о ' ^ і

Форма(^) образовалась в соответствии с правилом СЗ [36 -  66] по 
модели в ходе следующего преобразования (СКПСЗ, 17):

В формах^) присоединение дополнительных элементов не вли- 
яет на характер слабого звукосочетания, и долготы [а] в ДЗ и [м] в СЗ 
сохраняются, например:

в « о  в*  в о Г

I + —> I ^  + ^

В ф о р м а х ^ 4 )  в соответствии с правилами присоединения место
имений [36 -  36] последняя буква глагольной основы получает сукун, 
который оказывается перед другой неогласованной буквой, обозначаю
щей долготу [а] в ДЗ, или [й] в СЗ. Для устранения встречи двух 
неогласованных букв усекается долгота (3.1.5, а), например:

1л! +
Л в* > 9* * О*

Су +  — > Су ^ у ^  — >

4.2.5.2. Имперфект
Действительный залог

(D 'jlk b (D 'JÜ Î

(3)jj| jLajj
( l ) ' j l k i

( З ) '^ І ^ и

(3) ( j j J ^

(4) j > - b

( 3 ) J

( 3 ) j ' j l k i

(D ’j U Î

Страдательный залог

(2)'jUJü

^3)(jjjUb-iü

(4)(j‘j p j j
(3 ) <j| j l  -V M

(2)jlÂJü

(3)LjjjU Ju

(3 ) ( j j jU ^

(3)(j|

(2 ) 'j[k i

(2 ) jlÂ i
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В формах^) в результате преобразования слабого звукосочета
ния образуется долгота [а] (СКПСЗ, 15), например:

‘ [ауи]->[а]
г -  -

В формах^* в результате преобразования слабого звукосочета
ния также образуется долгота [а] (СКПСЗ, 15), например:

Гаш1->Га] _ '-і' V.

В формах^3), которые относятся к “глагольной пятёрке'”, при при
соединении слитных неогласованных местоимений именительного па
дежа последняя буква глагольной основы в соответствии с правилами 
присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку, которая 
образует долготу, например:

I + —> ^1

В формах^4) при присоединении слитного огласованного место
имения ь й _ н  последняя буква глагольной основы в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] становится неогласованной и в 
сочетании с предыдущей неогласованной буквой (алифом) образует 
встречу двух неогласованных букв, которая устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а), например:

• • -• • -

О + —■► и^Я-Ч
в в в

С) + —» ^ ь _ и  й ^ -у -

4.2.5.3. Императив

При усечении префикса Ci в соответствии с НИН первая буква 
оставшейся части слова во всех формах оказывается с сукуном, что 
требует добавления соединительной хамзы, огласованной кясрой, т. к. 
типовой гласной VII породы является “и”, например:

jlÂjû —> —> jlâ jl .

В форме(') в соответствии с ППН последняя огласовка дамма 
заменяется на сукун, который оказывается перед алифом, т. е. тоже

і'
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неогласованной буквой. Встреча двух неогласованных букв устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а):

^ в о о

В формах^) в соответствии с ППН происходит усечение конеч
ной флексии о, что не влияет на характер слабого звукосочетания, 
например:

о а
р1З^^З —> ' 3'-- 3

В форме^) в конце слова никаких изменений не происходит, т. к. 
буква о является не флексией, как в формах^), а местоимением, кото
рое сохраняется.

4.2.5.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

31лаЗ 3 ^

З З З ^

з 'з^ 2
0 ^

33>У

уО 122

'УЗ1̂ 'У ^ й 3 ^

ЗУ»2 1313^ 31а-ц

Страдательный залог

31а Л
о Л

31к з1

1 J 3 -̂=k̂
• л

ЗУ2 2
Г3 ЗУ5

о л

3 1 ^
о Л

«/У 2 2

'У з Й О М У М

З ’З^-у о М
о Л

31аио

4.2.5.5. Условное наклонение

Действительный залог

М 2 > 3

о у ^
а ̂

з У 2
о м

У 2

з з 2 2

О У М О М ’З М

З У 2 ) 1'31к Ь • .и

Страдательный залог
о Л

У 2
о Л

З 2 '

О М 2
о Л

З У 2

о Л

0 1к £

в , и

о Л

З У 2 2

О У М 'У М
в

в

з ^ У

з У 2 13М
в л• .и
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4.2.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
• <

У М аМ^

У М 2
-

ЬУ22

ЗУ22

ЗзМ - ЗзМ
- - У М

С “тяжёлым” нуном

з М З М ^

и з 2 “

У У 2
У М

У М

У М
в > .1" с
З з ^ У У  З М У М

У У - У 313 '̂ 2 У М

4.2.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

в!
У М 2 У М ^

У М 2 У М

- "зУ2 2

з У М - У М

- - У М

С “тяжёлым” нуном

У М У У ^

У М

У М 2
3* З '2 2

У М

У М 2

У М У У М У М

У М У з 122 У М 2

4.2.5.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

У М
-

У М '

У М

С “тяжёлым” нуном

У М

3 УЗ2“2
У М

0 ) * У М

У М

В формеО) восстанавливается долгота:

**1 + З 2 ' —£—> Ъ  + з ^  — ~ ■>33
а — глагольная форма 3^1 образовалась в соответствии с ППН в 

Результате замены даммы на сукун с последующим усечением долготы 
Для устранения встречи двух неогласованных букв (З 2  —> -> З2 )-
При присоединении “тяжёлого” нуна в соответствии с правилами обра
зования усиленных форм [36 -  86] последняя буква глагольной формы 
получает фатху, что приводит в свою очередь к восстановлению 
Долготы;
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б -  присоединение “тяжёлого” нуна не приводит к дополнитель
ным морфологическим преобразованиям.

В остальных формах характер преобразований совпадает с описа
нием соответствующих форм глагола (11 (4.2.1.8).

4.2.5.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (3»*!л, при этом слабое звукосочетание превращается в 
долготу [а] (СКПСЗ, 15):

[ауи]-»[а] > у 'У .

4.2.5.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабое звукосочетание также превращается в 
долготу [а] (СКПСЗ, 15):

*д'дк£ [ДУа]->[а] )  у ^ \ \

Таким образом, причастия обоих залогов после преобразований 
совпадают по конечной форме.

4.2.5.11. Масдар

Масдар VII породы образуется по модели !>ии1, при этом для 
получения устойчивого звукосочетания слабая согласная J заменяется 
согласной (СКПСЗ, 12):

У у Л  [иуд]->[ийа] у у у \_

4.2.6. Глагол “выбирать”

Глагол VIII породы модели с!_«3*1, по составу корня (д -^ )  пустой. 
Слабая согласная в процессе спряжения образует слабые звукосоче
тания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В исходной 
форме Д31 ' слабое звукосочетание превращается в долготу [а ] 
(СКПСЗ, 15):

'У±\ [д м д ]-» [д ]  )  ' ^ |
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Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.6.4; 4.2.6.5) совпадают с описанием соответствующих форм гла
гола Л  (4.2.1.4; 4.2.1.5).

В обоих залогах усиленных форм имперфекта (4.2.6.6; 4.2.6.7) 
присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна не приводит к каким- 
либо преобразованиям слабых звукосочетаний, осуществляется в соот
ветствии с общей методикой присоединения [36 -  85] и совпадает по 
характеру с описанием преобразований в соответствующих формах 
г л а г о л а (4.1.1.6; 4.1.1.7).

4.2.6.1.Перфект

Действительный залог

( 4 ) Ь ^ 1 (4)(^)ддл.|

( 4 ) -Д Д

(4)^рд1а.1

(4)(Л]’д1э.|

(4 )о > ^ 1

(3)| дд]л^1 (3)!д1^1| 0)д&х1

(4) ' а Д (3) £ Д (3)(Л]д1иЭк|

Страдательный залог

( 4 ) й Д (4)(Л1-дд ,̂!

( 4 ) - ^ > ;

( 4 ) ^ 1
(4)ийд^а.1

( 4 ) с ^ Д

(4)^"ддл.1

(3)1У д^| (з ) г Д (2 ) д Д

(4> О Д (3)Цд£*1 (3 )о 'д ^ 1

При образовании исходной формы С З^) в соответствии с прави
лами [36 -  66] по модели с1—«3*1 произошло следующее преобразование 
(СКПСЗ, 17):

д Д {  1 уйи]М й]  >

В формах^) присоединение дополнительных элементов к глаголь
ной основе не влияет на характер слабого звукосочетания, например:

а о

+ д1л7к1 —> <Л1д1ал1,
в Я •  *

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа [36 -  36] последняя буква становится не- 
огласованной, что приводит к встрече двух неогласованных букв, кото
рая устраняется усечением долготы [5] в ДЗ и [17] в СЗ (3.1.5, а), 
например:

О  + _д1̂Эк.1 —> —> С/дал1,

^3 + да1л.1 —> ’ыдаал! —>
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4.2.6.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) ^ 0 ) ^ 1

(3)0 Г ^
(1)^(1^

<3) ' й ^

(3)^1 ( 1 ) ^

(4у3 0 Ч (3)^1 ( 1 ) ^

Страдательный залог
( 2 ) ' ^ ( 2 ) ^ |

(3) ' й У ^
(3)^1

(2)^11^

( З ) ^ ( ^

(З ) 'и У ^ ( З ) й Г ^ ( 2 ) ^

( 2 ) ' ^

В формах^ 1) в результате преобразования слабого звукосочетания 
образуется долгота [а] (СКПСЗ, 15).

Например:

__ [ « « № ]  > ^

В ф о р м а х ^ )  в результате преобразования слабого звукосочетания 
также образуется долгота [а] (СКПСЗ, 15).

Например:

0  ■■
В формах^), которые относятся к “глагольной пятёрке”, в соот

ветствии с правилами присоединения неогласованных слитных место
имений именительного падежа [36 -  36] последняя буква глагольной 
основы получает однородную огласовку, которая вместе с неогласован- 
ным местоимением образует долготу. Слабое звукосочетание в глаголь
ной основе при этом не изменится, например:

J + 3 3 3 ^

<_£ + ’3 2 0  —> ^

В формах^4) присоединяется огласованное слитное местоимение
оу- В соответствии с правилами присоединения [36 -  36] послед

няя буква глагольной основы становится неогласованной, что приводит 
к встрече двух неогласованных букв, которая устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а), например:

и  + —> 3 3 ^ 3  - >  и

и  + 1)1^4 —> —> и!>“ 4
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4.2.6.З. Императив

(2)|
( 2 ) Г ^ 1

0 ) > 1

(2)ц^ ̂ 1^1

При усечении префикса о  в соответствии с ППН в начале остав
шейся части слова оказывается сукун, что требует добавления соедини
тельной хамзы, огласованной кясрой, т. к. типовой гласной.для VIII по
роды считается “и”.

Например:

—У — У

В форме^1) в соответствии с ППН конечная дамма заменяется на 
сукун, что в сочетании с предыдущей долготой дает встречу двух не
огласованных букв. Для ее устранения усекается долгота (3.1.5, а):

В ф о р м а х ^ )  усечение конечной флексии о в соответствии с ППН 
не влияет на характер слабого звукосочетания, при этом в форме мн. ч. 
муж. р . добавляется различительный алиф:

В ф о р м е ^ )  конечная о сохраняется, т. к. она является не флекси
ей, как в ф о р м а х ^ ) ,  а местоимением > и_л которое сохраняется.

4.2.6.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

&

УЗЗ̂ ч \ 'р Ч

й'3= ч
-0  -

Страдательный залог
-в *

0

", 0 .. ...
1

*

-в *
< 4 3 ^

а > = 4
* -в *
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4.2.6.5. Условное наклонение
Действительный залог

.;".{

\Jj\2ay
1'з&2

• - .и

Ф з^Уэ

*Уз1^4 3 “ 4

3 3 “ 4 З “ -1

Страдательный залог
• - . . 
3 ^ з ^ 1

1
» Г Д з

->• г
3 ^

1 ЗЗІіЦ і « А • • *

". о и . ^ -• Л 
• •• • •» 
3 ^

4.2.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжёлым” нуном

1
:

З з ^

О з ^

ЗЬ'зза^
ЗІ зІЗіз

О З ^

З з і і і

из^Ц г ЗІ 3ІІЦ1 З з і і ц

*и^3“ 4 ЗІ зід&з З з ^

С “лёгким” нуном

З з і і з З з ^ І І

’и з ^
-

З з ^

З з і і і і

’и з ^

—

ізз^=ч

З з і і і

4.2.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжёлым” нуном

З з і і з ЗЗІіа.1

З ^ і і з  

*, 1 •* •• • «• ЗІ з і І л
ЗЗІІІ5

З з і і л

*. > \фщ 8
и 'з ^ 4 О з ^ 4

- - 0*. і .• - . 'з ь  зози й ' з ^ З з із із

С “лёгким” нуном

З з і ік і ЗЗІіа.1

З з Ь І і
-• і

З з із із

- ЗЗІліЗ

‘и з 1̂ - й з ^ » 4

- - З з ^

4.2.6.8. Усиленные формы императива
С “тяжёлым” нуном

а Л >

З ^ З ^ І
З І 'з ^ І

33111.1

33111.1

С “лёгким” нуном

З з із і ї
-

З з і і і .1

З з Ь І І
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При присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна происходят 
такие же преобразования, которые описаны для соответствующих форм 
глагола ,^ 1  (4.2.5.8).

4.2.6.Я. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 

по модели (3^ ,  при этом слабое звукосочетание превращается в дол
готу [я] (СКПСЗ, 15):

4.2.6.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели 3 ^ ,  при этом слабое звукосочетание превращается в дол
готу [а] (СКПСЗ, 15):

[айа]->[а]

Таким образом, формы причастий обоих залогов совпадают.

4.2.6.11. Масдар
Масдар от глаголов VIII породы образуется по формуле 3*^1, при 

этом полученное слабое звукосочетание изначально будет устойчивым 
(СКПСЗ, 11):

В глаголах со средней коренной J происходит дополнительное 
преобразование бyквыJ в ^  для получения устойчивого звукосочетания 
(СКПСЗ, 12). Например, для глагола [р»\ “проходить” (корень дяО:

3 !зЗк! —> ’̂ 13^.1.

4.2.7. Глагол 4*£3 “возвращать”

Глагол X породы, по составу корня (д>ь) пустой. Слабая согласная 
в процессе спряжения образует слабые звукосочетания, которые пре
образуются в соответствии с ОППСЗ. В исходной форме ДЗ^ > слабое 
звукосочетание превращается в долготу [а] в результате переноса 
огласовки слабой согласной фатхи на место сукуна и превращения её в ' 
Долготу [а] (СКПСЗ, 9):

Л 3»*. ч! —у д1»‘па1. 1
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Преобразования в сослагательном и условном наклонениях 
(4.2.7.4; 4.2.7.5) совпадают с описанием соответствующих форм глаго
ла Л* (4.2.1.4; 4.2.1.5).

Присоединение “тяжёлого” или “лёгкого” нуна (4.2.7.6; 4.2.7.7) не 
приводит к другим морфологическим преобразованиям, осуществля
ется в соответствии с общими принципами присоединения [36 -  85] и 
совпадает по характеру с описанием преобразований в соответству
ющих формах глагола ^ ^  (4.1.1.6; 4.1.1.7).

4.2.7.1. Перфект

Действительный залог

(4\*П»Гйл1

(4);Av ( J

(4)‘j& «L,!
(4)Laii*iuül

W c.vY.âj

(4)CÎi*îall

(2)|

(4) j k £ j (2)& U ÎJ

0 ) jU L l

(2)’c ^ U i j

Страдательный залог

(4) l î l « ï i

(4)£ l« L i

(4)‘j £ » Î j

N«-'

(4)ü j « £J

W c v V û i

(2)l jAjjtlu,!

(4) j^ * L i

(2)l-Yuâ.«l

В форме^2) в соответствии с правилами образования СЗ [36 -  66]
происходит перенос огласовки слабой согласной кясры на место сукуна
и превращение ее в долготу [и] (СКПСЗ, 9):

* * % %

В формах^2) присоединение дополнительных элементов не приво
дит к изменениям в характере слабых звукосочетаний, например:

J  j L u j u i I — ^  \

О * > о * >

{'..J ~t~ JUxJjudl —̂

В формах^4) в соответствии с правилами присоединения огласо- 
ванных слитных местоимений именительного падежа [36 -  36] послед
няя буква глагольной основы становится неогласованной, что приводит 
к встрече двух неогласованных букв, которая устраняется усечением
долготы [а] в ДЗ или [Ï7] вСЗ (3.1.5), например:

> >
. \ М » 1. ч! —у ijjjl
л * > > » t
t.' Имм .J —> lüniuil.
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4.2.7.2. Имперфект

Действительный залог

(1) JUfclkjdj (Q \,

(3) j  j  'iJt'ÛjjJ

(4)(jhjëLuij
(2)tjh j» 'û ‘Ti

(3^ù j V ^

(4)̂ ряТГ»11Л JQAJjoÜ (1 )\,.:,-.л

Страдательный залог

( 2 ) iU i i ( 2 ) ^ 1

(3)^|д'яЗ‘|Ц1

(2W > I т'п.п (3)й Гд1а514 

(3)^1 j L*jLu

(2)’i * Î 4

(2)M.V.„-,

В формах^) происходит перенос огласовки слабой согласной на 
место сукуна и превращение её в долготу [17] (СКПСЗ, 9).

Например:

Jjfr» Uдй  ^ Aiauu

В формах^2) происходит перенос огласовки слабой согласной 
фатхи на место сукуна и превращение её в долготу [я] (СКПСЗ, 9).

Например:

В формах^2), которые относятся к “глагольной пятёрке”, при при
соединении неогласованных слитных местоимений именительного па
дежа в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] образуются 
долготы путем замены конечной огласовки глагольной основы на одно
родную, что не приводит к дополнительным морфологическим преобра
зованиям.

Например:
. * „ о  .. '  и0 ••*г 1 ■ о < —У

!+ М »и.и —̂  1̂зс1ии.

В формах^4) при присоединении слитного огласованного местои
мения о п о с л е д н я я  буква глагольной основы в соответствии с 
правилами присоединения становится неогласованной, что приводит к 
встрече двух неогласованных букв, которая устраняется усечением дол
готы (3.1.5, а), например:

(j+ ЛлзС\.а1 —> —> ù
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4.2.7.3. Императив

| u1.nl 'зу£ Л
" " І4м>1шІ " *

(Зл«іиіІ " " д ;  ь»1...1

В начале всех форм после усечения префикса <-> в соответствии с 
ППН оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Следовательно, 
необходимо добавить соединительную хамзу, огласованную кясрой, 
например:

Липин —> Іш1’.п(Сі) —> лпі'.пі.

Характер преобразований в конце слова совпадает с описанием 
соответствующих форм глагола (4.2.6.3).

4.2.7.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

■Іимі и!

і . .Л 

:(_).«!> пі
ІЛ 1 .Л

". •• Ліч. ■■)

. «• (СЛ\я ь >и

1 \  ^ " 1Л <»**<. ч <■* н

ІАіяиІдЗ

1 ̂  )> чіV и <• •• •• 

1 <»**.. ,Л

Страдательный залог- Л
4І«1*. и. 4І»1*. п(

1 ̂ 4І*1*щ1
«. Л

V -• -І1.И
1л1.1*...1

-■ Л
4ІЯІ.ПІ

* Л
{ф^АЛіЛІ

1 ̂ ЛІ»1*. .1 ІЛІ »1*. '£ с Ц
- л

1л1.1‘.„1
- л 

4І »1'ч.1

4.2.7.5. Условное наклонение

Действительный залог

4*ЗІп!

і \ \т*\ . .Л » И» И IЛзйіии

>п

1 ь.р ІЛі-**. .У»1* .п

Ср*1ои ІЛаІ'.иІ !у.пп1

Страдательный залог
- Л

■У»1*мІ

1 _у4І »1*. .б
.. Л

,̂У»1‘. ПІ

4»1*.и1
* л 

(фАх'ил\

І4І«1*..п • ' Л
■У»1.иу

О'’1'»-'“1.1
- Л - Л

.їдиш
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4.2.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

• " -® • •"  { и*іі

•. \  -• - Л̂іД-Ілди
-

. -® - т

• Л ..о '
и 1.1» 1“1.1 -

- -

С “тяжёлым” нуном
«, ". -® . 
/ Ш М і Д І

й .  \  -• \ ■̂1}* іиіі

* .  \  и® *

1)144.0.1.1
^ихіиіі

®,". •*“ •* ^1нг иш

^  л о <

Д у и ц )
•а у  '

4w1.nl

*,". -• '  
^ І » і и і

*. \  -* -  
^). У.д.іжи-І

4.2.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

j4lj.JL.nf

р̂1яГи*й
-

,  і

І 0 Л Л Л Л І

^ЛІЗихиЗ

-

С “тяжёлым” нуном

^рІдГйп,.

0 4 І І2 І
.. ^  > 

в « .в "  нв и

ЗіхЛіаи
0 4 І - І І

і  л  ^рі.яиш

(»І.пу
- і

4.2.7.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

•j1j.1~.nl
-

^Л̂ ялюїі

С “тяжёлым” нуном

^ \ п1*..іі

jli.yii1.Ml
jl4jULi.nl

jAн^u.l

'П»1.ПІ

Характер преобразований, которые происходят при присоедине
нии “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью совпадает с преобразо
ваниями в соответствующих формах глагола (4.2.4.8).

4.2.7.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106]

по модели при этом огласовка кясра средней коренной переходит ,•
на место сукуна и превращается в долготу [м] (СКПСЗ, 9):

+ •'+•> . ", ^  '
^ ^  П »  и  Н А . в
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4.2.7.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом огласовка фатха средней коренной переходит
на место сукуна и превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 9):

Таким образом, появляется возможность отличить по внешнему 
виду (по характеру долготы) причастие одного затога от другого.

4.2.7.11. Масдар

Масдар X породы образуется по формуле Jlik.il, при этом про
исходят следующие преобразования:

а -  изначальная форма масдара фонетически устойчива (СКПСЗ, 
8), однако эта модель из-за частого употребления и большого количе
ства активных слов стремится к большей устойчивости (3.1.3), и с этой 
целью происходит перенос фатхи на место сукуна и превращение её в 
долготу (СКПСЗ, 9);

б -  в связи с тем, что в данном случае преобразованию подверг
лось фонетически устойчивое слабое звукосочетание, усечение буквы j  
компенсируется та-марбутой (1.2.1.8 и 3.1.3).

4.3. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

4.3.1. Глагол “звать”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (з-с-2) 
недостаточный. Слабая согласная J при спряжении образует слабые 
звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ. В исходной формеО) 
образовалось слабое звукосочетание, которое превращается в долготу 
[а 1 (СКПСЗ, 15), обозначаемую в конце слова буквой алиф, т. к. она 
является третьей в слове при коренной букве (2.2.3.1):
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4.3.1.1. Перфект

Действительный залог

(2)1з>'д (2)іЛі‘̂ д

(2)-Д ^д

( 2 ) ^ > д
(2)(^^с,д

(2)Лі^с.д

(2)іЛі"^с.і

(6)Г>'д

(2) ( 5 ) & і

( і ) к д

(3)’с і і

Страдательный залог

(8)(і)СО (8)сис.д

( 8 ) ^ 0

(8
ООіУііе.л

(8)^иіс.д

(8)1-мг,л

0 2 ) | ̂ • ^  

(Ю)”с ^ д

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя коренная в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун и тем самым обра
зует устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4).

В формеО) при присоединении неогласованной частицы-пока
зателя жен. р. (Я£Ы1 ЛшЬи »Із) к слову, оканчивающемуся на неогласо- 
ванную букву, происходит встреча двух неогласованных букв, которая 
устраняется усечением долготы (3.1.5, а):

Сі + Іс-Д —> СіІсД —У Сіс.Л.

В формеО) при присоединении неогласованного слитного место
имения дв. ч. (оСУ! .Л1) образуется устойчивое слабое звукосочетание 
[.ауа], в котором слабая согласная находится между двумя разноколи
чественными [а] (СКПСЗ, 10):

В формеО) местоимение дв. ч. о“ У1 к  присоединяется непосред
ственно к форме ед. ч. жен. р. (3.1.6.3) [17 -  595]:

1 +С1&а —> \jc-j .

В форме^) при присоединении местоимения Яс.и?Л1 J\J последняя 
буква глагольной основы в соответствии с правилами присоединения 
[36 -  36] получает дамму, в результате чего образуется слабое звукосо
четание, которое превращается в устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 
14):

J  + зс. 'і —> I
[ауу]-+[ау]

В формеО) в соответствии с правилом образования СЗ [36 -  66] 
образуется полуустойчивое слабое звукосочетание, которое получает
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устойчивость через замену одной слабой согласной на другую (СКПСЗ, 
12) [14-213]:

'  Л . '  /
- >  ^ Х

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя буква в соответствии с прави
лами присоединения [36 -  36] получает сукун и образует однородное 
слабое звукосочетание, которое дает долготу [м] (СКПСЗ, 1), например:

> Р >
й  + ^с.1 —У С.пс-А —> Саю-д

В форме^) местоимение сдИ присоединяется непосредствен
но к исходной форме и лишь усиливает ее устойчивость (3.2.4.1, б):

I + —» и&л

В форме^®) присоединение неогласованной частицы жен. р. ( *13 
чз£1~Л АшЬЛ) не влияет на характер устойчивого слабого звукосочетания:

(Лз + —> Лис .’х

В форме^*^ местоимение дв. ч. (1_*шП 1_*И) присоединяется непо
средственно к форме жен. р. ед. ч. (3.1.6.3), что не приводит к каким- 
либо дополнительным преобразованиям:

I + 1,'пс.з —у 1^с.з.

В форме(^) при присоединении местоимения Льи>31 j l j  последняя 
буква в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает 
однородную огласовку дамму, в результате чего образуется слабое 
звукосочетание, которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 16):

3 + - >  1 ^ 4  ----- > \jC-X

4.3.1.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) (1)

^ й з ® -*^

(5,иЗ®Л!

(3 )^ 1 ^  і 0 ) ^

О)

Страдательный залог

( % - ^

( Ю ) ^
’і

( 6 ) ^

(9) а з * ’4

( Ю ) ^

( б ) ^ і і
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В формах^) образуется однородное слабое звукосочетание, кото
рое дает долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

[ууу]->[у]j t . l i

В ф о р м е^  при присоединении неогласованного слитного место
имения *Ь последняя буква глагольной основы в соответствии с
правилами присоединения [36 -  36] образует слабое звукосочетание, 
которое дает долготу [и] (СКПСЗ, 17):

, "  [>т7м]—»-Гм] ч ‘Уд; + j c . i l  -У  огус-А! -----  . 1— >

В формах^ ) при присоединении неогласованного слитного место
имения дв. ч. (йй±ГС1 ‘-Л!) последняя буква глагольной основы в соот
ветствии с правилами присоединения [36 -  36] получает однородную 
огласовку (фатху), в результате чего образуется устойчивое слабое 
звукосочетание [ууа] (СКПСЗ, 11), а наличие долготы лишь усиливает 
устойчивость (3.2.4.1, б), например:

I + -У ( jljC .il.

В формах^) при присоединении неогласованного слитного место
имения именительного падежа ЯсЬоЛ jlJ  последняя буква глагольной 
основы сохраняет дамму, т. к. она является однородной присоединяемо
му местоимению [36 -  36]. В результате образуется однородное слабое 
звукосочетание, которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

V '  > * [УУУ1~~^[.У] V '  VJ  + уЬ-Л — ► ---------------------- > 03^X1.
В формах^) при присоединении огласованного слитного место

имения именительного падежа последняя буква глагольной
основы в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает 
сукун. В результате образуется однородное слабое звукосочетание, 
которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

[уу]-^>[у] -> 03е-х .
В формах^) в ссютветствии с правилами образования СЗ [36 -  66] 

формируется слабое звукосочетание, которое дает долготу [а] (СКПСЗ, 
15). Долгота обозначается буквой т. к. является четвертой буквой в 
слове (2.2.3.1), например:

[оуу]->[а]jfc.li

В форме^^ при Присоединении местоимения с-Ь последняя
буква глагольной основы в соответствии с правилами присоединения
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[36 -  36] получает однородную огласовку кясру и образует слабое 
звукосочетание, которое дает устойчивый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 14):

[айй]->[ай]
+ ^ - 11 —> -------------------- -—>

В формах® при присоединении неогласоваиного слитного место
имения дв. ч. --»11) к форме СЗ последняя буква глагольной основы
в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает однород
ную огласовку фатху и образует устойчивое слабое звукосочетание, в 
котором слабая согласная находится между двумя разноколичествен
ными [а] (СКПСЗ, 10), например:

I + ^̂ с-До —>

В формах® при присоединении неогласованного слитного место
имения _}1 J последняя буква глагольной основы в соответствии с
правилами присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку 
дамму и образует слабое звукосочетание, которое дает устойчивый 
дифтонг [ау] (СКПСЗ, 14), например:

[<*иу]-*[ау]
■>

В формах)®  при присоединении огласованного слитного место
имения • _>-д11 оу последняя буква глагольной основы в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун и образует устойчи
вый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 4), например:

*  А

О + й £ ’-*.

4.З.1.З. Императив

1. В начале всех форм после усечения префикса о  в соответствии 
с ППН необходимо добавить хамзу, огласованную даммой.

Например:
А А в ^  < Л в /  . V А А в |

2. В форме® конечная дамма в соответствии с ППН заменяется 
на сукун, и в результате в конце слова оказывается слабая согласная с 
сукуном, которая усекается (СКПСЗ, 5):

’усЪ\ - »  ‘>Д І -У  £ ‘І .
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В данной форме возможно употребление паузальной —а (3.3.4.2):

- >  а± ъ\.
3. В формах®1 после усечения конечной флексии о в соот

ветствии с ППН долготы сохраняются, при этом в форме мн. ч. муж. р. 
добавляется различительный алиф, например:

А А

А А

ОуС.'д1 —> I уС-‘д1.

4. В форме® никаких преобразований не происходит, т. к. буква 
О является не флексией, а местоимением »>-д11 о н  которое сохраняется.

4.3.1.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

( 3 ) ^

(5)Г>*І 

(6>;

( З ) ^ - і

(5) ]‘̂ с.До

(6) '^ д о(2 )1 І 'І

® * > Ч

( 3 ) ^

Действительный залог

® > Д о ® > д І

(2)1 ̂ с ’до
(2)1>*І

0 ) > - і

« V *

(2)1 > до ( 2 ) 1 ^ 0 ) > * і

(2)1 ̂ д і (1)

В формах® при замене конечной даммы на фатху в соответствии 
с правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] сформи
ровалось устойчивое слабое звукосочетание (СКПСЗ, 11), например:

[УУУ\-*[УУ0]ус-Си -> 3е-Лі-
В формах®, которые относятся к “глагольной пятёрке”, усечение 

конечной флексии о в соответствии с правилами образования сослага
тельного наклонения [36 -  75] не влияет на характер слабого звукосоче
тания, и все долготы сохраняются, при этом в формах мн. ч. муж. р. 
добавляется различительный алиф, например:

^Г^с-Л) —> Г^сдо,

^  ̂С. До —У 1 ус. До,

В формах® после замены даммы на фатху в соответствии с 
правилами сослагательного наклонения [36 -  75] изменился характер
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слабого звукосочетания, однако результат преобразования остался тем 
же (СКПСЗ, 15), сравните:

Страдательный залог
Изъявительное наклонение Сослаггдельное наклонение

*кУ . кУ. "г-У. № ] - » [ « ]  .  кУ.ц? /  О •* V “ Г и

Долгота [а] в конце слова обозначается буквой т. к. она явля
ется четвёртой буквой в слове (2.2.3.1).

В форме(4) после усечения конечной флексии о  последней буквой
оказывается неогласованная (/, однако она сохраняется, т. к. является
местоимением СЬАЛ еЬ (СКПСЗ, 5):

* %* •" •+ • " • „

В формах^) после усечения конечной флексии а в соответствии с 
правилами образования сослагательного наклонения последняя буква j  
оказывается неогласованной, однако она также сохраняется, т. к. являет
ся местоимением Яе.и>11 ул (СКПСЗ, 5), например:

* >
^ I jC-.ll»

Формы(^) относятся к словам с неизменяемой флексией и по 
наклонениям не изменяются [36 -  74].

4.3.1.5. Условное наклонение

Действительный залог

(1 )^ ^

1 _$с ла
1 jC .ll

1 * » '

1>ай 0 ) ^

Страдательный залог

0)^да ( 0 ^ 1

г> *л
я 1аСЛ5 я

1* ' «1
И 0)£Лл

цаС-Ла Села 0 ) ^

В формах^ *) в результате замены конечной даммы на сукун в со
ответствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] в 
конце слова окажется слабая согласная (д в ДЗ или ^  в СЗ) с сукуном, 
которая не является местоимением и поэтому усекается (СКПСЗ, 5) [96 
-  105], например:

> * а '  в % а * . % а -  Я " о - о . '  о -
yc.au —> ус.и —̂  ^ ^
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В таких формах возможно присоединение паузальной _» (3.3.4.2), 
например:

^Ла—» <Ь.и.

Преобразования в остальных формах совпадают с описанием со
ответствующих форм сослагательного наклонения (4.3.1.4).

4.3.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

(% > Л Л

Ю & 'Я

^ с ’ла

(1) ^ л а

(2) * ^

( 4 ) ^

(5)^Ь_5СЛа ( 1 ) ^

С “лёгким” нуном

(1)*0>ДЗ

( ^ л а
-

(6);>лЗ

(?> ^ - ( ^ ’Сцс-'-Ч

- - 0)£и&лй

В формах^) при непосредственном присоединении “тяжёлого” 
или “лёгкого” нуна последняя коренная получает фатху, например:

, > > V + _ус.и -> й  + _$СЛа

*. . * * V о •» I ** * VС) + зс-Ал ------ > ^  + зсЛа -> сисла;

а -  конечная дамма глагольной формы меняется на фатху в соот
ветствии с правилами присоединения [36 -  86];

б -  полученное слабое звукосочетание [ууа] является устойчивым 
(СКПСЗ, 11).

В форме(^) усекается флексия глагольной формы и долгота:

о  + ------ > ОЧС-Да ------ > 0^-11 ------ * сЯ-Ч
а -  происходит механическое присоединение “тяжёлого” нуна к 

глагольной форме, в результате которого образуется скопление трёх 
букв и

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается о -  
флексия глагольной формы [36 -  89];

в — усекается долгота [й] для устранения встречи двух неогласо- 
ванных букв (3.1.5,а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36 -  291]. *
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В формах^) происходят усечение флексии глагольной формы и 
замена фатхи “тяжёлого” нуна на кясру, например:

и +  и'
I' -* ».и а  б * \' * • *  в * * 0 *
|1 j b . l l  --------> (У нуЫ А  -------- > ( j l j c . l i  -------- > ^1 j c . l i ;

а -  “тяжёлый” нун механически присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв а

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается 
флексия глагольной формы [36 -  87];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор
мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после долготы [а] сохраняется [36 -  88].

В формах*7*) усекаются флексия глагольной формы и долгота, 
например:

и
і " .  а з , * * + б ® * • *  в з * * *+ ------ > і>>ьАі — —> j j c . l i  -------> цс-Ч

а -  тяжёлый нун механически присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв о;

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается ц — 
флексия глагольной формы [36 — 87];

в -  для устранения встречи двух неогласонанных букв усекается 
долгота [у] (3.1.5,а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, из 
которых первая имеет сукун [36 -  291].

В формах*-7) используется разделительный алиф, а фатха “тяжёло
го” нуна заменяется кясрой, например:

О + -------> ( j j j c . l i -------> -------> <jlic.ii;

а -  “тяжёлый” нун механически присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв

б -  в данном случае скопление трех букв не может быть устранено 
усечением буквы о, т. к. она является не флексией глагольной формы, 
как в предыдущем случае, а местоимением • >д11 он, которое сохраня
ется. Для того чтобы разделить скопление трех одинаковых букв, ис
пользуется алиф после первой буквы о [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. Удвоение после долготы [а] сохраняется [36 -  88].

В форме* **) усекаются флексия глагольной формы и долгота:
• . 1 • - а б ® • в . ® ® „и  + цаС-Аа ------ > О^СА] ------ > ц̂ С-Аа ------ > ДС-Ал;

а -  “лёгкий” нун механически присоединяется к глаголу; 
б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  93];
в -  усекается долгота [17] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а).
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В формах*7) при присоединении “лёгкого” нуна происходит усе
чение флексии глагольной формы и долготы, например:

£  + jJC .A J--- ► jJJC.AJ ----» (_ЦС-А1 ----> ЦС-А1,

а -  “лёгкий” нун механически присоединяется к глаголу; 
б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  92];
в -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а).

4.3.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

0 )  £уеАі (1

*1

(2)̂ ус.*А5

*3№ 3

( * № аЗ

С “лёгким” нуном

0 )  [^ас-Аі ( 1 ) ’̂ у&  а!

-
***) сН&'Аа

*7) 'и > ‘-4 -

- - (1 )‘̂ ае - Аа

В формах**) конечная дамма заменяется фатхой, например:

Л + ------ > О + - > 0 ^ 4

------ > и  +
а -  в соответствии с правилами присоединения нуна последняя 

огласовка глагольной формы дамма заменяется фатхой [36 -  86];
б -  образовалось устойчивое слабое звукосочетание, в котором 

слабая согласная находится между двумя разноколичественными [а]
(СКПСЗ, 10), т. к. закрытый слог считается долгим (2.1.2.3).

В форме*^) усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется кясрой:

Ъ + & &  ^  ^  Ъ&А
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв а
б -  для устранения скопления трех одинаковых букв усекается 

флексия глагольной формы, что приводит к встрече двух неогласован- 
ных букв, т. к. в “тяжёлом” нуне первая буква считается неогласованной 
[36-291];

Г
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в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы ^ , т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку кясру (3.1.5. б).

В формах*^) усекается флексия глагольной формы, а фатха “тяжё
лого” нуна заменяется кясрой, например:

Ъ + -+СУЧ1 -> с я
а -  тяжёлый нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв о,
6 -  скопление трёх одинаковых букв устраняется усечением флек

сии глагольной формы [36 -  87];
в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 

формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраня
ется [36 -  88].

В формах^4) усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется однородной огласовкой даммой, например:

и  + ------ > <jijfr.ii
* • '  • „ -> jjfc .ll

а -  тяжёлый нун присоединяется непосредственно к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв о;

б -  скопление трех одинаковых букв устраняется усечением 
флексии глагольной формы [36 -  87];

в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы > т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку дамму (3.1.5. б).

В формах^) используется разделительный алиф, а фатха “тяжёло
го” нуна заменяется кясрой, например:

> ' > * * , Я
“ '  "  * - * б в(jjjft.ll -------> jUJfc.ll ------

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв

б -  скопление трех одинаковых букв не может быть устранено 
усечением буквы и, т. к. она является местоимением, а не флексией. Для 
устранения скопления трех одинаковых букв используется разделитель
ный алиф после первой буквы о [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраняет
ся [36 -  88].
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В форме(^) усекается флексия глагольной формы, а неогласо
ванная слабая буква получает однородную огласовку:

. j j u f t .i l------- > j j f t . l i -------> й уе..ч

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  93], что приводит к встрече 
двух неогласованных букв;

в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить, усечении- 
ем неогласованной буквы т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку кясру (3.1.5, б).

В формах^) усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой
согласной заменяется однородной огласовкой даммой, например:

> - * > >
и  + й-»6-1* ------ > -------> и з 6-1* ------ > <_ц®"Ц

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с 
методикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  92], что приводит к 
встрече двух неогласованных букв;

в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить 
усечением неогласованной буквы > т. к. она не является показателем 
долготы. В данном случае неогласованная слабая согласная получает 
однородную огласовку дамму (3.1.5, б).

4.З.1.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

( 8 ) ^ ;
-

(6) д а

(7) ^ 1

С “тяжёлым” нуном

ю у л

(5)
(з

0 ) ^ 1

( 2 ) ^ 1

В форме^) восстанавливается слабая согласная:

а — в форме £ У слабая согласная была усечена на том основании, 
что она оказалась в конце слова с сукуном (СКПСЗ, 5). При присоеди
нении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна эта слабая уже не будет в конце 
слова и поэтому она восстанавливается, а в соответствии с правилами 
присоединения “тяжёлого” нуна получает фатху [36 -  86];

* .» I (
о > -* ;
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б -  слабое звукосочетание [ууа] , полученное в результате присо
единения, является устойчивым (СКПСЗ, 11).

В форме^) усекается долгота:

Ъ+ ^  -*-*Ъьк
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме;
б -  усекается долгота [а] для устранения встречи двух неогла- 

сованных букв (3.1.5,а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36-291].

В форме^) фатха “тяжёлого” нуна заменяется на кясру:

*а+ Г>М

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется на кясру по аналогии с фор

мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраняется 
[36 -  88].

В форме^4) усекается долгота:

о  + '
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к форме 

императива;
б -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а), т. к. удвоенная о  представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36-291].

В форме^) добавляется разделительный алиф, а фатха “тяжёлого” 
нуна заменяется кясрой:

Ъ +
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к форме им

ператива, что приводит к скоплению трёх букв о;
б -  скопление трёх одинаковых букв устраняется с помощью раз

делительного алифа, который ставится после первой из них, потому что 
в данном случае буква о является местоимением, а не флексией глаголь
ной формы, как в предыдущих случаях [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор
мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после долготы [а] сохраняется [36 -  88]. 

В форме^) восстанавливается слабая согласная:

Ъ  +  - = - >  Ъ + ^
а -  в форме произошло усечение слабой согласной на том ос

новании, что она с сукуном и находилась в конце слова (СКПСЗ, 5).
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После присоединения “лёгкого” нуна эта слабая уже не будет в 
конце слова и поэтому восстанавливается, при этом она получает фатху 
в соответствии с правилами присоединения “лёгкого” нуна [36 -  91];

б -  после присоединения полученное слабое звукосочетание будет
устойчивым (СКПСЗ, 11).

В форме^) усекается флексия глагольной формы:

й Р У • — £— >

а -  “лёгкий” нун присоединяется к глагольной форме; 
б -  буква о -  флексия глагольной формы усекается по аналогии с

присоединением “тяжёлого” нуна [36 -  93];
в — для устранения встречи двух неогласованных букв усекается

долгота (3.1.5,а).
В форме'6-1 усекается долгота:

Ь + І_ £ 'І
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б — усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо

ванных букв (3.1.5, а).

4.З.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова образуется слабое звукосочета
ние [иуу], после которого остается [н] танвинного окончания. После 
преобразования слабого звукосочетания в долготу [ы] (СКПСЗ, 17) 
образуется другое слабое звукосочетание, в котором после долготы сле
дует буква [н], которую фонетически следует рассматривать как букву, 
огласованную сукуном, т. к. после нее нет гласных звуков. Таким обра
зом, фактически произошла встреча двух неогласованных букв, которая 
устраняется усечением долготы (3.1.5, а). В результате все слабое звуко
сочетание, в которое входит танвинное окончание [ун\ , превратилось в 
именительном падеже неопределённого состояния в танвинное оконча
ние [ин] [37 -  33]:

[ийун]->[йн]->[ш<] ^

В определённом состоянии пропадает танвинное окончание и дол
гота в конце слова сохраняется [43-61]:

[щу]-»[й] ^ ^ГдВ .

В родительном падеже замена конечной даммы на кясру изменяет 
характер слабого звукосочетания, однако результат преобразования, как
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в неопределённом состоянии, так и в определённом, не изменится 
(СКПСЗ, 17):

у Д ь  [иуин]-»[йн]-»[ин] ^ ц

у ь Ы  ___[«0«]-Кй] >

В винительном падеже неопределённого состояния образуется 
полуустойчивое слабое звукосочетание [иуа], которое как в неопреде
лённом, так и в определённом состоянии приобретает устойчивость че
рез замену слабой согласной (СКПСЗ, 12):

[фгн]-*[ийан] )

> 1 д В  [« йв]-» [ийа] )

4.3.1.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом происходит встреча двух слабых букв л  кото
рые преобразуются в > усиленную ташдидом (СКПСЗ, 2):

* » • '

При дальнейшем изменении причастия по падежам неустойчивых 
слабых звукосочетаний не образуется, т. к. удвоение слабой согласной 
сделало её сильной:

Падеж Неопределённое
состояние

Определённое
состояние

Именительный S *

Родительный t » » ' jbJLo

Винительный iS > - 1 j C-Ла

4.3.2. Глагол ^ “бежать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (^_>—а.) 
недостаточный. Слабая согласная ^  при спряжении образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В 
исходной форме^) образовалось слабое звукосочетание, которое дает 
долготу [а] (СКПСЗ, 15). Исходя из того, что третьей коренной буквой
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является I/, для обозначения долготы в конце слова используется алиф, 
обозначенный буквой ^  (2.2.3.1):

[айа\->[а]
» lS J *•

4.3.2.1. Перфект

Действительный залог

(2 )[ ija .

(2 ) c y >  

(2) c ^ 'jk

(6) 'j > (% -J *

(5 ) \5 > ( 3 b >

Страдательный залог

( 8 ) ^ j k

00
 

00

W u l j k
(8) c u j k

( 8 ) ^ j k

( І 2 ) | ^ (9v

( J l ) l i ^

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя коренная в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, что приводит к 
образованию устойчивого дифтонга [ай] (СКПСЗ, 4).

В форме^) при присоединении неогласованной частицы -  показа
теля жен. р. (iiSU  duihll Hi) после преобразования слабого звукосочета
ния происходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а):

Cj + ^  j* . —> tliija . —> till —> Cj j *..

В форме(^) образуется устойчивое слабое звукосочетание [айа] , 
в котором слабая согласная находится между двумя разноколичествен
ными [а] (СКПСЗ, 10):

' + i / J *  ->
В форме(^) местоимение дв. ч. присоединяется непосредственно к 

форме ед. ч. жен. р., которая по отношению к ней является исходной
(3.1.6.3):

I + C jja. —»

В форме(^) при присоединении неогласованного местоимения 
именительного падежа j l j  последняя буква корня в соответствии
с правилами присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку
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дамму, при этом образуется слабое звукосочетание, которое дает устой
чивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 14):

4 0 *  - »  'л Ь *
[айу]^>[ау]

В форме^), образованной по модели СЗ сУ [36 ■ 
устойчивое слабое звукосочетание [ийа] (СКПСЗ, 11):

■ 66] формируется

4 0 *  ->  с? У?--
В формах^) образуется однородное слабое звукосочетание, кото

рое дает долготу [17] (СКПСЗ, 1), например:
» [««]—>[77] >с_1 + ц; —У ‘—уо* __1  ̂1—1

В форме^) устойчивость лишь усиливается (3.2.4.1, б):

1 + 4 0 *  ->
В форме^®) присоединение частицы ж. р. (Я&Ы! еЬ) не

влияет на характер устойчивого слабого звукосочетания:
". , - > . ,  - >
1—11 + 4 о* —> -̂чо*-

В форме^ * *) местоимение дв. ч. присоединяется непосредственно 
к форме жен. р. ед. ч., которая считается для неё исходной (3.1.6.3):

' + ^*40* - >  Ц* л У
В форме(^) прИ присоединении местоимения Ас.их!| последняя 

буква корня в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] 
получает однородную огласовку дамму и образует слабое звукосочета
ние, которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 16):

"  *  . I > А

4 4 *  '040*
[ийу]->[у]

4.3.2.2. Имперфект

Действительный залог
а > ^

^ о о о * *

^ 0 4 0 **
^0 ^4 0 * *

0 ) ^

^ 0 4 0 * *

000*4 ^0 ^4 0 * 4

^ ф о * 1

Страдательный залог

(9^ооо**
(8)р №

(7)о Ы

(9)000*4  

(1° У440*4

(8)о ^

(8)и №
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В формах^) образуется слабое звукосочетание, которое дает дол
готу [и] (СКПСЗ, 17), например:

> . . [иму]->[м] . -
4 4 * 4  ----------------------- » 4 4 * ±

В форме^-* при присоединении слитного неогласованного место
имения именительного падежа «.Ь последняя буква корня в соот
ветствии с правилами присоединения [36 -  36] получает однородную 
огласовку кясру и образует однородное слабое звукосочетание, которое 
дает долготу [и] (СКПСЗ, 1):

0440**
[ийи ]->[и]

-» 040**-
В ф орм ах^ при присоединении к глагольной основе неогласо

ванного слитного местоимения о)£^1 последняя буква корня в соот
ветствии с правилами присоединения [36 -  36] получает однородную 
огласовку фатху и образует устойчивое слабое звукосочетание [ийа] 
(СКПСЗ, 11), в котором наличие долготы лишь усиливает его устойчи
вость (3.2.4.1, б), например:

4 4 * 4  ->
В формах^) при присоединении неогласованного слитного место

имения 4 J последняя буква корня в соответствии с правилами
присоединения [36 -  36] сохраняет однородную огласовку дамму и 
образует слабое звукосочетание, которое дает долготу [у] (СКПСЗ, 16), 
например:

J  + 4 4 * 4  - >  0040*4
[ииу]-*[у]

000*4-
В формах^) при присоединении огласованного слитного место

имения Л о  у  последняя буква корня в соответствии с правилами 
присоединения [36 -  36] получает сукун и образует однородное слабое 
звукосочетание, которое дает долготу [и] (СКПСЗ, 1), например:

[ш7]-»[«] ;
и  + 4 4 * *  - >  044** --------------------- > О4о**-

В формах*^) в соответствии с моделью образования СЗ слабое 
звукосочетание дает долготу [а] (СКПСЗ, 15). Долгота обозначается 
буквой т. к. является четвертой буквой в слове (2.2.3.1), например:

, - .  , [айу]-*[а] . . .
4 0 * 4  --------—— ------- > 00*4-

В форме^7) при присоединении неогласованного местоимения 
именительного падежа еЬ последняя буква корня в соответствии
с правилами присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку

Г
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кясру и образует слабое звукосочетание, которое даёт устойчивый диф
тонг [ай] (СКПСЗ, 14):

ц? + ^ у ^
[айи]-*[ай]

-> ОІУ^-
В формах^) при присоединении местоимения двойственного чис

ла ашЛ 1_»И последняя буква корня в соответствии с правилами [36 -  36] 
получает однородную огласовку фатху и создаёт устойчивое слабое зву
косочетание [айа] , в котором слабая согласная находится между двумя
разноколичественными [а] (СКПСЗ, 10), например:

* %
I + (_5

В формах^) при присоединении местоимения Яс1̂ 31 _,1 j  образует
ся устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 14), например:

[айу]-*[ау]
-> й з у &

В формах^®) при присоединении местоимения »>̂ 11 оэ5 послед
няя буква корня в соответствии с правилами присоединения [36 -  36]
образует устойчивый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 4), например:

* *
- >  ту?*1-

4.З.2.З. Императив

(2)и >1
(0 >1

(3)а д (2)< а д

В начале всех форм после усечения префикса <-> в соответствии с 
ГПТН оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Следовательно, 
добавляется соединительная хамза, огласованная кясрой, например:

’<ЗУ^ - >  1? М ^ )  - >  ’̂ у \-
В форме^) в соответствии с 1111Н конечная дамма заменяется на 

сукун, и в результате в конце слова оказывается слабая согласная с 
сукуном, которая усекается (СКПСЗ, 5):

В данной форме возможно употребление паузальной _* (3.3.5.2):

. > > 1  — >  в

В формах^) после усечения флексии о в соответствии с 1111Н все 
долготы сохраняются, и никаких изменений не происходит, за
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исключением формы мн. ч. муж. р., в которой добавляется различи
тельный алиф, например:

ь а д  - >  а д ,  и а д  - »  а д .
В форме^) в конце слова никаких изменений не происходит, т. к. 

конечная буква о является не флексией, как в формах^), а место
имением [36 -  74].

4.З.2.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

0 ) ^

о а д

У3У'СЛУ^

(2> а д
(2 )^  JЛJ

о а д

У3 У у у ы

<2> а д

(2) и > 5

Страдательный залог

(2)а д

У3У(їіУН

(2)а д

(2> а д

<4) а д

(4) ^

В формах^) при замене конечной даммы на фатху в соответствии 
с правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] сформи
ровалось устойчивое слабое звукосочетание, в котором слабая согласная 
огласована фатхой, а перед ней однородная огласовка (СКПСЗ, 11), 
например:

(£УН ->  1фУЧ •
В формах^), которые относятся к “глагольной пятёрке”, усечение 

конечной флексии а в соответствии с правилами образования сосла
гательного наклонения [36 -  75] не влияет на характер слабого звукосо
четания, при этом в формах мн. ч. муж. р. добавляется различительный 
алиф, например:

и а д ^  - >  а д *

й _ а д  - >  У зу^-
Формы'3) сохранятся без изменений, т. к. они относятся к словам 

с неизменяемой флексией и по наклонениям не изменяются [36 -  74].
В формах^) при замене даммы на фатху в соответствии с прави

лами образования сослагательного наклонения [36 -  75] изменился 
характер слабого звукосочетания, однако результат остался тем же 
(СКПСЗ, 15), т. е. долгота [а] сохранилась.
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Сравните:

Изъявительное наклонение Сослагательное наклонение
* '  • » Гдиуі—>[а] -- • я - - [ОШЦЙ] ,

--------- ----------7

Долгота [а] обозначается в конце слова буквой т. к. является 
четвёртой буквой в слове (2.2.3.1).

В формах^) после усечения конечной флексии о в соответствии с 
правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] в конце 
слова оказались слабые буквы с сукуном, которые сохраняются, т. к. 
являются соответственно местоимениями ^  и »Ь (СКПСЗ,
5), например:

и з л н  - >  'Л.ЯН,
я я

Л Л ^  - >

4.3.2.5. Условное наклонение

Действительный залог
0 ) ^ 0 )

< Л л£
№

(!) ̂  

іф Л ^

0 ) ^

ОІЛИ № 0 ) > з

Страдательный залог

( 1 ) ' ^ 0 ) > {

я ( 1 ) ' ^
я

Л л ^ Ч л ^

Ч я * V У лN
-  в-  о я

Л Л ^ і № ( 1 ) '^

В формах^) в результате замены конечной даммы на сукун в 
соответствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] 
в конце слова окажется слабая согласная с сукуном, которая усекается 
[47 -  33], т. к. не является местоимением (СКПСЗ, 5), например:

Я Я Я
> '  •  + ,  •  '  •  и  .  '  •  и

В данных формах возможно употребление паузальной —» (3.3.4.2), 
например:

ЛН  - *
В остальных формах все преобразования совпадают с описанием 

соответствующих форм сослагательного наклонения (4.3.2.4).
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4.З.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

^ Л л ^

<4№

(5)’̂ ^

^ ' л л ^

( ^ Л л н  

(1)'ййл ^

С “лёгким” нуном

-

(8> 'й ^ -

- -

В формах^) дамма заменяется на фатху, в результате чего образу
ется устойчивое звукосочетание (СКПСЗ, 11), например:

і £ Л ^ ------ » и  +
а -  дамма заменяется фатхой в соответствии с правилами при

соединения “тяжёлого” нуна [36 -  86];
б -  полученное звукосочетание [ийа] устойчиво (СКПСЗ, 11).
В ф о р м е ^ )  усекается флексия глагольной формы и долгота:

О + Л  ------ > Л І Л ^  -------> Л Л ^  ------ >
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв а
б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается о -  

флексия глагольной формы [36 -  87];
в -  усекается долгота [й] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36-291].

В ф о р м а х ^ )  усекается глагольная флексия, а фатха “тяжёлого”
нуна заменяется на кясру, например:

Ъ  + — а—* ' л ч л ^  — 6~ *  Ъ 'ч л ^
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв;
б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается о -  

флексия глагольной формы [36 -  87];
в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 

формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраняет
ся [36-88].
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В формах^) усекается флексия глагольной формы и долгота. 
Например:

и х » - 1
. ».. > • . 

-*■ с н х » -1
і > і ^ • ...

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв о;

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается & -  
флексия глагольной формы [36 -  87];

в -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо- 
ванных букв (3.1.5, а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36 -  291].

В формах^) добавляется разделительный алиф, а фатха “тяжёло
го” ну на заменяется кясрой, например:

0  + (Ж » 3
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх букв о,
б -  скопление трех одинаковых букв не может быть устранено 

усечением буквы о, т. к. она является не флексией глагольной формы, 
как в предыдущих случаях, а местоимением ЗаЫл-Л »Ь. Для разделения 
трёх одинаковых букв используется алиф [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после [а] сохраняется [36 -  88].

В формах'**) дамма заменяется фатхой, например:

и  + ------ > О + -------> О! ̂
а -  дамма заменяется фатхой в соответствии с правилами при

соединения “лёгкого” нуна [36 -  91];
б -  полученное слабое звукосочетание [ийа] является устойчивым 

(СКПСЗ, 11).
В форме(^) усекается флексия глагольной формы и долгота:и + их»1---- > ---- > ох»1---- >
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  93];
в -  усекается долгота [й] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а).
В формах^) усекаются флексия глагольной формы и долгота. 
Например:

и х » - 1
» , I « ^ 6 . », * • - 

— » и х » 1
у
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а -  “лёгкий” нун присоединяется к глагольной форме; 
б -  усекается о -  флексия глагольной формы по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  92];
в -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо-

ванных букв (3.1.5,а).

4.3.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжёлым” нуном

№

(5
(3№

Щ&Н
(5^ Х » 4 о»у ї* ї

Ю&н
^ О Х » 3

С “лёгким” нуном

(6)иХ»> (^ 'й х » '

- ^ і ж » 3

- (6)Ж » 4

- - ( 6 ) ^

и  . . . . . . ----
устойчивое звукосочетание, например:

и  + 1 5 ^  (у Х » 1) ------ > и  + ^ ^
а -  глагольная форма СЗ образовалась в результате превращения

слабого звукосочетания:
» • - . > ' • • [айу]-* \а ]
ц » ~  > ^  ----- -— —— — -

б . • *.
— >ЦХ»Л

В соответствии с правилами присоединения “тяжёлого” нуна пос
ледняя огласовка заменяется фатхой [36 -  86];

б  -  после присоединения “тяжёлого” нуна образовалось устойчи
вое звукосочетание, в котором слабая находится между разноколи-

----------- - «»»«1-. лпптоатга П О П  ГИМ

(2.1.2.3).
В форме^) усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 

согласной заменяется однородной огласовкой:
Я -  Я я я

и  + ЦйX?-1----- ►  сНХ» 1 ----- ►  <ЛX?-1 ----- > ОйХ?-1»

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв ц

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается о -  
флексия глагольной формы, что приводит к встрече двух неогласован- 
ных букв, т. к. в “тяжёлом” нуне первая буква из цвух считается неогла- 
сованной [36-291];
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в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку (3.1.5,б).

В формах^) усекается флексия глагольной формы, и фатха “тяжё
лого” нуна заменяется кясрой, например:

* * > >. \ " • - а . Л "  •  + 6 . \ " • в *, • „ич ̂  — > ич^1 — > и ч л ,+

а -  тяжёлый нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх одинаковых букв а

б -  скопление трёх букв устраняется усечением о -  флексии гла
гольной формы [36 -  87];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор
мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после долготы [а] сохраняется [36 -  88].

В ф ор м ах ^  усекается флексия глагольной формы, а неогласо
ванная слабая согласная получает однородную огласовку, например:

* ' > * >
и  + О З Л  ------ > Л З Л  -------> О З Л -------► и з л ,

а -  “тяжёлый” нун присоединяется непосредственно к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв С&

б -  скопление трёх одинаковых букв устраняется усечением й -  
флексии глагольной формы [36 -  87];

в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы _> т. к. она не образует долготу. В данном 
случае слабая получает однородную огласовку днмму (3.1.5, б);

В формах!-*) добавляется разделительный алиф, а фатха
“тяжёлого” нуна заменяется кясрой, например:

* * * * * * % 

б V • - в V 1]Ш >2̂    —> /О + Л  Л *' ------ ► 0 4 ^  -------> иЦц=^ ’О Ч Л
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 

форме, что приводит к скоплению трёх букв а
б -  скопление трёх одинаковых букв не может быть устранено 

усечением буквы и, т. к. она является местоимением, а не флексией. Для 
устранения скопления трёх одинаковых букв используется разделитель
ный алиф после первой буквы а [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [б] сохраняет
ся [36 -  88].

В ф орм ах^ огласовка глагольной формы дамма заменяется 
фатхой, например:

О + ^ 5 Л ------ > О + Л -------> (-Н^РЧ;

206

а -  глагольная форма СЗ образовалась в результате превращения
слабого звукосочетания:

> - ■ < [ой у]-»[а] . ' • *
і £ Л  ----- —̂——— — > Л І 

ТІ соответствии с правилами присоединения “лёгкого” нуна по
следняя огласовка заменяется фатхой [36 -91 ].

б -  после присоединения “лёгкого” нуна образовалось устойчивое 
слабое звукосочетание, в котором слабая согласная находится между 
двумя разноколичественными [а] (СКПСЗ, 10), т. к. закрытый слог счи
тается долгим (2.1.2.3).

В форме77) усекается флексия глагольной формы, а неогласован
ная слабая согласная получает однородную огласовку кясру:

 ̂ , I > *
и + ------ > Л  Л  -------► Л Л - 1 > л л ,

а -  “лёгкий” нун присоединяется к глагольной форме; 
б - а ~  флексия глагольной формы усекается по аналогии с присо

единением “тяжёлого” нуна [36 -  93], что приводит к встрече двух 
неогласованных букв;

в -  встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку кясру (3.1.5, б).

В форме^8) усекается флексия глагольной формы, а неогласован
ная слабая согласная получает однородную огласовку дамму, например:

и + а ' з л -*■ Л З Л  ---- > 0 3 ^  ---- > озл>
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  а ~ флексия глагольной формы усекается по аналогии с 

присоединением “тяжёлого” нуна [36 -  92], что приводит к встрече двух 
неогласованных букв;

в — встречу двух неогласованных букв нельзя устранить усечени
ем неогласованной буквы > т. к. она не является показателем долготы. 
В данном случае неогласованная слабая согласная получает однород
ную огласовку дамму (3.1.5, б).

4.З.2.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” н /НОМ

4

С “тяжёлым” нуном

(4)о > |
5̂)ьци^ (2)Ь>!
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В форме(') восстанавливается слабая согласная, которая получает 
фатху:

Ъ  + »  -= -> £ >  +
а -  в форме слабая согласная была усечена на том основании, 

что она в конце слова получила сукун (СКПСЗ, 5). После присоеди
нения “тяжёлого” нуна эта слабая уже не будет в конце слова, и поэтому 
восстанавливается, а в соответствии с правилами присоединения “тяжё
лого” нуна получает фатху [36 -  86];

б -  слабое звукосочетание [ийа], полученное в результате при
соединения, является устойчивым (СКПСЗ, 11).

В ф о р м е ( ^ )  усекаются флексия глагольной формы и долгота:

Ъ  + -*-►  а д  - * - >  ;
а — “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  усекается долгота [и] для устранения встречи двух неогла- 

сованных букв (3.1.5, а), т. к. удвоенная о  представляет собой две 
буквы, из которых первая имеет сукун [36 -  291].

В форме^) фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой:

ъ + ь »  - = - >  ъ ъ м
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется на кясру по аналогии с фор

мами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраняется 
[36 -88 ].

В форме^) усекается долгота:

Ъ + Ы р -' — УУУ;
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо- 

ванных букв (3.1.5, а), т. к. удвоенная о представляет собой две буквы, 
из которых первая имеет сукун [36 -  291].

В форме^5) используется разделительный алиф:

и  + — — ► Ь Ц ц У  — и Ци У;
а -  “тяжёлый” нун присоединяется непосредственно к форме им

ператива, что приводит к скоплению трёх букв а
б -  скопление трёх букв о устраняется с помощью алифа, который 

ставится после первой из них, потому что в данном случае буква и 
является местоимением, а не флексией глагольной формы, как в 
предыдущих случаях [36 -  90];
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в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы [а] сохраняет
ся [36 -  88].

В форме'-”'* восстанавливается слабая согласная:

"и + У?-' — а— > Ъ  + Ь ь и Ц
а -  в форме д?.1 происходило усечение слабой согласной на том 

основании, что она с еукуном находилась в конце слова (СКПСЗ, 5). 
После присоединения “лёгкого” нуна эта слабая уже не будет в конце 
слова и поэтому восстанавливается, при этом она получает фатху в 
соответствии с правилами присоединения “лёгкого” нуна [36-91];

б -  слабое звукосочетание становится устойчивым (СКПСЗ, 11).
В форме^) усекается долгота:

Ъ  + 1 $ ^  ‘и и У  — 6~ ^  'и > ' ;
а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б — для устранения встречи двух неогласованных букв усекается 

долгота (3.1.5, а). .
В форме(°) усекается долгота:

• . , 1 * • I а . •. '  • I б •. > • I.
и  + ' .5^} ------ >

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу;
б -  усекается долгота [у] для устранения встречи двух неогласо

ванных букв (3.1.5, а).

4.З.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели с1с.и, при этом в конце слова образуется слабое звукосочета
ние [ийу] , после которого остается [н] танвинного окончания. После 
преобразования слабого звукосочетания в долготу [й] (СКПСЗ, 17) 
образуется другое слабое звукосочетание, в котором после долготы сле
дует буква [н], которую фонетически следует рассматривать как букву, 
огласованную еукуном, т. к. после нее нет гласных звуков. Таким обра
зом, произошла встреча двух неогласованных букв, которая устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а). В результате в именительном падеже 
неопределённого состояния образуется танвинное окончание [мн]:

[ицин]->[йн]-»[ын] ^ ^

В арабской грамматической традиции это преобразование описы
вается как усечение даммы из-за её тяжести для буквы ^
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еЬІІ (_гк ) и усечение буквы ^  для устранения встречи двух неогласован- 
ных букв (о^Ы1 с-ІШ *ОІ ііаіа.) [80 -  239].

В именительном падеже определённого состояния пропадает тан- 
винное окончание, и долгота в конце слова сохраняется:

^ 1 к ] |  ___ [ИЧУЫЙ] >

В родительном падеже изменится характер слабого звукосочета
ния, однако результат преобразования (СКПСЗ, 17) сохранится как в 
определённом, так и в неопределённом состояниях:

[ийин]^ {ин]-^ [ин]  ̂ ^

^ І к іІ  [и й и ]-+ [и ]  >

В винительном падеже слабая согласная получает фатху, в резуль
тате чего создается устойчивое слабое звукосочетание (СКПСЗ, 11):

3 3  1 ^ ? - , ^1^1.

4.3.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ЦДи*, при этом встречаются две слабые буквы э и <̂ , которые 
преобразуются в д;, усиленную ташдидом (СКПСЗ, 3). Кроме этого, для 
достижения однородности, к которой стремится огласовка по отноше
нию к букве и буква по отношению к огласовке [102-81], дамма заме
няется кясрой (3.2.2, б). Таким образом, причастие СЗ в именительном 
падеже неопределённого состояния будет иметь следующий вид:

+ * * '  Тб о •'
—> <_£

В определённом состоянии исчезновение ганвинного окончания 
не влияет на характер преобразования:

Изменение конечной флексии также не влияет на характер 
преобразования слабого звукосочетания:

Падеж Неопределённое Определённое
состояние состояние

Именительный < в -

Родительный

Винительный ^33
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4.3.3. Глагол “устремляться”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня 
недостаточный. Слабая согласная ^  при спряжении образует слабые 
звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ. В исходной форме-* ) 
образовалось слабое звукосочетание, которое дает долготу [я] (СКПСЗ, 
15), обозначаемую в конце слова буквой ^ , т. к. третьей коренной 
является ^  (2.2.3.1):

[айа]-*[а]
>

Преобразования слабых звукосочетаний в перфекте совпадают с 
описанием соответствующих форм глагола (4.3.2.1).

4.З.З.1. Перфект
Действительный залог

1 т м
Я
(." ПЖ

я

%
я

1
и*"і пж.^

й.+°'' 
0 4 * ^ < ** пж

ия.и!

3 3 х» ІІя-иа Счш

4.3.3.2. Имперфект

Страдательный залог

1 \\я
я

я; ,.пхал

Я
• .. * 

я*. -  9

я

1 Чч1
с" \\я ХЛ 

("т ш

їдай, л

-  я

йй*“" іЗ̂ ЗиюІ в- ' 9

Страдательный залог

( 1 ) ^ ( 1 ) ^ 1

я

( 1 ) ^

( 5 ) ' ^ ( 3 ) ^ 1 л У . а 1

Действительный залог

0 ) ^ ( 1 ) ^ 1

(-) 1̂иілД

(5)'(Да1у (1)(_5лІ21

В формах^) образуется слабое звукосочетание, которое даёт дол
готу [а] (СКПСЗ, 15). Алиф, служащий для обозначения долготы,
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пишется буквой 1_$, т. к. является четвёртой буквой в слове (2.2.3.1), 
например:

[■айу]->[а]

В формах^) при присоединении местоимения сЬ послед
няя буква корня в соответствии с правилами присоединения [36 -  36] 
получает однородную огласовку кясру и образует слабое звукосочета
ние, которое дает устойчивый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 14):

[амй]—>[ай]
->  и#**"-

В формах^) при присоединении к глагольной основе местоиме
ния последняя буква корня в соответствии с правилами присое
динения [36 -  36] получает однородную огласовку фатху и образует 
устойчивое слабое звукосочетание [айа] (СКПСЗ, 10), например:

1 З" ^ л*. 1.

В формах^4) при присоединении неогласованного слитного место
имения Jlj последняя буква корня в соответствии с правилами
присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку дамму и 
образует слабое звукосочетание, которое дает устойчивый дифтонг [ау] 
(СКПСЗ, 14), например:

а з і* " “ [аиу\-Я Ф \ >  О *«-*
В формах^) при присоединении огласованного слитного место

имения • последняя буква корня в соответствии с правилами при
соединения [36 — 36] получает сукун и образует устойчивый дифтонг 
[ай] (СКПСЗ, 4), например:

'  V .  і  * * -

4.3.3.3. Императив

(4)1^1
0 )1^1

0 )^1

(5 ) ^ 1 ' (2 ) ^ 1

В начале всех форм после усечения префикса ^  в соответствии с 
ППН оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Следовательно, не
обходимо добавить соединительную хамзу, огласованную кясрой. 

Например:
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В форме^1) в соответствии с ППН конечная дамма заменяется 
сукуном, и в результате в конце слова оказывается слабая согласная с 
сукуном, которая усекается (СКПСЗ, 5):

' ^ 1  ->

В данной форме возможно употребление паузальной _» (3.3.4.2): 

£*л1 —> 4ли|1.

В форме^) после усечения флексии о в соответствии с’ППН ника
ких дополнительных морфологических изменений не происходит. Сла
бая согласная с сукуном в конце слова сохраняется, т. к. является 
местоимением (СКПСЗ, 5):

В форме^) после усечения флексии о в соответствии с ППН ника
ких дополнительных морфологических изменений не происходит:

)̂1 \я . —У 1̂ 1 я .

В форме^4) после усечения флексии О в соответствии с ППН 
добавляется различительный алиф. Слабая согласная с сукуном в конце 
слова сохраняется, т. к. является местоимением (СКПСЗ, 5):

В форме^) в конце слова о сохраняется, т. к. является местоиме
нием, а не флексией, как в предыдущих случаях.

4.З.З.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

0 ) ^ 0 ) ^ І

( 5 ) ^ ,1 І

0 ) ^

(2)^ і

(4)

(5)

(3)Г,.- Л 

(3)і и
.

Действительный залог

( 1 ) ^

(4)1
( 3 ) і £ І

(4) |> 1 4 (з )і і і :   ̂ *»

( 3 ) ] £ І 0 ) ^

В формах^1) в результате замены конечной даммы на фатху в 
соответствии с правилами образования сослагательного наклонения [36 
~ 75] сформировалось слабое звукосочетание, которое превращается в
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долготу [а] (СКПСЗ, 15). Для обозначения долготы алиф обозначается 
буквой ^  т. к. является четвёртой буквой в слове (2.2.3.1), например:

^  1айа]-+[а]_+ ^

Таким образом, несмотря на разный характер слабого звукосо
четания, формы изъявительного и сослагательного наклонений совпали, 
т. к. результатом преобразования в обоих случаях стала долгота [а ] .

Сравните:

Изъявительное наклонение Сослагательное наклонение

[ а » Н а ]  у - - . - [айа]—>[а] _ ----------- ------- У

В формах*^) в результате усечения флексии о в соответствии с 
правилом образования сослагательного наклонения [36 -  75] в конце 
слова оказывается слабая буква с сукуном, однако она сохраняется, т. к. 
является местоимением (СКПСЗ, 5), например:

(Л
В формах^) усечение флексии а в соответствии с правилом [36 -  

75] не влияет на характер слабого звукосочетания, например:

В формах^4) после усечения флексии в конце слова оказывается 
слабая буква с сукуном, которая сохраняется, т. к. является местоиме
нием (СКПСЗ, 5). Кроме этого, в данных формах в соответствии с 
правилом [36 -  75] добавляется различительный алиф, например:

". 0 ' 0 - V Iе " 0 -

Формы^) сохранятся без изменений, т. к. они относятся к словам 
с неизменяемой флексией [36 -  74].

4.3.3.5. Условное наклонение

Действительный залог

(1 ) ^ 3 (1)^,1

( 1 ) £ І

а д а д (!)^1Д

1 ИГ*>«1 ( 1 ) ^

Страдательный залог

0 ) ^ (1 )^ 1
*

'  а '  в ф
ЬлиаіГі

( І ) £ І
*

0 ' 0 *

\Л * ІДІаі
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В формах^*) в результате замены конечной даммы сукуном в 
соответствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] 
в конце слова окажется слабая согласная с сукуном, которая усекается 
(СКПСЗ, 5), например:

^ ^ £хи1.

В данных формах возможно употребление паузальной ~л  (3.3.4.2), 
например:

^ Ал .мр

В остальных формах все преобразования совпадают с описанием 
соответствующих форм сослагательного наклонения (4.3.3.4).

4.3.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном

(1 )о їД І

п у .  * '• *V'
-

( 1 ) ^ а д

(7)'о’у і л і - ( 0

- - 0  41*1

С “тяжёлым” нуном

(і ) а д !

(л у .> ~ 

(6) )̂1 іУиУмі
(з )*й а д

(і)‘1̂ і і

(2 )* ^ а д

(4) о а д ( о а д у

(6)^1 \\x\a\ ( і ) а д ї

В формах^) в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  85] конечная дамма заменяется фатхой. 
После присоединения образуется слабое, но устойчивое звукосочетание, 
в котором слабая согласная находится между двумя разноколичествен
ными [а] (СКПСЗ, 10), т. к. закрытый слог считается долгим (2.1.2.3), 
например:

0 •• V ■*, і ' ' а

и  + ~ ^  О +

В форме^) усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется однородной кясрой:

в
и  и .1* ‘ “1 -> и» к и 1

а — “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв С& .
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б -  для устранения скопления трех одинаковых букв усекается о -  
флексия глагольной формы [36 -  87], что приводит к встрече двух не- 
огласованных букв, т. к. усиленная ташдидом буква представляет собой 
две, из которых первая считается неогласованной [36 -  291];

в -  устранение встречи двух неогласованных букв не может прои
зойти усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является по
казателем долготы, поэтому сукун слабой согласной заменяется 
однородной кясрой (3.1.5, б).

В формах'^) усекается флексия глагольной формы, а фатха “тяжё
лого” нуна заменяется на кясру, например:

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв а

б -  для устранения скопления трёх одинако вых букв усекается о -  
флексия глагольной формы [36 -  87];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор
мами двойственного числа [36 -  87]. Удвоенная буква после долготы 
[а] сохраняется [36 -  88].

В формах® усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется однородной даммой, например:

й , в  ̂ а *,.»'•  ̂ б в V -й  + -------т lJJЯлJLi.

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв а

б -  для устранения скопления трёх одинаковых букв усекается о -  
флексия глагольной формы, [36 -  87], что приводит к встрече двух 
неогласованных букв, т. к. буква с ташдидом представляет собой две, из 
которых первая считается неогласованной [36 -  291];

в -  устранение встречи двух неогласованных букв не может про
исходить усечением неогласованной слабой согласной, как в других 
случаях, т. к. слабая согласная не является показателем долготы, а 
устойчивость достигается заменой сукуна на однородную огласовку 
дамму (3.1.5, б).

В формах^) используется разделительный алиф, а фатха “тяжёло
го” нуна заменяется кясрой, например:

* I - а . й. • - б - в V *• 1---  > --- ---► П* > И1 ------- Т

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв а,
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б -  скопление трёх одинаковых букв нельзя устранить усечением 
первой буквы о, т. к. она является не флексией, как в предыдущем слу
чае, а местоимением, поэтому используется разделительный алиф после 
первой буквы а [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами дв. ч. [36 -  87]. Удвоение после долготы сохраняется [36 -  88].

В форме®  усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется однородной кясрой:

б
1Л*-ш -> ^ ».и!

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б -  о -  флексия глагольной формы усекается по аналогии с мето
дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  93];

в -  встреча двух неогласованных букв не может быть устранена 
усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является показа
телем долготы, поэтому сукун слабой согласной заменяется однородной 
огласовкой кясрой (3.1.5, б).

В формах® усекается флексия глагольной формы, а сукун слабой 
согласной заменяется однородной огласовкой даммой, например:

• I '  ф - а “ и б  в • ...
О + -------> 0 3 * -^  ------ >

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  о -  флексия глагольной формы усекается по аналогии с мето

дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  92];
в -  встреча двух неогласованных букв не может быть устранена 

усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является показа
телем долготы, поэтому сукун над слабой согласной заменяется 
однородной даммой (3.1.5, б).

4.33.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
1

**. > ' • и0 3 * ^
*

*» " » и

* -- • *

*, 1 • % цЦ)я. ,п ля к*\

С “лёгким” нуном
*

Я0. * '  • и %•. "  • -

-
*0 '  » и

* я - • я
и -

- *
• ."  • и
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В связи с тем, что типовой гласной имперфекта является “а”, про
исходящие преобразования аналогичны тем, которые описаны для соот
ветствующих форм ДЗ (4.3.3.6).

4.3.3.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

(5)’д а і Л
(3)^Ь«1иІ

( 2 ) ^ 1

С “лёгким” нуном

-
(7) ^ 1

В ф орм е'^ восстанавливается слабая согласная:

й + и  +
а -  в форме ^-1 происходило усечение слабой согласной на том 

основании, что она была в конце слова с сукуном (СКПСЗ, 5). После 
присоединения “тяжёлого” нуна эта слабая согласная уже не будет в 
конце слова, и поэтому восстанавливается и получает фатху [36 -  86];

б -  слабое звукосочетание [айа], полученное в результате присое
динения, является устойчивым на основании того, что слабая согласная 
находится между двумя разноколичественными [а] (СКПСЗ, 10), т. к. 
последний звук [а], хотя и не является долгим, тем не менее образует 
закрытый слог, который по классификации слогов в арабском языке 
считается долгим (2.1.2.3). При этом необходимо также учесть, что 
буква с ташдидом представляет собой две, из которых первая считается 
неогласованной [36 -  291].

В форме^) сукун слабой согласной заменяется кясрой:

о  + -------У ей*-“1',
а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к форме им

ператива, что приводит к встрече двух неогласованных букв, т. к. 
удвоенная буква представляет собой две, из которых первая считается 
неогласованной [36 -  291];

б — устранение встречи двух неогласованных букв не может 
произойти усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не являет
ся показателем долготы, поэтому происходит замена сукуна на однород
ную огласовку кясру (3.1.5, б). Устойчивость полученному слабому зву
косочетанию придает конечный закрытый слог, который по классифика
ции слогов считается долгим (2.1.2.3).

В форме^) фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой:

^  +  1.Г», I д !  — - — У  >»[    >  ^ 1  МЬч||*

218

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к глаголу; 
б -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с фор

мами двойственного числа [36 -  87]. Долгота [а] перед удвоенной бук
вой сохраняется [36 -  88].

В форме'4 ' сукун слабой согласной заменяется даммой:
*. I I* '  • I а | * V * I.£  Т  I ---------У --------- У

а -  “тяжёлый” нун непосредственно присоединяется к форме им
ператива, что приводит к встрече двух неогласованных букв, т. к. буква 
с ташдидом принимается за две, из которых первая с сукуном [36-291];

б -  встреча двух неогласованных букв не может быть устранена 
усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является показа
телем долготы, поэтому происходит замена сукуна на однородную огла
совку дамму (3.1.5, б). Устойчивость полученному слабому звукосо
четанию придает конечный закрытый слог, который по классификации
слогов считается долгим (2.1.2.3).

В форме(^) используется разделительный алиф:
б

п »  * а) і иг ЩІ!

а — “тяжёлый” нун присоединяется непосредственно к глагольной 
форме, что приводит к скоплению трёх букв СЗ,

б -  скопление трёх одинаковых букв не может быть устранено 
усечением первой буквы и, т. к. она является не флексией, а местоиме
нием, поэтому используется разделительный алиф [36 -  90];

в -  фатха “тяжёлого” нуна заменяется кясрой по аналогии с 
формами двойственного числа [36 -  87]. Долгота [а] перед удвоенной 
буквой сохраняется [36 -  88].

В форме(^) восстанавливается слабая согласная:

"и + > *о + — 6— * о?*-“ ';
а — в форме происходило усечение слабой согласной на том 

основании, что она была в конце слова с сукуном (СКПСЗ, 5). После 
присоединения “лёгкого” нуна эта слабая согласная уже не будет в 
конце слова и поэтому восстанавливается, а в соответствии с правилом 
присоединения получает фатху [36 -  86];

б -  слабое звукосочетание [айа], полученное в результате при
соединения, является устойчивым на основании того, что слабая соглас
ная находится между двумя разноколичественными [а] (СКПСЗ, 10), 
т- к. последний звук [а] , хотя и не является долгим, тем не менее обра- 
3Ует закрытый слог, который по классификации слогов в арабском язы
ке считается долгим (2.1.2.3).
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В форме^) сукун слабой согласной заменяется кясрой:
•. і а I б . • | I.^  Т >Д1| ------ > ^ПЯ >ЧІ --- ---> (_)_)» ------ * ц)М т!,

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме;

б -  о -  флексия глагольной формы усекается по аналогии с мето
дикой присоединения “тяжёлого” нуна [36 -  93], что приводит к встрече 
двух неогласованных букв;

в -  встреча двух неогласованных букв не может быть устранена 
усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является пока
зателем долготы, поэтому происходит замена сукуна однородной 
огласовкой кясрой (3.1.5, б).

В форме*®' сукун слабой согласной заменяется даммой:

+ I у* ----—> --- -—>

а -  “лёгкий” нун непосредственно присоединяется к глагольной 
форме, что приводит к встрече двух неогласованных букв;

б -  встреча двух неогласованных букв не может быть устранена 
усечением неогласованной слабой буквы, т. к. она не является показа
телем долготы, поэтому происходит замена сукуна однородной 
огласовкой даммой (3.1.5, б).

4.3.3.9. Причастия обоих залогов (^Ч* и ,̂*12.) во всех падежах и 
состояниях образуются по тем же моделям и в результате таких же 
преобразований, которые описаны для соответствующих причастий гла
гола (4.3.2.9 и 4.3.2.10).

4.3.4. Глагол “забывать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня ( ^ )  не
достаточный. Слабая согласная ^  при спряжении образует слабые зву
косочетания, которые подчиняются 01И1СЗ. В исходной форме( *) обра
зовалось устойчивое слабое звукосочетание, в котором слабая согласная 
огласована фатхой, а перед ней однородная огласовка (СКПСЗ, 11). К 
этой группе глаголов относятся также и глаголы такой же модели с 
третьей коренной > которая заменяется на ^  уже в исходной форме 
(2.2.3.2 и 3.1.6.1), например:

у^а J  —> J  “быть довольным”.

Спряжение такого глагола и характер преобразований ничем не 
отличаются от глагола Преобразованная уже в исходной форме 
слабая согласная j  может появиться только в масдаре (У >^_>)■

220

4.З.4.1. Перфект

С “тяжёлым” нуном
(5)и,.„;

л «.

Л

( 5 ) \.и\ л ііічі

(4)1 ̂ (З )и ^ ( I V
(З)іУ,..,-, (3)’̂

С “лёгким” нуном
( 5 ) ^ ^

л л

(5)У„.„-,

(5

л л 

0  )і А*< .1 \

-  л

** Ч ■
+

л

(4)1_^І (3)11І
( 2 ) ^

Л

(5 )ца«о (3)іУ„д (З)д-,

В исходной форме С З ®  замена первой огласовки фатхи на дамму
не влияет на характер слабого звукосочетания:

- %

Присоединение дополнительных элементов в формах^) не влияет 
на характер слабых звукосочетаний [101 -  278], например:

сЛ) +  —> и Ц  I +  —> Ь.дду,
•  л  ,  *

I -Ь ‘‘‘" ‘.11 —^
«* г +

В формах^) при присоединении неогласованного слитного место
имения ^ j  последняя буква корня в соответствии с правилами
присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку дамму, что 
приводит к образованию долготы (СКПСЗ, 16), например:

, - *1 I > \ \ииу]—►Гу] 1 * ".j  + ^

В формах^) к глагольной основе присоединяются огласованные 
слитные местоимения именительного падежа, и в соответствии с пра
вилами присоединения [36 -  36] последняя буква глагольной основы 
получает сукун. Полученное при этом однородное слабое звукосочета
ние дает долготу [м] (СКПСЗ, 1), например:

[ий]-»[й]Л  + і піні.

4.З.4.2. Все формы имперфекта и императива, включая сослага
тельное и условное наклонения, а также усиленные формы и образова
ние причастий, полностью совпадают с аналогичными формами глагола 
'■***“ (4.3.3.2-4.3.3.9), который имеет такие же слабую согласную и типо- 
вУю гласные.
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4.3.5. Глагол ^ ^ “быть ослабленным, вялым”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня 
недостаточный. Слабая согласная j  при спряжении образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ. В 
исходной форме(') образовалось устойчивое слабое звукосочетание 
[ууа], в котором слабая согласная огласована фатхой, а перед ней одно
родная огласовка (СКПСЗ, 11).

4.3.5.1. Перфект

Действительный залог

(4)Ц

(4)’(ЧЯО
^)и<и

( 4 ) 0 ^

( 4 ) ^

(3) '> 0

(4)и > 0

( 2 ) 1 ^ 0 ) - ^

Страдательный залог

( 8 ) ^ ( 8 ) ^

( 8 ) с ^

(8)согк^

(?) ! ^ <5> ^
( 6 ) ^ ( 6 ) ' ^ ^

В формах^) присоединение дополнительных элементов не влияет 
на характер устойчивого слабого звукосочетания.

Например:
о Я •  Я

о  + - »

В форме^) при присоединении неогласованного местоимения 
именительного падежа лс.1*»Л ^ J последняя буква глагольной основы в 
соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает однород
ную огласовку дамму, что приводит к образованию однородного слабо
го звукосочетания, которое превращается в долготу [у] (СКПСЗ, 1):

3 + > 3  - >  Ь ' Л  Ш Ы Я  >

В формах^) при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя коренная в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, при этом обра
зуется однородное слабое звукосочетание, которое дает долготу [у\ 
(СКПСЗ, 1).

Например:

—► С/уэ.^  ___1уу]~*[у] ^
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Форма^), которая считается исходной для всех форм СЗ (3.1.6.1), 
образуется по модели Л*д, при этом для достижения устойчивости сла
бая согласная  ̂превращается в ^  (СКПСЗ, 12):

В формах^) при присоединении дополнительных элементов ха
рактер слабого звукосочетания не изменяется:

^  + ^ 1) - >  ^ 1 ) >  1 + ^  1) ->

I + Слал.

В форме^) при присоединении неогласованного слитного место
имения Яс.и>Л ^ J последняя буква глагольной основы в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает однородную огласовку 
дамму, что приводит к образованию слабого звукосочетания, дающеего 
долготу [у] (СКПСЗ, 16):

5 + ’̂ 1 )
[ииу]-+[у] ^

В формах^-* при присоединении огласованных слитных место
имений именительного падежа последняя буква глагольной основы в 
соответствии с правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, при 
этом образуется однородное слабое звукосочетание, которое дает долго
ту [й] (СКПСЗ, 1), например:я я я

4.3.5.2. Все формы имперфекта и императива, включая сослага
тельное и условное наклонения, а также усиленные формы и образова
ние причастий, полностью совпадают с аналогичными формами глагола
I—сч который имеет такую же слабую согласную и такую же типовую 
гласную (4.3.1.2-4.3.1.10).

4.3.6. Глагол “называть”

Глагол II породы, по составу корня ( у —->) недостаточный. Слабая 
согласная j  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
Дающее долготу [а] , которая в конце слова обозначается буквой <̂ , т. к. 
является четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

[дуа]-»[д] )

Поскольку в исходной форме в результате преобразований конеч
ной буквой оказалась то она и учитывается при дальнейшем 
спряжении (3.1.6.1).
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Преобразования в перфекте, имперфекте, а также во всех уси
ленных формах совпадают по характеру с теми, которые описаны для 
соответствующих форм глагола су_^(4.3.2.1 -4.3.2.8).

4 .3 .6 .1 . П ер ф ект

Действительный залог
9

*
•  „#а -

9
1 а  Н а  і и

* ф ы  -

О Ч У * і Г . ц а м *

К у іа
й  -

- е й  -
и

\  а '
С  Ь а>и

4 .3 .6 .2 . И м п ер ф ек т

Страдательный залог

и
9
+ *>1 ІІЛчІ

9
• .. * 9 

9
*. + * > 
1̂ } \ ) А к Л

%
1/м/ии

* >
«•

.. * *

1 Л Л

' , 4  9

\ 1 ^

Г/У...

' 4 9

- '* ' С...1ІАМІ

Действительный залог
9

4  -  . * '  (

- . >

9

^ 9

^1 \ А * А \

9
-

9
4  - „

и

'  і  '  9

О У ^ Ч о У у ^ ч
4  '  9

^ Ч

'  *  -  9
ДАиП

9
* '  ,

Страдательный залог
9* " . "  (
9• а - .. 

ЦДАюи

9
^ЛАи&

і

9
•* ' '

' •  і '  9
О У * Ч С & 4

І '  9
Ч

' • & '  9
о у *ч

а - ..

4 .3 .6 .3 . И м п ер а т и в

( 2 ) 1 ^
( 2 ) ^

0 ) ^ ,

( 2 ) ^

1. Во всех формах после усечения префикса ^  оставшаяся часть 
слова не начинается с сукуна и соединительная хамза не добавляется:

2. В форме(') в соответствии с 111111 конечная дамма заменяется 
на сукун, и слабая согласная с сукуном усекается (СКПСЗ, 5):

9 4 ' о 4 '  Ї'
<£*** —> —> (Ъ+М.
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В данной форме возможно употребление паузальной —в (3.3.4.2):

3. В формах^) после усечения флексии ц  в соответствии с 1111Н 
сохраняются долготы, и никаких изменений не происходит, за исключе
нием формы мн. ч. муж. р., в которой добавляется различительный 
алиф.

Например:

—У Уз л  ̂ \ааш.
4. В форме^) в конце слова никаких изменений не происходит, 

потому что конечная о является не флексией, как в формах^', а место
имением, которое сохраняется.

4 .З .6 .4 . С о сла га т ельн о е  н а к л о н е н и е

Страдательный залог
9а " . *- {

9I* * " - 1
9и^ІАХЛІ

9
1 Л -Л , ,Л

9

9
• * '  +

I* * ' ' і  '  9 

9'  ьй '  9
О У ~Ч

а - и

Действительный залог
 ̂ 9 , , ,  {

91 * '  * І^Аии
 ̂ 9 Г,У. У

9'  * '  + 

9

йУ**“'1

1 1 ' > ГУ./, '  4 '  9

4 '  9
и ) ЛкЛ) ГУ.л

4 .З .6 .5 . У сло вн о е  н а к л о н е н и е

Действительный залог
»- . *' {

1 ^  - І̂ АХЮ-І

'  ч * '  + Ц4Ах»и

94 '  +

9
* '  +

. і - і

'і К - >
, ,и

д У 4

ГУ..',

4 -  ̂

*' и^ии

Страдательный залог
9а - .

^ и іі

9
' . • *  '  *  
У ) * * * *

• ^

іа і  -  9
І^ А и и

'  а і  '  9

Ч ~ ч

ГУ.л

і '  9

у ч

9
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4.3.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
л

% л

( J d A u U

л

Л -  л
( J A X U J ъ W

й '*  '  л

'ййД -9 ^  Л А Л Л І

л

( J J - O jo D

С “лёгким” нуном
л

Q l A j a U
{

л

С д И Ь о и

-

л
• . ' *  '  и 

л

Q A U lA

•  /  '  л

—

a Л

л

i jX A x H i

4.3.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С  “ т я ж ё л ы м ”  н у н о м
л

( j j - O J u U
a  ' j '  |

л
*. л в  '  ..

( J L u a j u u

л
* , \ ' Z  '  .. 
( J U A U L I

л

л

( J J a u U

і  л і  '  л * i ' Z  '  л
( J U a j o U

a  ' S -  a

* « \ьІ> -  Л
j U l A J O U д а і

л

С “лёгким” нуном
л

•  / S '  .

л

-

л

л
9 І ' Ф

• л » '  л

_

9 'й  '  Л

І / S '  „

4.3.6.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
s . S -
(jA A JU

a  '

S  S '

С “лёгким” нуном
•  J -

-

ot '# -

•  S '  
( j A x a l

4.3.6.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова образуется слабое звукосочета
ние, которое даёт долготу [ы] (СКПСЗ, 17). После долготы следует звук 
[н] танвинного окончания, который фонетически можно приравнять к 
неогласованной букве, т. к. после него нет гласного звука. В результате 
происходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется
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усечением долготы (3.1.5,а) и формированием в именительном падеже 
неопределённого состояния танвинного окончания [ин]:

' '.'.Л [ийук]->[цн]-Кин] ч *'.Л----------------------------------^  Г““ '
В именительном падеже определённого состояния исчезновение 

танвинного окончания приводит к сохранению долготы:
[ийу]-+[й] ^ У.ЛП_

В родительном падеже неопределённого состояния .изменяется 
характер слабого звукосочетания, однако в результате сохраняется тан- 
винное окончание [ми]:

* -  л [ыацн]->[цн]-»[цн] *. >

В родительном падеже определённого состояния танвинное окон
чание пропадает, что приводит к образованию долготы:

[ийи]->[й]

В винительном падеже неопределённого состояния образуется 
устойчивое слабое звукосочетание [ийа] (СКПСЗ, 12):

В винительном падеже определённого состояния исчезновение 
танвинного окончания не влияет на характер слабого звукосочетания, 
которое сохраняет устойчивость:

цу <u .кЛ —> ^  дт д,11.

4.3.6.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова образуется слабое звукосочета
ние [айу], после которого остается [н] танвинного окончания. После 
преобразования слабого звукосочетания в долготу [а] (СКПСЗ, 15) об
разуется другое, в котором после долготы следует [и], которую фоне
тически следует рассматривать как букву с сукуном, т. к. после нее нет 
гласных звуков. Таким образом, произошла встреча двух неогласован
ных букв, которая устраняется усечением долготы (3.1.5, а). В резуль
тате всё слабое звукосочетание вместе с танвинным окончанием [ун] 
превратилось в танвинное окончание [ан] , которое требует алифа, обо
значаемого на письме буквой ^  (2.2.3.1). Таким образом, причастие 
будет иметь следующий вид:

* і ' Л [айун]->[ан]->[ан] < -  > 
^ у Л * Д Д .
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В косвенных падежах неопределённого состояния характер сла
бого звукосочетания изменится, однако результат преобразований в 
соответствии с правилами (СКПСЗ, 15) сохранится:

-  в родительном падеже:
$ - Я

^ЛкЛЛ [айын]-»[ан]->[ан]
»

і - <

-  в винительном падеже:
[айан]->[ан]-»[ан] s - >

В определённом состоянии исчезновение танвина приводит в 
соответствии с правилами (СКПСЗ, 15) к образованию долготы во всех 
падежах:

[айу]->[а] V. ЛИ

[айи]-+[а] V. ЛИ

1 _ [айа]->[а] ^ «/.ЛИ

4.3.6.11. Масдар

Для недостаточных глаголов II породы масдар образуется по 
модели *—l»ij, при этом изначально формируется устойчивое слабое 
звукосочетание [ийа] (СКПСЗ, 11):

4.3.7. Глагол “соблюдать”

Глагол III породы, по составу корня ( ^ д )  недостаточный. Слабая 
согласная ^  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
дающее долготу [а ], которая в конце слова обозначается буквой т. к. 
является четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

[айа]—>[а]
t ^ ' j -

При дальнейшем спряжении слабая согласная ^  образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

Преобразования в перфекте, имперфекте, а также во всех усилен
ных формах совпадают по характеру с теми, которые описаны ранее для 
соответствующих форм глагола (4.3.2).
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4.3.7.1. Перфект

Действительный залог
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4.3.7.2. Имперфект

Действительный залог
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Страдательный залог
Я

( > rJ
я

Ùjé-'jJ
я

< > г̂

'  »  '  • -  я

ÙJ& 'J i

'  • '  я

Ц р 'Л (J*rJJ

4.3.7.3. Императив

» > 0
l ^ ' j

£ rJ

û a f ' j v f ' j

1. В начале всех форм после усечения префикса Сі  в соответствии 
с ГТПН оставшаяся часть слова не начинается с сукуна. Следовательно, 
соединительная хамза не добавляется, например:

’̂ \ ' у  - »  ’̂ \  1>(Сд) ->
Преобразования в конце слова происходят в соответствии с ППН Г

и совпадают по характеру с описанием соответствующих форм глагола
И— (4.3.6.3).
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4.3.7.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

\ ^ л

1 у&\
>

С л ^ л
ис.|_р %

№ л М й

№ л

Страдательный залог

Л ' З

№
< > ч н

№

4.3.7.5. Условное наклонение

Действительный залог
*

£Ч й

1 > Г р

<^Ч&

0 ^ 4 5

Че-Чн 

4 е-ЧР

Страдательный залог
*

и !£ Ч Р
г +

л ^ ' л
1ЬЧР

ё ч *

№ Ь ' л
1' •» 

л ^ ' л 1^-ЧР Ъ }'л

4.3.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
>

'0.̂  Л ^ 0 1
*

№  л 
Ъ ^л

йЧ̂ЧР
оар-Чя

оЦс-1 ̂

У К *
Г * 

»
Ъ^ Ч Р

С “лёгким” нуном

^ Ч р
>

№ . л Ь^Чр
- № л

№ . л - " № л

- - Ь^ЧР
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4.3.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
%

>
Ъ’№  л

>". "" и

Л * 'Л

- ’с № л
•  » - * '  л

0 3 * ' л -

- - *• Г -

С “тяжёлым” нуном

л * ^ л *6№ }
**, > '  Г и

У Ь Ч Р

>6 "  1" •• 
с № л
*. '  г  •* 
Л * ' Л

г * - 1- ->
о з * ' л

№ № л

Ъ № л У К *

У К *

4.3.7.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

-
> 0

С “тяжёлым” нуном
* г

и * и
У * 0

йар’О

ц с -0

4.3.7.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 

по модели при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же преобразования, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола л** (4.3.6.9):

В  неопределённом  со с то я н и и :

Падеж Характер преобразований

Им. - г |^ 'л [ий)«]—>[йи]—>[ин] ^ о 1'

Род. ^ \ ' Л  - Л  [ийин]->[йн]->[ин] > ^

Вин.

В  определённом  со с то я н и и :

Падеж Характер преобразований

Им. ^г-О'-Я [мчу]->[ы ] > ^ Г_ р .

Род.

Вин. № ' №  № ^ -
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Причастие СЗ образуется в соответствии с: правилами [36 -  106] 
по модели ЛьЬи, при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же преобразования, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола (4.3.6.10):

4.3.7.10. Причастие страдательного залога

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. [айун}-+[ан}->[аи} )

Род. >  [айин]^[ан}-+[ан] > у -

Вин. [айан]-+[ан]-*[ан] >

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. № ]-> [* ]  >

Род. - >  ^ \ ' ^ \  [айи]-у[а] >

Вин. - >  № №  > ^ г р .

4.3.7.11. Масдар

При образовании масдара от глагола III породы по модели (ДЬ1&) 
в слове происходит следующее преобразование (СКПСЗ, 15):

___ [а й а Н Р П

При образовании масдара по модели сЛ_»! буква ^  после форму
лообразующего алифа превращается в хамзу (СКПСЗ, 13):

1^1*

4.3.8. Глагол №  “давать”

Глагол IV породы, по составу корня (_>1»с.) недостаточный. Слабая 
согласная j  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание,
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дающее долготу [а], которая в конце слова обозначается буквой т. к. 
является четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

___ [ауя]->[д] )

Поскольку в исходной форме в результате преобразований конеч
ной буквой оказалась ^ , то при дальнейшем спряжении учитывается 
именно эта буква (3.1.6.1).

Преобразования в перфекте, имперфекте, а также во всех усилен
ных формах совпадаю! по характеру с теми, которые описаны ранее для 
соответствующих форм глагола (4.3.2).

4.3.8.1. Перфект

Действительный залог Страдательный залог

1 УіІтЬ.1

1
1 1 дпіпі-І

л Х , 1

і ** м

• Д р І
ЬиДзС.1

ІДаС-І

І І Ь І ’с Л ± \

і р д

іУ.ик!

4.З.8.2. Имперфект

Действительный залог

; % 
'< і№

й р “

й А “Ч

иД “ч

Страдательный залог

иД3"

- і

'С & Ч
- в » • >
й ^ ч

и 'Р ч

и У 3"

4.З.8.З. Императив
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В глаголах IV породы префикс в соответствии с ППН всегда 
заменяется разделительной хамзой, огласованной фатхой, например:

У 3*2 —> ^ » Ц 122) —>
Преобразования в конце глагольных форм совпадают с описанием 

соответствующих форм глагола сга-(4.3.6.3).

4.З.8.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

1 адЗ
1ДД«з

1 ^ 4 №

4.З.8.5. Условное наклонение

Страдательный залог

- я
иУ3*2

1Д Д
У *

1 1 ^ 4

1Да*3

Действительный залог

Я я 

я

И й

|ДД4

Зй^“Ч 1ДмЗ

Страдательный залог

ЗаД ЗэЫ

1 ̂ 1а*3
/  Я

З»^3*2
ЫаяЗ

1кз

У *
\jiaiu Ф -Ч к з

Ж ДЗДД 1^3

4.3.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

Зй^3*2 ^ДаЬ|

сД**2

у1зДа*3
(jl.il->»')

сЗуЗадЗ

У=“Ч

иЦЗДД

Ь 4 ^ Ч ЗйЗэдЗ
я

и.|1э»2

С “лёгким” нуном

’и Д “ 2 Су1аС.1
я я

13>3“ 3
-

ЗйЗадЗ

[дЗа»3

У 3" - й Д “Ч

- - ЗуЗ3*2
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4.З.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

0-Д*2
X Я 

в .  я  » в и

О-й3"
-

о Д " 2
.. я

иД3*2

й Д * ч - йД"Ч

- - йД3*2

С “тяжёлым” нуном
- Я 

и ^ 3*2 &Ьс.1

о Д » 3  

о ' '0^*2
иД»*2

- Яв. " 1 ® -
о н 3*-1

'иД3*2
£ Я ”» в я
З ; . ^ оД="Ч

„ я
а А « 2

4.З.8.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном С “лёгким” нуном

сзД3̂ -'

^иДос.! зДл,!

'зДаС.1
-

* 3 й ^ '

4.З.8.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели 3*3», при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причасти)! глагола (4.3.6.9):

В  неопределённом  со сто ян и и :

Падеж Характер преобразований

Им. - 1 л \ [ммун]->[г7н]->[ин] ^ и .«

Род. ^ и*.'. [имин]->[мк]->[кн] ^ и-.3

Вин. Д3э*3» —> 1л1а*3>.

В  определённом  со сто ян и и :

Падеж Характер преобразований

Им. '  U-J.ll [ийуЬК«] > ^3»к331.

Род. ^ 3 1  - >  ^ЗакИ! . [иД«!-»!«] >

В и н . ^  1э‘»3>11 —> ^1->«Д1.

235



Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели е!**д, при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же преобразования, которые описаны для соот
ветствующего причастия глагола (4.3.6.10):

4.3.8.10. Причастие страдательного залога

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. '  [айун]->[ан\-+[ан] ^ .Л

Род. [дйин]-»[дн]-Наи] >

Вин. [аиан]-Кдн]-Кдн] >

В  определённом  с о с то я н и и :

Падеж Характер преобразований

Им. ’ [айу]~^[а] > и-.'л

Род. ->  [ а й и ^ а ] ^

Вин. [айа]-+[а} >

4.3.8.11. Масдар

При образовании масдара от глагола IV породы по модели ЗЩ 
слабая согласная после некоренного алифа заменяется хамзой (СКПСЗ, 
13):

11.Ы - >  ;йаЫ .

4.3.9. Глагол “желать”

Глагол V породы? по составу корня ((>г—ь>) недостаточный. Слабая 
согласная ^  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
дающее долготу [а ], которая в конце слова обозначается буквой с$, т. к. 
является более чем четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

>
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При дальнейшем спряжении слабая согласная ^  образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

В формах перфекта происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующих формах глагола (4.3.2). В формах имперфекта, в 
том числе сослагательном и условном наклонениях, а также в усислен- 
ных формах, происходят такие же по характеру преобразования, что и в 
соответствующих формах глагола (4.3.3), который имеет в импер
фекте такую же слабую согласную и такую же типовую гласную.

4.З.9.1. Перфект

Действительный залог
* й  *

1 |Уип
% й  .-

Сш.аі
л й  ^ 

Л Й ^

Л І  .

1

-  Й -

( . . І П Л А І**

«•* и «• 0 • *» 
С П І А З

I І а х а і

о Й -

С 1 І Д І

4.3.9.2. Имперфект

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г

Ц йдЗ
л « л 
С ІЛІАЗ

л «! л
» и и 

Л ї! Л
л ЇІ л

1 / ‘» 'д т

, а л 
•• •* + 1 , Ша 1

£ л

і л

•а %

•а л
Ь і о
- І Л

РГі'ДІ
в « л
И ИС ИЬоЗ

Страдательный залог
й  -Л

й  -Л й ^Л

й  -Л

й

й  -л

Й - й

" .  в“!- й -Л

^ІзідТ)
Й -Л

Действительный залог

й ~  

й

й  - -

й  ~

Й --

4.З.9.З. Императив

с > ^

й  -

6 ^

гъ1



В начале всех форм после усечения префикса слово не начинается 
с сукуна и соединительная хамза не добавляется, например:

Преобразования в конце слова происходят в соответствии с ППН 
и совпадают с описанием соответствующих форм глагола 1̂ (4 .3 .6 .3 ) .

4.З.9.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
%л

сг1" '
.. " б „

й
б ^

1/іУп
сг“ 2

б **
3 4 * * 3 4 іа *
\ уїли

а -
1 пУл

б -
4 4

б -
3 4 4

б --
ЬіУп

б V- 
2

4.З.9.5. Условное наклонение

Страдательный залог
б -л

б .3
1

а
а

Ь \л\1

а ^
(4 ^

а -л

У44 1/іУп
а -

" в ..л а
4 ^

Действительный залог

С 4
*.-Л 
О " 1

а

а „
а

ІАІХШ

а

а ^
\

а -
1/'Уп

а - о п
а --

ІліУп

Страдательный залог
Л

*.' *{
б -л

1
б -Л

а -л

1-пУи

.  л ....

б -л

1 ^іУп І/ілп
б -

3 4 4
б -Л

ІуЛ'Г.
-л*.- ....

4.3.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
а —.

4. л 0 ^ 1
б а «

^1 підТі

О^аІІ
в

0*Ь®£
б -

OJ*AЧ
 ̂ б - б -

Ц ^ и

3 4 * Уи 3 4 &
б ^  б ' /  „

С “лёгким” нуном
а ~

б

-

б

а --
ц^®£

б - б «. и'
04*4!

а
С}}\аГ)
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4.3.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
б -Л

а , л

-

б -Л 

б -л

б х

_

б -
• / . '  и*

б -л

С “тяжёлым” нуном
б -Л  

б  и .
* '1 

б  - л

б  -л а » щ*

* а -л О ^ 2

б  -л «*. - ^

а -л

б  -
б  Л „Л

и>^чг
-  б  -

*. 1 •• •" «*б

б  X +>
б  - л

4.З.9.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном
б -

-
йь£“

б -

°с 4 ^

С “тяжёлым” нуном
б -  

б Л и

, а *
*3-4*>

*34**

а , 

а  -
в* •*0 ^ и

4.3.9.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели сГ«*''Ч при зггом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола (4.3.6.9):

В  неопределённом  со с то я н и и :

Падеж Характер преобразований

Им. - ’ А', [мйун]->[йиН[ик] ^ *Уд^

Род. • , !->  ГіШННІ->ГЙн]->[нн] ч '-.'.'Л-̂ІАХО ->  ------------ ----—:---------- ---- ^

Вин. ^ 2 .  & 3*.

В  определённом  со сто ян и и :

Падеж Характер преобразований

Им. ’ "'„'ЛИ [ийу]-+[ї] >

Род. ^ 1 1  - >  I“™ И Ш _ >  ^ 1 .

Вин. *Г<И аЦ.
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4.3.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 
по модели при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола и— (4.3.6.10):

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований
Им. [айун]-+[ан]-+[ан] ‘ у

Род. [а й и н ]^[д н }^[а н ]  )  '- :Л

Вин. у к к , [айан]-+[ан]-+\ан\

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований
Им. ___ 1 я » ] - к а ]  )  \-;*Л

Род. [айи]-+[а] )

Вин. '^йкЛ\ . [айа]->[а] > '- .у ,,

4.3.9.11. Масдар

При образовании масдара от глагола V породы по модели в 
именительном падеже неопределённом состоянии происходят следую
щие преобразования (СКПСЗ, 17):

• -.У, [уйун ]-*[й н ]-*[и н ] ^ ^

На последнем этапе преобразований долгота [и] стягивается в 
краткий звук, т. к. после нее следует звук [н] танвинного окончания, ко
торый фонетически можно считать буквой с сукуном. В данном случае
встреча двух неогласованных букв устраняется усечением долготы 
(3.1.5, а).

В определённом состоянии пропадает танвинное окончание и дол
гота сохраняется:

’̂ ьк [Уйу]-+\М] ) ^
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В родительном падеже в обоих состояниях меняется характер 
слабого звукосочетания, однако результат сохраняется (СКПСЗ, 17):

-.У [уццн]-»[йн]-»[цн] ^

^ к  [>йи]-Кй]

В винительном падеже образуется полуустойчивое слабое звуко
сочетание, в котором слабая согласная получает фатху, а перед ней не
однородная гласная. В данном случае устойчивость в обоих состояниях 
достигается через замену огласовки на однородную (СКПСЗ, 1-2):

^  1^3 [уйан]~±[ийан] > 'у,у,

^ 1 1  -»  ^ 1 1  [уйа]->1ийа] >

4.3.10. Глагол “избегать”

Глагол VI породы, по составу корня (^^—а) недостаточный. Слабая 
согласная ^  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
дающее долготу [а] , которая в конце слова обозначается буквой т. к. 
является более чем четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

^'л1£ ___ [Дйа]-»[а] >
При дальнейшем спряжении слабая согласная ^  образует слабые 

звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.
В формах перфекта (4.3.10.1) происходят такие же преобразова

ния, что и в соответствующих формах глагола (4.3.2.1). Во всех
наклонениях имперфекта, а также в усиленных формах происходят 
такие же по характеру преобразования, что и в соответствующих фор
мах глагола (4.3.3), который имеет в имперфекте такую же слабую 
согласную и такую же типовую гласную.

4.3.10.1. Перфект
Действительный залог

у
г ** і ПІ Оі

е ^ л і ї

■ * 4

Г р і ї ПлУЗ

о і-к і ІЗлії СіЛІІЗ

Страдательный залог
- У У
Іь л ^

У *У

У УУ• ■» . і**
У УУ

У УУ

- УУ

У У
СззЛуи

'А»**
У У

У У
Слуіз
- УУ
Ііл  ус,

У У

• у У
Слідуй
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4.3.10.2. Имперфект

Действительный залог

ДлУЗЗ (_5СУЗ|

д£Узз
дУсУЗЗ

(_5сУЗЗ

ДсЬУЗЗ

ДлсУЗз

дУсйш

дУсУЗЗ

(^СУЗз

(_£СУЗЗ

Страдательный залог

(_5СУЗЗ <_5’сУз1

Д^сУЗЗ

Дй^йЗ
дУ'сУЗЗ

1_$'л>УЗЗ
— * 

Дй^лй

С&А&и дУ'сУЗЗ

1_5сУЗз 

(_£ сизз

4.3.10.3. Императив

сиз
УсУз

Дй21* 1/'^из

В начале всех форм после усечения префикса сс в соответствии с 
ППН слово не начинается с сукуна. Следовательно, соединительная 
хамза не добавляется.

Например:

—> ^сУЗ^Дз) —>

Преобразования в конце слова происходят в соответствии с ППН 
и совпадают по характеру с описанием соответствующих форм глагола 

(4.3.6.3).

4.3.10.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

(_$с1аЗЗ ^сйз!

1 _̂ УЗЗ

д^йзз
1 УМ 1Т1

(_5̂ иЗЗ

1 ̂ и зз

ДрУЗс УсУЗЗ <_5сУЗЗ

Страдательный залог

(_$сУЗЗ

гусУзз

цсЬизЗ
УсУзз

сУЗЗ

’̂ сУЗЗ

Усйз:

УсУЗЗ

<_5сУз!)

<_5сУЗЗ

242

4.3.10.5. Условное наклонение

Действительный залог

сШз сШ

1 ’УсйзЗ 

Д^Уй
У’сУЗЗ

сУЗЗ

'^сУЗЗ

г д а Ул\Гп сУЗз

Дй2̂ УсУЗЗ сУЗЗ

Страдательный залог

сУЗи сШ

Г^УЗЗ

дзлйзз
УД <33

сУЗЗ

‘ц?'сизз

\jpU i «•

д Д О УсУЗЗ сУЗЗ

4.3.10.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

’дрУЗ!

дУДаЗЗ
-

"дрУЗЗ

"дрУЗЗ

дУсУш - д £ У у

- - '(ДсУЗЗ

С “тяжёлым” нуном

дзсУЗЗ ‘д£1й!

Д ^ й

дЦУУЗЗ
дУсУЗЗ

‘д£УЗЗ

дрУЗЗ

ЬУ2̂

дУДУУ

дУсУи

дУсУЗЗ

ДрУУ

дрУЗЗ

4.3.10.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

дрУ и ДссУЗ!

дУсУЗЗ
-

дрУЗЗ

дУ 2̂ -

- - дрУЗЗ

С “тяжёлым” нуном

дрУЗЗ дрУ31

Д Я ^

дУуУЗЗ
дУсУЗЗ

дУУЗЗ

ДзсУЗЗ

в * '.1 дУсУЗз Д й ^

д у д а дУсУЗЗ дрУЗЗ

4.3.10.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

дУ 2̂

4

*^сУЗ

'орУз

С “тяжёлым” нуном

дУ 2̂

дЦрУЗ
дУсУЗ

Ь53£

дрУЗ
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Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Цс.\£ы, при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для причастия 
от глагола (4.3.6.9):

4.3.10.9. Причастие действительного залога

В неопределённом состоянии:
Падеж Характер преобразований

Им. :сЛк> [ш9*]->[«н]->[ш 1 ^

Род. * o l [тин]-Цйн]->\т}

Вин. —> Ijjlîio.

В определённом состоянии:
Падеж Характер преобразований

Им. _  [««j M « ]  >

Род. - >  [иив]->[й] )  ^  ̂

Вин. ^ ^^LslIaÎI.

4.3.10.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (_1с.1дм, при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для причастия 
от глагола (4.3.6.10):

В неопределённом состоянии:
Падеж

Им.
Характер преобразований

!Y iî^  [айун}->[ан}-+{ан} ^

Род. Г /Л &  [яшш]->[йн]->[а#/]

Вин. ^ Ж *  - »  Uiliio [айя»]~На«]-»[я»1
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В определённом состоянии:

Им.

Характер преобразований

[Д » ]-» [а] у . / А к Л

Род. I f à k à  ->

Вин.

4.3.10.11. Масдар

При образовании масдара от глагола VI породы по модели в 
слове происходят такие же преобразования, что и в масдаре от глагола 
^ (4 .3 .9 .1 1 ):

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им.
Гуйун]-+[йн]-+[ин] у ^

Род. у л *  _> , /Л *  [ ^ ] ^ ? н Ь > Щ  ЛД

Вин. '- 'Л *  [ з * » ] -К « й » ]  у ^ Л Д

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им.

Род.

Вин. у л л я  - »  ^  '^ л в я .

4.3.11. Глагол “совершаться”

Глагол VII породы, по составу корня (^- >Ц) недостаточный. Сла
бая согласная ^  уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
дающее долготу [а] , которая в конце слова обозначается буквой is, т. к. 
является более чем четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):
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При дальнейшем спряжении слабая согласная д  образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

В формах перфекта, имперфекта, императива, в том числе и в уси
ленных формах, происходят такие же по характеру преобразования, что 
и в соответствующих формах глагола ̂ (4.3.2).

4.3.11.1. Перфект
Действительный залог Страдательный залог

1 *< <1
* -о 
<-** 11»

- *0* 
1 Пі>.а',1

д До д
**

Д , 0

■» 'в
- • !•іС И.лвіІ

> До Д - До Д 
, •* *. •

дй. , **.( (-е>Иии«а1л1
1 Л\\.

с. аь<«ии)
Д ДоД

•* ДоД

иилх̂ аіз! До Д

сіш «̂»1

1 І-іи̂ аДЗІ С Г ^ І
До Д

1 ̂ л̂ аДЗІ
ДоД

Ьл̂ аїдІ
До Д

ІЗх̂ аДі! С
ДоД -  До Д

ІЗл > >»я її
0 До д

О ь  ̂ 9 її

4.3.11.2. Имперфект

Действительный залог Страдательный залог
Д

^2аЛ±1
- 0 /

0 Д

ЦЛ-вІм

, 0  Д

- о  Д

Сї1іаій
- о  Д

й д ^ у
^ 0

«Д ^У (|)их<аІід

\ і м (у-ааїі
- 0

Ц І ^ У
- о  Д ХО Д

4.3.11.3. Императив

1 ̂ А̂аДЗІ О-343'" ^

'  '
^ з І І І

В начале всех форм после усечения префикса еь в соответствии с 
ППН оставшаяся часть слова начинается с сукуна. Следовательно, 
необходимо добавить соединительную хамзу, отпасованную кясрой, 
например:
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Преобразования в конце слова совпадают по характеру с описа
нием соответствующих форм глагола и  л -  (4.3.2.3).

4.3.11.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
 ̂о Д

-0 %1» ' , ** .и ) ̂  1  ̂ї
- о Д

о У '3*“

,оД

У ^ 34“

|̂ *=<аД±з 1 л. С5̂“ 3*у
- о- У.д

]
-.»д 

1 а. >чаУі с Р 34“

Яействительный залог

| ̂ . і  ґуЧ »

'0^2аЛи V ио*і*»

| ̂  ■ •**>̂ ** 1 і .. і

її. Лай

4.3.11.5. Условное наклонение

Действительный залог Страдательный залог
^ о Д

(_НаД̂
- . ' - “. {  
ой313'

1 а . ! ^ о  У \

^ 0 -

( _ р з 4 А І

Д

1 ^  у У ч О 1 ^

,о Д

<. >«»0 \ <

,о Д

1 ^ , !^аУ * з

сй3*^
Уо д

О '  .

І 11 Уз 
*» •* іУ ^ І

1° '  .  •*«■* 1 а . >>а\ і 
•»

,  0 ^

СК^У
--0 < 0*  

1 У*%оУз 1ДаЛп 1 1 < у > ^ о У \ сй3^

4.3.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном С “лёгким” нуном

А̂ыаДАЗ ^іма^бі ^  > ІІаАлТ

* 0 *
й  * .

У-*%о лд

1 •  .

и ч н 3̂

- о -

^ І і у Ь а У І І

Уу*-34^
Й.  .  *!•«•

в .  ^ .  “ ••• 
/  и ^ э Д ы

-
"о^йаЛи

^ 0
а д(У<аіи

>0

и' у  ̂ у Ь У ^ у 'цУаДу - ^  \  і

Ь '-У ^ У Ьаг -̂и-каДІ: # ““
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4.3.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
- о Л

-© л

ц  *  *
/ ) 1  м ,  и »  Г .

- о  Л

< « л
й -  . .  „

й  Л -

4  Л ^

С “лёгким” нуном
--•Л

 ̂о Л -.и
-

'0 >
3)Г.>»<П

-о Л». '  .

о,Л " #

—
.-© л*. "  «

4.3.11.8. Усиленные формы императива
С “тяжёлым” нуном

' 0
й , * . -.1я

-0
С “лёгким” нуном

«*. * . ^*.г>а11
-

(Зь̂ аЗй)

• *М (_>к̂аЗд1

4.3.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола (4.3.6.9):

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований
Им. [ ^ М “ М “ 1 > и

Род. [нйг1н]->[йн]->[ин] )  ^

Вин. * • у \* , V—7 1̂ ыа1Ь0.

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований
Им. > , ^ 1 1 .
Род. [и«и] - к й ] V . ^ . п
Вин.
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4.3.11-10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели с!«*“ , при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ- 
~.™л/юшего причастия глагола (4.3.6.10):

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им.
' \айун]-Ц анУ Ц .ан) у

Род. '  - >  [ай « н ]-> [й н ]-> М _ >

Вин.
[а н а н ]^ [£ н Н [а н ]_ )(

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. -.■ Л Л  [ ^ Н И З _ >  1̂ &т

Род.

Вин.

4.3.11.11. Масдар * •
При образовании масдара от глагола VII породы по модели 3 —̂ 1 

слабая согласная в конце слова после некоренного алифа превращается 
в хамзу (СКПСЗ, 13):

—У г '■ ■

4.3.12. Глагол “покупать”

Глагол VIII породы? по составу корня (</_>-^) недостаточный. 
Слабая согласная ^  уже в исходной форме образует слабое звукосоче
тание, дающее долготу [а] , которая в конце слова обозначается буквой 

т. к. является более чем четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

'^> 1 1  ___[а“а ] ^ а Ц
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При дальнейшем спряжении слабая согласная ^  образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

В формах перфекта, всех наклонениях имперфекта, а также во 
всех усиленных формах, происходят такие же по характеру преобразо
вания, что и в соответствующих формах глагола и 'у . (4.3.2).

4.3.12.1. Перфект

Действительный залог

12Ь_)2и|1
Л - 0

0 - >1

> - о

-• - 0  

и“' и  >|

с$ У*^

У у * ^

4.3.12.2. Имперфект
Действительный залог

* + и*у ^ у ш
С & у&

** >•* !ф

С д у ^

ОУУ^Ч
..

1^у*Ч

у у ^ ч
. 1" •• >«• ■■в *•• г...

Страдательный залог
/  Ло Л Л Ло л

Л Ло Л 
а + -  М

? Ч У ^
Л Ло л 
«• «• >  1

Л Ло Л

-  Ло Л
*  °° г. 1 

%
Ло Л

с2и̂ у!4и1

№ \ ф у ^

у у ^ \
о Ло Л 

+ "  •* >1

Страдательный залог
- Р  л

С5 с5
^ 0  Л

" .  0 "  •* >«• 

*0 Л". ° "  и

У У ^

' 9  Л 
.  \ "  +

- о  ;

. > ь * и

,-о  ;", ° "  •• >•*

.  1 ' "  «* >•* "  * \ *

У у ^ ч С& уУ* "  •* !••*

4.3.12.3. Императив

У У ^

^ 1
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4.3.12.4. Сослагательное наклонение

" и > • ' -'И
у У

1
ĴĴ л2oJ

", и
у у* * * 1 ^ У ^

" и I*"
ц?

у у ^ ч | \jJpJo6 " «* «••* 
!ф  у » с >

С т р а д а т е л ь н ы й з а л о г

- в  Л

1 $ у &
" в г

"  -  >4

\°з'у&
о Л

" .  • "  V»

0 ! Д ^

*  р л
1 " "  V >«•
Ь ^ 1 и Ь }

(_ 5  _ > ь л Д

_о  1

У &

№

У У ^Ч
"  и  }••*

с 5 > ^ “

4.3.12.5. Условное наклонение

Лействительный залог Страдательный алог
"Р  ^
и  >1

х р  -*

J p J a U
"  ^  
^ 1 ы » 1

^ 9  Д
»р "  ^  г .^
1 J  J Д ^ a U

^  о Д

С Я У ^

'  е
^  1 1 М-1

Л
» '  И >••
^ у > л >

1 -* •• >•* 
) J J Д J u

и

4 У + и '

У У ^ Ч

" .  •* 
| _ И > * 4

у *А!
И

4* "  ^  >* 

" ,  ° "  и  >■*

У У ^

и > 2 и
'  + ь *

у *4
Д

"  и  ^-*

4.3.12.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном _ С “лёгким’ н;/НОМ

й , "  ^  ^4 

0 ! > “ '
» .  " и  8.4

й  1 и  }••*
^ ) _ у ы и

С & У ^

* .  1 "  и  г .^
0 ь ^

'

Й . "  ^  > -  
( _ у _ _ у и л 1

Й . ^
О У ^

о . Л  ^  > ..

-

9 "  и

У У ^

0 ^  }.и

я .  У «• > "

«*. 1 "  и

й .  "  ^  :*" ^ в > "

-

У У ^

о '  ^
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4.3.12.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжёлым” нуном

« .- ;Г .ОЦмм * „1* 1
, -а 3 

» -_ «

, -« * 

* . '• •

«. > -
и з ^ ^ *. г- *>’

і
і 7 ь* * "• * » 1

С “лёгким” нуном
- а  л

.  *• І.Ти о ^ і
. 0  > ' 9  Л

ОЦЬл*

— ОО^-и
в . д 
и - \  "  -  * *

■  1 — * • «• !•+  1

43.12.8. Усиленные формы императива
. С “тяжёлым” нуном

«. 'Гм

jl . i l

Й -
й и ^ а  
Й. -

С “лёгким” НУНОМ

-
°. - ми

.  ,— действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  10 

по модели <_1*3мц при этом в конце слова при образовании и склонен1-: 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соотве 
ствующего причастия глагола у-»« (4.3.6.9):

ь неопределённом состоянии:

Им.
— ------------- Характер преобцазований ~

Г« й ііі [™ ун]-+\ин^\ин]
— - -------------------- ^ >1ыьв.

Род.
,0 --------------------------*

- > C?J І ^  [ииин]^\й„]-^ин] .

Вин.

В определённом состоянии:
Падеж

Им.
------------------------Характер преобцазований

^ ^ 1  _ _ [ш у}^[й ]  > с . ^ |

Род. ^ [ г ш н ] - » [ и ]

Вин.
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4.3.12.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола (4.3.6.10):

В неопределённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. ' - у “«'- [ай)«]->[ан]->[ан] ^

Род. * ' *\> ч /  *4' [амин]->[ан]—>Гая] . * V»'“-------і--- ---- £---Ь--- і----^

Вин. + '+*** V і г '  [айанЛ—Ь-------£---Ь----і---Ь--- і--- ^

В определённом состоянии:

Падеж Характер преобразований

Им. ___ [дцу]-»[д] >

Род. - >  д;> ЇЛ І  ....>

Вин. - »  - [айа]^  >

4.3.12.11. Масдар

При образовании масдара от глагола VIII породы по модели Ціізаі 
слабая согласная оказывается в конце слова после некоренного алифа и 
превращается в хамзу (СКПСЗ, 13):

4.3.13. Глагол “образумиться”

Глагол IX породы, по составу корня (>-_>) недостаточный, образо
вался по модели Л41, при этом уже в начальной форме в нем произошли ' 
следующие преобразования:

й  '  в і а  -  о '  о I б  .  '  ' •  0 I

------ > 33^3 ' -------^ іЗ З ^З '-
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а -  удвоенная буква представляет собой две, из которых первая с 
сукуном [36 -  291 ];

б -  огласовка второй из одинаковых согласных переходит на мес
то сукуна и превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 9), которая обознача
ется буквой 1$, т. к. является более чем четвёртой в слове (2.2.3.1). Буква 
> оказавшаяся в слове предпоследней, считается сильной, т. к. после 
неё также следует слабая буква (3.1.2). Другим фактором, который 
делает это слабое звукосочетание устойчивым, является расположение 
слабой согласной между разноколичественными \а\ (СКПСЗ, 10).

СЗ, как и во всех глаголах IX породы [36 -  65], отсутствует.
В формах перфекта, имперфекта, а также во всех усиленных фор

мах, преобразования совпадают по характеру с теми, которые описаны 
для соответствующих форм глагола ^ ^  (4.3.2).

4.3.13.1. Действительный залог

Перфект

’̂ і у З

Ф'у З
%Я' ' *> I

Я іУ З
& Ч у З '

З у З

ф у З

З у З ч з з З у З

З У  3\ ^ у З

4.3.13.2. Императив

Имперфект

^ У Я <4у З

З у З

З у З
ф у З

іф у З  

З у З

а  Зу З

Я У Я

ф у  я  

ф у  3 і

ч? У Я

і# у З

З у З у З

Ся у З <з у З

4.3.13.4. Сослагательное и условное наклонения

Сослагательное наклонение

З у З З у )
1 * ' о И
'з у  я  

З у З
Ч у  ̂

З у З

^ у З
* » ' ь -
'З У  Я

З у З

Чу я З у З

З у З

Условное наклонение

у З у З
1 * ' ° + 
'З У  Я

З у З
Чу я

у З

і̂ у З

Уз у З, Чу я у  я

З у З Чу я
'  ° - 

У  я
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4 3.13.5. Усиленные формы имперфекта

Г “тяжёлым” нуном

З у З
- • і 

я у З

Й ' ' 9 »
о  У  У

Ъ З у З
ЪЧу З

З у З

З у З

й > - о '
й У Я

Ъ З у З

ЪЧу З

ЪЧу З

З у З
й '  ' ° *
С Я У Я

Г “лёгким” нуном

З у З я у З

З у З -
З у З

З у З

0 % - в "
и  У  Я - З у З

- — З у З

4.3.13.6. Усиленные формы императива

С “тяжёлым;” н;/НОМ
й * ' « 1
о у З

Ъ З у З
ЪЧу З

З у З

З у З

Г “лёгким” нуном

З у З -
З у З

З у З

4.3.13.7. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ-

* * "У С. п\.

В неопределённом состоянии. ------------~------------

Падеж

Им.

Характер —---- ----------------
.. . . > \ий\м\-М ин\-^[иН} У ас. ис 
і£ У 'Я ‘ ------------------------ Г ■

Род.
- . > \ийин]-Мин]—>[ин] ч ^  ^

, 4 «с. ^  ► і 5 У Я  ■ «-

Вин. Ъ  3 3  - »  Чу я -
_______ _____________

В определённом состоянии: ------------------------
----------- ---* ‘ ттглРГ»(УПЯ'ЧОВаНИЙ

Падеж

Им.
• [ииу]^[и] ^  ^ у ф \ .

Род.

Вин. З у З ' '  З у З 1'-
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4.3.13.9. Масдар образуется по формуле при этом послед
няя слабая согласная после некоренного алифа превращается в хамзу 
(СКПСЗ, 13):

4.3.14. Глагол “вызывать, призывать”

Глагол X породы, по составу корня (_>—с.3) недостаточный. Слабая 
согласная уже в исходной форме образует слабое звукосочетание, 
дающее долготу [а ], которая в конце слова обозначается буквой т. к. 
является более чем четвёртой буквой в слове (2.2.3.1):

__ № № ] .. >

При дальнейшем спряжении слабая согласная ^  образует слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ.

В формах перфекта, имперфекта, в том числе и в усиленных фор
мах, происходят такие же по характеру преобразования, что и в соот
ветствующих формах глагола (4.3.2).

4.3.14.1. Перфект
Действительный залог

1 ПС., їй НІ
л
1 ** иг. Уз . .Д

л
..*3 »Г*. У*3 , п!

1
СІПС-ЛІиоІІ

с ** Уз°. ,.1

Аіиі! ГіГ-Уь ПІ ^  Г. Л П ПІ

" о- а ..а і(_ус.Льл! ІЗсоЗІиІ с ** ігЛп, ,1І

4.3.14.2. Имперфект
Действительный залог
V* ♦-У АА11

". * V  - ОЗ&Лиа) 9.-° *■ 

1у

 ̂*̂1 Ліни V» "

(_Ус,-̂ 1ыУ І̂лс.!і'п.Гі 9 «*9 •* ^С-Лит

Страдательный залог
, л л 

1'пС.Л'‘>и1
; л л 
ґ н г . У , пі

л л  л
л̂іе.!Уі‘> мі
л  л л 

/)"мг. V,*. ,.1

л л  л 
1 л “\ 3<~- Уз . чі

- л  л 
і  ** 3 ЗГІ Уз . чі

; л 
С \ \ С * Л І и і \

л  л л л
ІДС-Л іи і!

л  л 
ЛЛаліі

л л 
4̂С>ЛЬМІ

- л  л
1*3 ЗС .̂Уз.чі

о Л Л

с' і і&ЛЗп іі

Страдательный залог
- л

(_?с.Ли/і
X Л

0̂ с>,Уи*п
- л

". 9 ̂  0-«*° ** ^  ЗС7- Л 3 . и 3

- л 
, ПІ \Г .. Уз і и**3

, л

.. л
" .« » 'V е -, «ЗГУЛ Ц.із

' о " о .̂о Л
/ ' А "зГ--Л*3 . о 3

и «•
'  в Л

" .9" V® * 
1 ) з̂ . Л 3 1 ч 3

- л
Уг.'уУ, ,л

. л
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4.3.14.3. Императив

1
\je jo iJ

"

4.3.14.4. Сослагательное наклонение

- V9 И
Іаь'ііжі

•" 9 *»9 •* 

9 «*9 «■>

". V  ".

\jc.juuji.j

ис.л"ы£|
' Vе «•

4.3.14.5. Условное наклонение
1 Пействительный залог _ _

о̂ о . р.  ̂3 . н 3

1 а
\jC-Couti

\лС-°Л1и̂

ис-̂ иидл

у  " С- Л-1иУ

Уз. .1*з

■> 1

, л
Г̂ с- Уп2і 

'^с.аіои

, л
Ъ с .  УьіД

- в" «1* А
 ̂ Л

\̂ С.‘.Упа1

- • ̂  * 
л

" °***° **.

С т р а д а т е л ь н ы й з а л о г  ___
Г - *1 V® • р Ль У і ^Сиіаі

•------- - л
1 *_)С.СийаО

„ Л

, Л
^  Уз ■ 0-3 

 ̂ Л

ис-аііу 1 ^  Л!1*дД
і  ̂ л

°ч-в \ 1 зе. Уз\пЗ І Л̂ии-и-)

Г. “тяжёлым” н\ ном

і Й ' «И» •і н*у

Й Л ».» и

1̂лС-Л1иУ
’̂ іС'ЛЗдУ

~̂ с.лГп̂

Й " в.Ив •*

Г С  “ л ё г к и м ” н у н о м ___ .

0. •» V е **. °^дС. Л Ь)У

-
/^С. САі^и 1

0. Д вч**в ". - ■^^уС.Хъау

-
1 ♦'

'(^С-СОии
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4.3.14.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжёлым” нуном
-  Л

-  л
5 Л - » „
_̂̂ С-Ли,.и

-  л
й "  0 + 11. .и

л

С.Л'и,и

* .  •* "  * и® *
А 1 и и

-  л

(Д1ас..Яи̂ ц
' Л 

0 + в ••

С “лёгким” нуном
/  л

ЛАиг)

'  V* -
-

-  л 
»  «.0 И

^ л 
'  0 +  

^  i c . A i i . t t  <

»,1 '  о Л о1иЫ - О. "  о ..о Л
(_уС.Д±иу

-  |
-- л

4.3.14.8.Усиненные формы императива
С “тяжёлым” нуном

‘с & и  1

1̂х1С.’д3111|
1̂лС-Л1дл!

ЛДы)!
С “лёгким” нуном

-
(ДдС..ГГп|1

4.3.14.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом в конце слова при образовании и склонении
происходят такие же трансформации [39 -  107], которые описаны для 
соответствующего причастия глагола ц **. (4.3.6.9):

В  неопределённом  с о с то я н и и :

Падеж Характер преобразований
Им. -  1««У нЫ йнЫ иы ] >

Род. - [««мн]^[йн]->[мн1 >

Вин. «* в ..в  Л 0 л

В  определённом  со сто ян и и :

Падеж Характер преобразований
Им. [и ч к Ы « ] )  ^ л У.лч

Род. -У  ^С,^£ьа1л]| [иии]-».[й] ^ .Ли

Вин.
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4.3.14.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели (3»^А при этом в конце слова при образовании и склонении 
происходят такие же трансформации, которые описаны для соответ
ствующего причастия глагола (4.3.6.10):

В неопределённом  со сто ян и и :

Падеж Характер преобразований

Им.
* у , : .  > \ай ун ]-+ [а н ]-* [ан ]  v

Род. у ^ ^  [а й и н М а н М * » ]

Вин. у  { ° йан]->[Я»3->[«»1— ^

В о пределённом  со с то я н и и :

Падеж Характер преобразований

Им. • у * . ’Л  [ай у ]-> [а ]  V . ^ " ^ 1 1 .

Род.

Вин.

4.3.14.11. Масдир

Масдар для глаголов X породы образуется по модели с!ики.1, при 
этом слабая согласная в конце слова после некоренного алифа превра
щается в хамзу (СКПСЗ, 13):

—у  ̂1 г. > <. .1

4.4. УДВОЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

4.4.1. Глагол “стремиться”

Глагол I породы типа “а/у”, по составу корня (?—«I) удвоенный на
чальной хамзы. Обе неправильности реализуются полностью: слияние 
одинаковых согласных происходит в соответствии с ОПСОС [36 — 292], 
а начальная хамза оформляется в соответствии сОППХ [36 -  120].
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В усиленных формах (4.4.1.6; 4.4.1.7) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6; 
4.1.1.7).

4.4.1.1. Перфект

Действительный залог

(4)ІДІІ (4 )^ 1

(4 )^1
(4)1^1

(4 )^ 1

(4)сил!

(3) ! $

(4) ' ^

0 ) й

(3)1Й!

(% \

(3)^1

Страдательный залог

(4)1^1 ( 4 ) ^ 1

( 4 ) ^ 1  

(4 у & Л
(4) і й і і

( 4 ) '^ !

( 4 ) ^ 1

(3) 1

(4) ^ . 1

(3)1!І

)3 )6 І

(2)^1

(3 ) '^ {

Хамза в начале слова во всех формах пишется на алифе [36 -  120]. 
Исходная форма)') глагола образовалась по модели е й  при этом 

произошло сложное слияние [36 -  290] одинаковых согласных с усече
нием огласовки средней коренной [36 -  296]:

В форме(2) происходит сложное слияние одинаковых согласных с 
усечением огласовки средней коренной [36 -  296]:

—►

В формах^) присоединение дополнительных элементов к глаголь
ной основе не влияет на характер слияния одинаковых согласных или 
правописание хамзы, а при присоединении нео тасованного слитного 
местоимения ЯсиаЛ J  j  последняя огласовка глагольной основы заме
няется на однородную [36 -  36], т. е. на дамму, например:

4" —У ^  4“ —У 1 рР.

В формах)4) к глагольной основе присоединяются огласованные 
слитные местоимения, которые требуют наличия перед ними сукуна [36 
-  36], а если вторая из двух одинаковых согласных имеет сукун, то 
слияние одинаковых согласных не происходит [36 -  292], например:

1 4“ —У ^  4- —у ^  \лл),

•{
Г*
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4.4.1.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) &

( 2 ) ' ^

^ оу*У

( 2 ) '^ Ь

Щ у

( % у

Стоадательный залог

0 ) ^

( і)и -А ^
о А

Щ у

( 1 ) ' ^

0 ) ^

Коренная хамза ею всех формах оформляется на основании ПСГ.
В формах)')  происходит сложное слияние одинаковых согласных 

с переносом огласовки средней коренной на место сукуна [36 — 296], 

например: , . > .  ■ > . ,

(»•*'-> —> о у ^ У  о ^ У -
В формах^) слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. 

чтопая из них имеет сукун [36 -  292].

4.4.13. Императив

В форме)1) императив образуется по двум вариантам: как от пра
вильного глагола (^1з) и как от неправильного ({$).

В первом случае в соответствии с ППН происходят следующие

преобразования:
9-

£
’ '  !•

\ ,  ,  .

а -  усекается префикс О, а конечная дамма заменяется на сукун; 
б  -  для устранения сукуна в начале слова используется соедини

тельная хамза, огласованная даммой, т. к. типовой гласной глагола

в

является “у”;
в -  образовавшееся в начале слова двуххамзовое начало преобра

зуется в долготу [у] [36 -  129].
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Во втором случае при замене конечной даммы на сукун образует
ся “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), которое “облегчается” 
огласовками даммой, фатхой и кясрой, т. к. типовой гласной является 
“у” [36-312]:

-І Ц
(*> ~ > (*'

В формах^”) усечение конечной флексии о в соответствии с ППН 
не влияет на характер слияния одинаковых согласных или правописание
хамзы, при этом в форме мн. ч. муж. р. добавляется различительный 
алиф, например:

* - * ' І і

* - * '  . і  .і- і  ̂ \ .  . і*
—> й -И  |> а|-

В конце формь/З) преобразования не происходят, т. к. конечная о 
является не флексией, как в формах^), а местоимением, которое сохра
няется. В начале слова после усечения префикса о  оставшаяся часть 
слова начинается с сукуна, что требует в соответствии с ППН употреб
ления соединительной хамзы. Появившиеся таким образом две хамзы в 
начале слова образуют двуххамзовое начало, которое преобразуется в
долготу [у] [36 -  129]. Таким образом, в данной форме хамза является 
соединительной:

В —У (Зллі(сіі) —>

4.4.1.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
0 ) ^ (>>$

( 2 ) 1 ^

( 3 ) ^ 1 5
( 2 ) ^

( 2 ) ^

(2)11^ ( і ) ^

Страдательный залог
0 ) ^ т у }

(2)! Р $
( 2 ) ^ ч »

(2)1 Р у (2)11^ <!>Й5

В формах^) замена конечной даммы на фатху в соответствии с 
правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] не влияет 
на хамзу или слияние одинаковых согласных, например:

4 „ й + & * Л *
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В формах^), кот орые относятся к “глагольной пятерке”, усечение 
конечной флексии и в соответствии с правилами образования сослага
тельного наклонения [36 -  75] не приводит к изменениям в правописа
нии хамзы или слиянии одинаковых согласных, при этом в формах 
мн. ч. муж. р. добавляется различительный алиф, например:

у * ‘ .> С  ,
іЛЛУ  ~ О-УУ  - >  '>*.*!•

Формы(З) относятся к словам с неизменяемой флексией и по на
клонениям не изменяются [36 -  74].

4.4.1.5. Условное наклонение
Действительный залог

(1)^ - (1 р }  -

" ( 2 ) | 1 

( 2 ) ^ 1 3
( 2 ) ^

(1)^ - р  
(2)<А*

(2 ї\у»5і (2)^ ('р * - р

(2 )г р С (2)^5 - р

Страдательный залог

( ~

(2)1

(2)
( 2 ) ^

(2)1Д^

( 2 ) Й

(Хр У  -  Ч у

В формах^) условное наклонение образуется по двум вариантам 
[36-306]:

По первому варианту вначале реализуются правила образования 
условного наклонения, в соответствии с которыми конечная дамма за
меняется на сукун [36 -  75], а затем, при необходимости, -  правила
слияния одинаковых согласных, например:

В полученной форме слияние одинаковых согласных не происхо
дит, т. к. вторая из двта одинаковых согласных имеет сукун [36 -  292].

Кроме этого, в формах I лица образуется двуххамзовое начало [36 
-  129], которое дает долготу [а], оформляемую маддой в ДЗ, или
долготу [у] -  в СЗ:

**][  ̂ * Т V "’Т * '  * [ >' { с '  (^лп ^л\ —У 15 ^ р^У  —̂
По второму варианту вначале реализуются правила слияния оди

наковых согласных, а затем -  правила образования условного 
наклонения.
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При реализации правил слияния одинаковых согласных происхо
дит “сложное слияние” [36 -  290], при котором огласовка второй из 
одинаковых согласных переходит на место сукуна, например:

При замене в дальнейшем конечной даммы на сукун в соответ
ствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] в слове 
появляется так называемое “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), 
для “облегчения” которого может быть использована в ДЗ любая из 
трёх огласовок, а в СЗ -  только фатха или кясра [36 -  307], например:

~ ? ‘У-
При этом коренная хамза пишется на j  или на алифе в соответ

ствии с ПСГ,
В формах^) происходящие преобразования совпадают с соответ

ствующими формами сослагательного наклонения (4.4.1.4).

4.4.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном
 ̂> -• 

0*5*
s s * \
o * y

м ' , ;

0*3* Л **, 1* c.*
Л -* * „ 

t » 1

(jljAols
f  ,s * „

o*y*
a t * ' f  1»

Л

0*У)
* - Л -s> S „ 

1 »

С “легким” нуном
Л ,

’iS*‘y • *‘ \ o * y
“ . 1o * y

Л *

L>A
Л ~

о t  *  - -
%

л *

o * $

4.4.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
-  Л

й  й

t » i>3>

о*у
'  0 *

-  Л
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-  Л
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x л
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й  & Л

0*У.!
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0*yi
9 \  .0  "  Л
( j L u w J j
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С “лепсим” нуном
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о S  .
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4.4.1.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

■•Mо*'
-

■ у

С “тяжёлым” нуном
* *{ 
Су *

j \
y d

l id

Усиление формь/1), которая в императиве представлена в двух 
вариантах (4.4.1.3), осуществляется только по одному варианту, т. к. 
присоединение “лёгкого” или “тяжёлого” нуна по двум разным вариан
там приводит к совпадению форм [36 -  320].

Характер преобразований во всех формах при присоединении 
“лёгкого” или “тяжёлого” нуна полностью совпадает с описанием соот
ветствующих форм глагола (4.1.1.8).

4.4.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 
по модели 1> и , при этом хамза превращается в мадду [36 -  135], а после 
долготы [а] происходит слияние одинаковых согласных [36 -  297]:

4.4.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ДА**, при этом хамза пишется на алифе в соответствии с 
ПСГ, а слияния одинаковых согласных не происходит, т. к. между ними
долгота [36 -  292]:

4.4.2. Глагол At “быть густым (о траве)”

Глагол I породы типа “a/и” по составу корня (4*_$1) удвоенный 
начальной хамзы. Обе неправильности реализуются полностью: сли
яние одинаковых согласных происходит в соответствии с ОПСОС [36 -  '
292], а начальная хамза оформляется в соответствии с ОППХ [36 -  120].
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В усиленных формах (4.4.2.6; 4.4.2.7) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6;
4.1.1.7).

4.4.2.1. Перфект

Все формы перфекта полностью совпадают с соответствующими 
формами глагола р  (4.4.1.1).

4.4.2.2. Имперфект

Действительный залог

0 )Д & 0 ) д і

( * ) о й “

( 2 ) ^

0)Дд2

(* )о й “
(1)-. ( 1 ) ^ 0 ) д і

(2> Й 0 ) і 2

Страдательный залог

0 ) ^ 0 ) ^
і(1)'.

 ̂ ;о и й
(^О^^З

( ^ й

^ О й й

^ ’й й й ( ’) и ^ 0 ) ^

(2)Д й (^ О ^ й

ПСГ.
Коренная хамза пишется на *  в ДЗ и на в СЗ в соответствии с

В формах^) происходит сложное слияние одинаковых согласных 
с переносом огласовки первой из двух одинаковых согласных на место 
сукуна [36 -  290], например:

* Л *> V > V ". *

В формах^) слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. 
вторая из двух одинаковых согласных имеет сукун [36 -  292].

4.4.2.З. Императив

(2)> і ОХіІ -  Д і ї
(2)15!

(3)<ЙУ (2)й

В форме(*) императив образуется по двум вариантам: как от пра
вильного глагола (4^1з) и как от неправильного (4ш).
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В первом случае в соответствии с ППН происходят следующие

-» сІиі(Сі)
преобразования:

> >?- 1-ии
а -  усекается префикс О, а конечная дамма заменяется на сукун;
б -  для устранения сукуна в начале слова используется соедини

тельная хамза с кясрой, т. к. типовой гласной глагола является “и”;
в -  образовавшееся в начале слова двуххамзовое начало преобра

зуется в долготу [й] [36 -  129].
Во втором случае при замене даммы на сукун образуете* “тяжёлое 

окончание” (ташдид с сукуном), которое “облегчается” огласовками 
фатхой или кясрой, т. к. типовой гласной является “и” [36 -  307]:

» яи . > 1 V >1С_Ш —> 4_Л —> «_

В формах^) усечение флексии о  не влияет на характер слияния 
одинаковых согласных или правописание хамзы, при этом в форме мн. 
ч. муж. р. добавляется различительный алиф, например:

- >  'оЬ(<Ц  о й  - >  ( Д

О Й^ —> о _ й (^ )  —̂  о й  —̂  й ] -
В конце формы(3) преобразования не происходят, т. к. конечная о 

является не флексией, а местоимением. В начале слова после усечения 
префикса о  оставшаяся часть слова начинается с сукуна, что требует в 
соответствии с ППН употребления соединительной хамзы. Образовав
шееся двуххамзовое начало преобразуется в долготу [у] [36 -  129]. 
Таким образом, в данной форме хамза в начале слова является 
соединительной:

—> о5!51Д) —> —> (йу1.

4.4.2.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

(1 )Л ф ( і ) У

(2) і й й

(3) 'ЙиЙ
(2)1%

о \ і 5

(2)' и (2)15^ (П і й

(3^1>ЧЙ (2)1*5 0 \ ї 5

Действительный залог

0)Д_ш 0 ) О І

(2)1 ̂  

(3)Д І5
(2)15^

(1) і 2

(2) Д

(2)15І 0 ) Д І

( Щ (2)152 (ІД Е Ї
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В формах^) замена конечной даммы на фатху в соответствии с 
правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] не влияет 
на правописание хамзы или слияние одинаковых согласных, например:&+ і + & , « -

—> и Іо, сії ̂

В формах^), которые относятся к “глагольной пятерке”, усечение 
конечной флексии о в соответствии с правилами образования сослага
тельного наклонения [36 -  75] не приводит к изменениям в правописа
нии хамзы или слиянии одинаковых согласных, кроме форм мн. ч. 
муж. р., в которых добавляется различительный алиф, например:

2 - # - Л-
ЦЯ“  - >  и У З і - >  '_ЯА!-

Формы(2) относятся к словам с неизменяемой флексией и по на
клонениям не изменяются [36 -  74].

4.4.2.5. Условное наклонение
Действительный залог

0)<Лш """СІиІз

( 2 ) 1 ^

( 2 ) ^ 3
(2)іІі

С2) ^

( 2 ) ] ^ (2 )]к

( 2 ) ^ І (2)1*£ (1 )сГ_ш —иииІЗ

Страдательный залог

(2)| £ £  

( 2 ) ^ ^
( 2 ) ^ я

( 2 ) | ^ (2 Щ

(2 )1 ^
а х  *  в х о  я

В формах^) условное наклонение образуется по двум вариантам 
[36-306]:

-  как от правильного глагола, например:

Слияние одинаковых согласных в этих формах не происходит, 
потому что вторая из них имеет сукун [36 -  292]. В формах I лица 
образуется двуххамзовое начало [36 -  129], которое в ДЗ дает долготу 
[а] , оформляемую мадцой, а в СЗ -  долготу [у]:

-  как от неправильного глагола, например:
і  х 0 * І  -

—> 1_Ш —> С-Ш —> с_ш.
> *0 > І * * 0  ,  * і  »

 ̂  ̂с*® V N £ у 5* у 3* #и—У < —У <_ф .
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В этом случае образуется “тяжелое окончание” (сукун с ташди- 
дом), которое “облегчается” заменой сукуна на фатху или кясру, т. к. ти
повой гласной является “и” [36 -  307]. В СЗ огласовка средней коренной 
всегда фатха, при которой “облегчение” такого окончания осуществля

ется также фатхой или кясрой.
В формах^) происходящие преобразования не отличаются от 

соответствующих форм сослагательного наклонения (4.4.2.4).

4.4.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С. “легким” нуном
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0 ій

С>У
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й х

1.4.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “легким” нуном
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4.4.2.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” Н'/ном
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Усиление формы** * в императиве осуществляется только по одно
му варианту, т. к. присоединение “легкого” или “тяжелого” нуна по вто
рому варианту приводит к полному совпадению форм [36 -  320].

В формах'—* усиление осуществляется также как и в правильных 
глаголах [36 -  85].

В форме^* образуется двуххамзовое начало, которое дает долготу 
[и] [36-129].

4.4.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (>1А, а происходящее преобразование совпадает с описанием 
трансформаций для глагола (4.4.1.9):

а < Й
^11 - >

4.4.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели дуа», а происходящее преобразование совпадает с описанием 
трансформаций для глагола ̂  (4.4.1.10):

4.4.3. Глагол У  “шипеть”

Глагол I породы типа “а/а”, по составу корня ( удвоенный 
начальной хамзы. Обе неправильности реализуются полностью: сли
яние одинаковых согласных происходит в соответствии с ОПСОС [36 -  
292], а начальная хамза оформляется в соответствии с ОППХ [36 -  120].

В усиленных формах (4.4.3.6; 4.4.3.7) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6; 
4 Л. 1.7).

4.4.3.1. Перфект

В перфекте все формы глагола д! полностью совпадают с соответ
ствующими формами глагола ^  (4.4.1.1).
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4'4.3.2. Имперфект

Действительный залог

0 )$ (1У)А

У У

щ У
<!)р0&

и г р

("иОЬ <»!*

Страдательный залог

(2)УУзУ

У̂УуУ
( 1 . ) ^

Подставки для коренной хамзы (алиф в ДЗ и в СЗ) выбираются 
на основе ПСГ.

В формах**) происходит сложное слияние одинаковых согласных 
с переносом огласовки средней коренной на место сукуна [36 -  296], 
например:

У$> -> Уя Ся УУу  -> СяУУ-
В формах^) слияние не происходит, т. к. вторая из двух одинако

вых согласных имеет сукун [36 -  292].

4.4.З.З. Императив

В форме**) императив образуется по двум вариантам: как от пра
вильного глагола ( д _)Б) и как от неправильного (дБ).

В первом случае в соответствии с ППН происходят следующие 
преобразования:

У$> УУ(̂ ) УУ УУ)
а -  усекается префикс ец а конечная дамма заменяется на сукун;
б -  для устранения сукуна в начале слова используется соедини

тельная хамза, огласованная кясрой, т. к. типовой гласной глагола 
является “а”;

в — образовавшееся в начале слова двуххамзовое начало преобра
зуется в долготу [и] [36 -  129].
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Во втором случае при замене конечной даммы на сукун образует
ся “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), которое “облегчается” 
фатхой или кясрой, т. к. типовой гласной является “а” [36 -  307]:

'3* - *  3  —> 3 -
В формах^) усечение конечной флексии о в соответствии с ППН 

не влияет на характер слияния одинаковых согласных или правописание 
хамзы, при этом в форме мн. ч. муж. р. добавляется различительный 
алиф, например:

ОіЗ̂  —> йіЗ(̂ ) “> ОіЗ <4З,
о з З З  —> а З З ( ^ )  —> о З З  ^  з З -

В конце формы(^) преобразования не происходят, т. к. конечная о 
является не флексией, как в формах^), а местоимением, которое сохра
няется. В начале слова после усечения префикса й  оставшаяся часть 
слова начинается с сукуна, что требует в соответствии с ППН упо
требления соединительной хамзы. Появившиеся таким образом две хам
зы в начале слова образуют двуххамзовое начало, которое преобразу
ется в долготу [а] [36 -  129]. Таким образом, в данной форме хамза в 
начале слова является соединительной:

З з З *  - *  У з З { ^ )  —> УУЗЗ - >  63У \-

4,4.3.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

0 ) $ оуу\

(2)|̂ Б

^иУЗ&
<2)1$

« і  &  

<3> й *

Страдательный залог
0 ) ^

(2)І ЗЗУ
музу*

<2 > о ї
^ У зу

(3̂ УУзЗ (2) | ' ^ «ъ у

В формах^) замена конечной даммы на фатху в соответствии с 
правилами образования сослагательного наклонения [36 -  75] не влияет 
на правописание хамзы или слияние одинаковых согласных, например:

У  Л  ^
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В формах^), которые относятся к “глагольной пятерке”, усечение 
конечной флексии о  в соответствии с правилами образования сослага
тельного наклонения [36 -  75] не приводит к изменениям в правописа
нии хамзы или слиянии одинаковых согласных, за исключением форм 
мн. ч. муж. р., в которых добавляется различительный алиф, например:

- 9 V .  - (в/ % , I '  Л

Ои*-1 4  З У  ~
Формы^) относятся к словам с неизменяемой флексией и по 

---- -титгеи ш> изменяются Г36 — 74].

4.4.З.5. Условное наклонение

Действительный залог

О 'і

1333 
ууЗ

&
щ ъ -у М

ззз

Ф (у З г у З

ъуЗ* ф 0)^5г

Страдательный залог

(1)‘зу~Узу щ З -узз
х л

УзУу
о Я

УУЗУ
_ > I*» е**

у{угзу~Узу
4 ЗУ

УУл ууз
У'ЗУ

^ЪУгУЗУ
(Щу~Узу

В формах^) условное наклонение образуется по двум вариантам 
[36-306]:

По первому варианту вначале реализуются правила образования 
условного наклонения, в соответствии с которыми конечная дамма за
меняется на сукун [36 -  75], а затем, при необходимости, -  правила сли
яния одинаковых согласных, например:

уЗ& - » у З ^
В этой форме слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. 

вторая из двух одинаковых согласных имеет сукун [36 — 292].
Кроме этого, в I лице образуется двуххамзовое начало [36 -  129], 

дающее долготу [а], оформляемую маддой в ДЗ, или долготу [у] -  в 
СЗ:

уз‘] -> УЗ -> УЗ,
’3 3 3  - >  ’з з З  ->  ‘з з З -

По второму варианту вначале осуществляется слияние одинако
вых согласных, а затем -  образование условного наклонения.
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При реализации правил слияния одинаковых согласных происхо
дит “сложное слияние” [36 -  290], при котором огласовка второй из оди
наковых согласных переходит на место сукуна, например:

з З  —> 3 -
При замене в дальнейшем конечной даммы на сукун в соответ

ствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] в слове 
появляется “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), для “облегчения” 
которого может быть использована только фатха или кясра, т. к. типо
вой гласной является “а” [36 -  307]:

3  ~> 3  '3 3  Уу  зУ  'УУ-
При этом коренная хамза пишется на д или на алифе в соответ

ствии с ПСГ.

В остальных формах происходящие преобразования не отличают
ся от тех, которые описаны для соответствующих форм сослагательного 
наклонения (4.4.3.4).

4.4.З.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тижелым” нуном С “легким” нуном

о З •. *.Г. 
о з ь о 'Зй

З з З
г е е

‘. ‘■К
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(.4.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4 4 3 8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

ОУ
& ИД

ОЗ'

1 !>о з

Г  “легким” нуном

о з ] -
т Д

ОЗ'

Усиление формы^), которая в императиве представлена в двух 
вариантах (4.4.3.3), осуществляется только по одному варианту, т. к. 
присоединение “лёгкого” или “тяжёлого” нуна по двум разным вариан
там приводит к совпадению форм [36 -  320].

Характер преобразований во всех формах при присоединении
“лёгкого” или “тяжёлого” нуна полностью совпадает с описанием соот
ветствующих форм глагола £Од (4.1.1.8).

4.4.3.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели сЗсй, при этом характер преобразований совпадает с описа
нием соответствующего причастия для глагола Р (4.4.1.9):

Д  -> у.

4.4.3.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели ЗуЗЗ, а преобразование совпадает с описанием соответству
ющего причастия для глагола р  (4.4.1.10):

,.\ -
333й -

✓ й ?
4.4.4. Глагол о -*- ' “закладывать фундамент”

Глагол II породы, по составу корня (о"Л) является одновременно 
удвоенным и хамзованным. Удвоенные глаголы в этой породе имеют 
только правильные формы, и поэтому слияние одинаковых согласных 
не происходит ни в одной из форм (2.1.1). По этой причине глагол 
имеет фактически только одну неправильность, связанную с наличием 
начальной хамзы, оформление которой полностью совпадает с соответ
ствующими формами глагола У  [36 -  165]. Усиление форм имперфекта 
и императива происходит так же, как и в правильных глаголах [36 -  85].
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'  * \'+4.4.5. Глагол “вспыхивать, разгораться”

Глагол V породы, по составу корня (£*.1) одновременно удвоенный 
и начальной хамзы. Удвоенные глаголы в этой породе имеют только 
правильные формы, и поэтому слияние одинаковых согласных не про
исходит ни в одной из форм (2.1.1). Таким образом, глагол фактически 
имеет только одну неправильность, связанную с наличием начальной 
хамзы, и его формы полностью совпадают с формами глагола [36 -  
171]. Усиление форм имперфекта и императива происходит так же, как 
и в правильных глаголах [36 -  85].

4 7**4.4.6. Глагол £  и “вспыхивать”

Глагол VI породы, по составу корня (^а)) одновременно удвоен
ный и начальной хамзы. Обе неправильности реализуются в полной 
мере: одинаковые согласные подчиняются ОПСОС, а хамза оформля
ется в соответствии с ОШ IX.

Исходная форма глагола образовалась в результате преобразова
ния хамзы с последующей долготой в мадцу [36 -  135] и сложного 
слияния одинаковых согласных [36 -  291,296]:

у з .
В усиленных формах (4.4.6.6 -  4.4.6.8) преобразования, происхо

дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6 -
4Л. 1.8), при этом в I лице ед. ч. императива остаётся только один ва
риант, т. к. присоединение “лёгкого” или “тяжёлого” нуна по двум раз
ным вариантам приводит к совпадению форм [36 -  320].

4.4.6.1. Перфект

Действительный залог
(Оі V-.fr (^)с. |ЧуЬ

(1) ^ к Ь
(ОгА'Лт (^)с1і>->Ь

(ІХ-.у'Лт
(2)|

(О 'и ккЬ

(2)1Уз

(2)14Ь
( \ Ь  

(2),-V

Страдательный залог

0 ) 1 ^ ^
< !*•>■> 

(  ̂)«.** ■>

( 2 ) 1 1 ^

( 2 ) і З І ^ (2)<Лік_^£і
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В формах^) слияние одинаковых согласных не происходит, т. к.
вторая из них имеет сукун [36 -  292].

В формах<2) слияние одинаковых согласных сохранится, т. к. сли
яние происходит после: любой долготы [36 -  297].

Во всех формах ДЗ мадда сохраняется, а в СЗ хамза пишется в 
соответствии с ПСГ на л при этом две одинаковые буквы сохраняются 
ввиду низкой частотности употребления как самого глагола, так и форм 
СЗ (3.1.3).

4.4.6.2. Имперфект

Действительный залог

&

СхФ*
й Ф

ф

ЪзФ

&

Ё6

Стоадательный залог\33

(1)(_^аДЗЗ о іФ *

ЪФч і^ Ф і

д Ф

ф

ф

Мадда сохраняется во всех формах, т. к. после алифа подставки
по-прежнему следует алиф долготы [3 6 -  135].

В формах^) слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. 
вторая из них имеет сукун [36 -  292]. В остальных формах одинаковые 
согласные следуют после долготы, что не является препятствием для их 
слияния [36 -  297].

4.4.6.З. Императив

(2)1

< э)2*1з
{ Щ Ь

0 ) у з  — 

( 2 ) ^

В форме<1) императив образуется по двум вариантам: как от пра
вильного глагола (^.Ьй) и как от неправильного

В первом случае в соответствии с 1ІІ1Н усекается префикс сд 
конечная дамма заменяется сукуном, при этом соединительная хамза не '' 
употребляется, т. к. оставшаяся часть слова не начинается с сукуна:
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Во втором случае при замене конечной даммы на сукун образует
ся “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), которое “облегчается” 
фатхой и кясрой, т. к. типовой гласной считается “а” [36 -  307]:

У* - >  ггЬ - >

В формах® усечение конечной флексии о в соответствии с ППН 
не влияет на характер слияния одинаковых согласных или правописание
хамзы, при этом в форме мн. ч. муж. р. добавляется различительный 
алиф.

Например:

ОУ*(2  —> —> (Д^кЬ - >  ! улй.

В конце формы® преобразования не происходят, т. к. конечная о 
является не флексией, как в формах®, а местоимением.

4.4.6.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

® £ & ® £ Й

® | ^ б
® 1 У а

® £ Ь

(2)|

®

® 1 1 &

(2)111~
® й

® £ Ь

Страдательный залог

® ^ 1 2

(2)1 < £&  

® ^ 1 гЛ 2
(2)11Й

® ^

® !

( 3 ) л * &

(2)1111

® 1112

® у !

и уг й

Замена даммы на фатху в формах® или усечение конечной флек
сии о в соответствии с правилами образования сослагательного накло
нения [36 -  75] в формах® не влияют на слияние одинаковых соглас
ных или правописание хамзы.

Формы® относятся к словам с неизменяемой флексией и по на
клонениям не изменяются [36 -  74].
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4.4.6.5. Условное наклонение

Действительный залог

(1)^-Ъи— 0аА2

\Jt2e»
1112

®  0 1 ^ 0 1 1 2

• С,

Уу=Уч \111

1112

О ) ! ! ! -  0Л.11 

| ( О ^ й - 0^12

Страдательный залог

® 0 1 2 -0 аА 2 а ^ й - ^ к й

1 ̂ 1 (2  

0 * -= ^
1112

(1)^г12-^а.12

1 ^1 1 1111

1112

В формах® условное наклонение образуется по двум вариантам 
[36 -  306]:

По первому варианту вначале реализуются правила образования 
условного наклонения, в соответствии с которыми конечная дамма за
меняется на сукуц [36 -  75], а затем, при необходимости, -  правила сли
яния одинаковых согласных.

Например:
0^12  —> 0А.12.

В полученной форме слияние не происходит, т. к. вторая из двух
одинаковых согласных имеет сукун [36 -  292].

По второму варианту вначале происходит слияние одинаковых 
согласных, а затем -  образование условного наклонения.

При реализации правил слияния одинаковых согласных происхо
дит “сложное слияние” [36 -  290], при котором пропадает огласовка 
средней коренной.

Например:
0 ^11  —> 011.

При замене в дальнейшем конечной даммы на сукун в соответ
ствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] в слове 
появляется так называемое “тяжёлое окончание” (ташдид с сукуном), 
для “облегчения” которого может быть использована только фатха или 
кясра, т. к. типовой гласной считается “а” [36 -  307], например:

Ьа —> 011 —̂
В остальных формах происходящие преобразования не отличают

ся от тех, которые описаны для соответствующих форм сослагательного 
наклонения (4.4.6.4). *
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4.4.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” ьіуном С “легким” нуном 1

С у Д

СкЧЬз
-

& &

! риЧЧ.Ьд У У а * й «Си СЯ*-и->

4
 

:■$ 
1

—
-

4.4.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

"тяжелым” НУНпм

‘с& Ц Ъ Щ

с  “легким” нуном
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4.4.6.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

У У з
0 ) ^

« !» г'
0*.и

С “легким” НУНОМ

-

4.4.6.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 1у\£ л, при этом сохраняется мадда, а при слиянии одинако
вых согласных в соответствии с ОПСОС [36 -  296] выпадает огласовка 
средней коренной кясра:

(7->1Уд —> £г1У«.
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4.4.6.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели еісУм, при этом сохраняется мадда, а при слиянии одинако
вых согласных в соответствии с ОПСОС [36 — 296] выпадает огласовка 
средней коренной фатха:

■>1Уд —у

Таким образом, при слиянии произошло выпадение огласовок, по 
которым один залог отличался от другого, что привело к совпадению 
конечных форм обоих залогов.

4.4.6.11. Масдар

Масдар VI породы образуется по формуле |>1£, при этом хамза в 
сочетании с последующей долготой превращается в мадцу [36 -  135], а 
слияние одинаковых согласных происходит, т. к. наличие перед ними 
долготы [а] не является препятствием для их слияния [36 -  297]:

4.4.7. Глагол “признавать имамом”

Глагол VIII породы, по характеру корня (^1) удвоенный начальной 
хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: удвоенные 
согласные подчиняются ОПСОС, а правописание хамзы -  ОПИХ. Пре
образования, связанные со слиянием одинаковых согласных, полностью 
совпадают с теми, которые происходят в глаголе (3^1 [36 -  366]. Пре
образования, связанные с оформлением начальной хамзы, совпадают с 
теми, которые описаны для глагола иМ  [36 -  174]. Сочетание двух не
правильностей в одном глаголе не приводит к дополнительным особен
ностям в спряжении, т. к. одинаковые согласные отделены от начальной 
хамзы инфиксом ^-показателем VIII породы.

В усиленных формах (4.4.7.6 -  4.4.7.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6 -
4.1.1.8), при этом в I лице ед. ч. императива остаётся только один 
вариант, т. к. присоединение “лёгкого” или “тяжёлого” нуна по двум »' 
разным вариантам приводит к совпадению форм [36 -  320].
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4.4.7.1. Перфект
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4.4.7.3. Императив
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4.4.7.4. Сослагательное наклонение
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4.4.7.5. Условное наклонение
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4.4.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.4.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.4.7.Я. Усиленные формы императива
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Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза пишется на д в соответствии с ПСГ, а 
при слиянии одинаковых согласных в соответствии с ОПСОС [36 -  296] 
выпадает огласовка средней коренной кясра:

- »  .  ' в
*  „  Л і „  ^

4.4.7.9. Причастие действительного залога

4.4.7.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с: правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза пишется на з в соответствии с ПСГ, а 
при слиянии одинаковых согласных в соответствии с ОПСОС [36 -  296] 
выпадает огласовка средней коренной фатха:

'О . '•
• * '  + * V і®** ;—7

Таким образом, при слиянии одинаковых согласных произошло 
выпадение огласовок, по которым один залог отличался от другого, что 
привело к совпадению конечных форм причастий обоих залогов.

4.4.7.11. Масдар

Масдар VIII породы образуется по формуле при этом
слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. между ними долго
та [36 -  292], а оформление хамзы на ^  определяется правилом стар
шинства гласных [36 -  120].

4.4.8. Глагол “признавать имамом”

Глагол X породы, по характеру корня (^1) удвоенный начальной 
хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: удвоенные 
согласные подчиняются ОПСОС, а правописание хамзы -  ОШ IX. Пре
образования, связанные со слиянием одинаковых согласных, полностью 
совпадают с теми, которые происходят в глаголе д - и  [36 -  377]. Пре
образования, связанные с оформлением начальной хамзы, совпадают с 
теми, которые описаны для глагола саЛъЛ [36 -  180]. Наличие двух не
правильностей рядом приводит к дополнительным особенностям в пра
вописании хамзы в некоторых формах. В ряде форм, в которых про
изошло слияние одинаковых согласных, перенос огласовки на место
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сукуна повлиял на выбор подставки для хамзы. Например, если в СЗ 
глагола подставкой в соответствии с ПСГ является } то в
глаголе (Ли при слиянии одинаковых согласных огласовка кясра пере
ходит на место сукуна и приводит к тому, что в соответствии с ПСГ 
хамза пишется на в Л Л л л л л

1 , —У ^ —У 1 ии1.

В усиленных формах (4.4.8.6 -  4.4.8.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола ^  (4.1.1.6 -
4.1.1.8), при этом в I лице ед. ч. императива остаётся только один 
вариант, т. к. присоединение “лёгкого” или “тяжёлого” нуна по двум 
разным вариантам приводит к совпадению форм [36 -  320].

4.4.8.1. Перфект

Действительный залог
\  • - с . ,

А а о\

іЛіААІ-Ьиіі

\ j f c j

(** Ідіоті

Страдательный залог
,  о Л Л Л в л л

«* 0 в**“  1
1 <) Ь  ш

Л о Л Л
о +* . /  І 
- м д ^  \ » ч і

Л о Л Л 
- •  1

Л о Л л

,  0 Л л

в л л 

і ** 1 А  А  \ і  ні

■

л л 
*  1

в  л л

. „1

в л л 
*  Й 1 

> 141^1

4.4.8.2. Имперфект

Действительный залог
і ̂  ' х̂ііии О  \

". і в** - & с.*0 ••

". ** в+в .*ПиО

и>йІЬаи
і "
1̂ 9

)̂ааІ*Ь аЛ . 1 * *-• - І̂А-іилЛ і £,.« ,*

Страдательный залог

і к і

'. * і:. ' г̂ 1

" * к° » ‘̂Сіхя̂

И\̂_Ьаи
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4.4.8.З. Императив

* ЄА» і, -ЛІіиіІ

4.4.8.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

й са° .
л  П  і її '

I г  *-• »
1 ̂  А 1 1 ь ц ^

I й і- 0 а
Ь а  і І » и ^

й *а° а 
^  1 1 1 о <

*  са° А

У *  ' I й єа° '
1

й С-А* -

1 -а У і . .і**) | й -

Страдательный залог

(Діуи
«г» і^ОІІии

". 0 '  Ко >ЦАА\ Ьіи

іЙ (+• *і.АІЛии

-

4.4.8.5. Условное наклонение
Действительный залог

й ЇА° .  в ?'в '  
^ 1 . и * ^ АІ

і і  в-А* А 
| ̂ А  \ <■ .1 ̂

\ ‘А ’. л

й А • \ а» а 
ЛАІ < І її ̂

* <и.в *

| * *а» '1 ̂ 4 ІАхіїЛ \ й с-а° ' 
1 А П . || | *Са  - . -

і ь .і ̂

1 а Т \. .)*}
* Ко ;

^ П < . ,і >

Страдательный залог
Ь ч  1 1 і,| ^

і^оІЗхіи

( ^ а А ^  > І р

Ц . і  < ^  і

и  і п
**

Й Я в '  ? „ о  % 

І ч И  ^  а |  _ і  1 іИ

4.4.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

й.  й *..» . 
^  А  И и П Й. *  А о  \

* .  *  ;  
І ^ А  ) Ь  іО

Й.  Й С-в И
(>} 4 і Ь а и

* . і  •* и
П ц и

й . * А »
( ^ Н и У

* . I й *-<* "  
( ^ и в ь ііи и

й. й '  
^ Ц м У

і .о у
* . I й  ..

,<а ї  і м и
й. й и 
(_)А\  и ііУ

С  “л е г к и м ” н у н о м
а. й вА» . 
 ̂ ^ А  > Ь і| ) [

(^ у в i 1 U .n l
» .  * ; 9 .  й  и  

І^ )А  І І ю їД
—

0 .  * вА» -( _ ^ , .) и ,Ц и З -
й '  ( _ > 0 и і іи а у

— - Й СА° А( _ > А І П х * и
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4.4.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С  “ л е г к и м ” н у н о м

^ЛІДіаіД

-

о,* Ко ' - (З^ІЛоЛм)

- - ^АІІІіаи

С  “т я ж е л ы м ” н у н о м

^уІйіьАІ

Й.  ̂(и® ^
* «а к° *

^уйСікА

^1 іУдІЗиГі
^ІАІІихІ

і.* Ко 1 
^ о і  иді

Й. <» Ко '^  ̂ 1 І1.П Iй к* *^}Ьо11ии й. й 5и® *І̂ уЛ\МАЛ

^Св1іх*и
й. й К.0 іСуА Дхм.і

4.4.8.8. Усиленные формы императива

С  “л е г к и м ”  н у н о м

^<0 П<>4І
-

°. 5 *А» 1 

° , 4 ЄАС 1^йАІкліІ

С “тяжелым” нуном
й. ̂  Ко ілЦАкйі

/ І̂д-алііиіІ
*. Iй КаО і ^ иа.'Лхи)

Й, Й ЇАС 1/ІАШіЙІ

Й. А» 1^ЩЦІІ

4.4.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в процессе слияния одинаковых согласных в
соответствии с ОПСОС [36 -  296] огласовка средней коренной кясра 
переходит на место сукуна и влияет на правописание хамзы, которая в 
соответствии с ПСГ оформляется на :

?-• ’ кЦииЬй

4.4.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в процессе слияния одинаковых согласных в
соответствии с ОПСОС [36 -  296] огласовка средней коренной фатха 
переходит на место сукуна и влияет на правописание хамзы, которая в 
соответствии с ПСГ оформляется на алифе:

ЛІ 141Л —У

Таким образом, появляется возможность отличить по внешнему 
виду (по характеру подставки) причастие одного залога от другого, что 
нельзя сделать в правильных глаголах.
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Масдар образуется по формуле при этом слияние одина
ковых согласных не происходит, т. к. между ними долгота [36 -  292], а 
хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ.

4.4.8.11. Масдар

4.5. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ УДВОЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ

V4.5.1.Глагол ^ “побуждать”

Глагол I породы типа “а/у”, по составу корня (ДУд) подобнопра
вильный удвоенный. Обе неправильности реализуются полностью: сла
бая согласная образовывает слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в соответствии с ОППСЗ, а одинаковые согласные полностью 
подчиняются правилам ОПСОС.

В императиве, сослагательном и условном наклонениях (4.5.1.3 -
4.5.1.5) преобразования, связанные с наличием одинаковых согласных, 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола р (4.4.1.3 -
4.4.1.5) .

В усиленных формах (4.5.1.6 -  4.5.1.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола ^ J (4.1.1.6 -
4.1.1.8).

4.5.1.1. Перфект

Действительный залог

ЛУз
*
Л Л

*
у з Л

*
у з з з

3
^ з з з

л л

л л
ІзУз Л л

й з Л Л з ^ л

Страдательный залог

л л л л
*»

уззз
*

у з з з

>
^ л л

„  в .  , 3

<-*333

л л
і і*.-* й  , 3

ьзз ]зз 33
' в ,  , 3 [Х-»
0 3 3 3 чд? <-*33
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Слабая согласная в начале слова всегда устойчива (3.1.1).
Слияние одинаковых согласных происходит так же, как и в глаго

ле ^ [3 6 -3 2 4 ] .

4.5.1.2. Имперфект
Действительный залог

у2Л У з у ^ГуОІЗУ

УхЛ з з з і

(2Л з Уу

^С У У зі

л у у у

0 ) ^

« У з у

Страдательный залог

( 3 ) ^ (3 )^ 1

Л іззУу

у4Л У з у
*3)рО^Я

Л 'іЗ ІЗ У

& Ъ з Уу

(4)Л з у

*3) и 0 ^

(3)иО'і*

с у у у

с у у *

В формах**) образуется слабое звукосочетание [ауу], которое 
должно превратиться в долготу [а] (СКПСЗ, 15), однако это не про
исходит, а слабое звукосочетание сохраняет устойчивость благодаря 
ударной дамме над слабой согласной (3.1.4). Кроме этого, появление 
долготы [а] не только привело бы к наличию долготы перед удвоением, 
что является менее устойчивым сочетанием, но и сделало бы глаголь
ную форму трудно узнаваемой из-за потери коренной буквы >

В формах*-2) образуется устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4).
В формах*2) образуется устойчивое слабое звукосочетание [ууа] 

(СКПСЗ, 11).
В формах*^) образуется однородное слабое звукосочетание, даю

щее долготу [у] (СКПСЗ, 1), например:

Ъ Л у  — — > оЛ у

4.5.1.3. Императив

УЛ і*,* Уз -(1) УЛ
*1)’й1)!зі

]зз *„3<433
В формах**) при употреблении соединительной хамзы и усечения 

префикса в соответствии с ППН формируется долгота [у] (СКПСЗ, 1):
* - я

Л з У  - *  Л з з { ^ )  О з Л

Узу -> УУАЛ) -> УЛ

[уу]-М.у] -> ЛЛУ
Ш -Ч у ] у у Л
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4.5.1.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

З У *■> 1 
ЗУ

]З З У
1

О ЗЗУ

и
и л

2.л *
З У
*.> - 

4 З У

'З З У ]З У З У

о з з у ]З У

Страдательный залог
Л,

З У
. .  1 
ДД1
~ л

Ь з у л З У
л

о з з у
'З У

4 З У
1 к- > 1*.' Л
'З З У 1З У З У

л л л

О ЗЗУ 'З У З У

4.5.1.5. Условное наклонение

Действительный з а л о г

'з у ~ (1)‘з з у У  -“ Ъ'Д
1.зз у З У - ^ З З У

" », л  .0 ф

О ЗЗУ <4 з у

1З З У
1 й . л  -
и л 'з у ~{Х)°з з у

О ЗЗУ
1*.-* * 
и л З У ~ (1)З З У

Страдательный залог

З У  С>ЗЗУ ■ у-<2дД1

л

О ЗЗУ

л

Ъ'у
З У - ^ З З У

4 3 У
1 Л л
Ь з у ?ЗУ 'ззг(2)ззу

О ЗЗУ ]З У ЗУ ~ (2)З З У

4.5.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяж елым” НУНОМ

О ЗУ 4 .  *•’ [ <ддд'
5.
О ЗУ

ДЬДД>>

". \‘ .>* 
О 'ЗУ

м л
# « . л  '
м л

2  & ,Л  -

О ЗУ О 'ЗУ
2  2 , Л -

О ЗУ

о 'З У
и 2 . Л '
О ЗУ

С “легким” НУНОМ

Ъз у идд>
•.».>: 
О ЗУ ОЗУ

— •. *.> * 
м л

о А . Л  -

м л - ». 2 , Л -

О ЗУ

-
— --------- Ъз у
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4.5.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
Л

Ъз у ’идд'
О ЗУ

-

л

З з у

Ъз у

» А . '  л
О ЗУ — о в , -  Л

О ЗУ

Ъ з у

С “тяжелым” нуном
л

Ъз у и д д 1

Ъз у Ъ з у
- л

Ъ ^з з у
О 'ЗУ

Ъ з у

2  А . '  л
м л

*. 1*.' > 
и  и л Ъз у

’сР з з у

л*. 1*.' .. 
и'Д-Я

л

Ъ з у

4.5.1.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

в А ,л
0 3 3

-

о 2 . Лидд
в и , л
0 3 3

С “тяжёлым” нуном
2  А . Л 2 2 . Л

0 3 3 0 3 3
й 'дд 2 * ,Л

й ^дд д ' 0 3 3

4.5.1.7. Причастие действительного залога.

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 - 106] по 
модели при этом слабая согласная сохраняет устойчивость, т. к. 
находится в начале слова (3.1.1), а слияние одинаковых согласных про
исходит, т. к. наличие долготы перед ними не является препятствием 
для слияния [36 -  297]:

I I .  . I -  25 .1 -

33'3 —> З'з-

4.5.1.8. Причастие страдательного залога.

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по формуле Лусй, при этом образуется устойчивый дифтонг \ау~\ 
(СКПСЗ, 4), а слияние одинаковых согласных не происходит из-за нали
чия между ними долготы [36 -  292]:

З З З У -

4.5.2. Глагол “звенеть (в ушах)”

Глагол I породы типа “а/и”, по составу корня подобно
правильный удвоенный. Обе неправильности реализуются в полном
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объёме: слабая согласная образовывает слабые звукосочетания, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а одинаковые согласные пол
ностью подчиняются правилам ОПСОС.

В императиве, сослагательном и условном наклонениях (4.5.2.3 -
4.5.2.5) преобразования, связанные с наличием одинаковых согласных, 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола ^  (4.4.1.3 -
4.4.1.5) .

В усиленных формах (4.5.2.6 -  4.5.2.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6 -
4.1.1.8).

4.5.2.1. Перфект

Все формы полностью совпадают с соответствующими формами 
глагола 'Х> из-за полного совпадения характера неправильностей и 
типовой гласной (4.5.1.1).

4.5.2.2. Имперфект

Действительный залог

(̂ А-я 0 > и У

О)'- -

(2)4̂ Л ш у
у

( !)А_я  

(1)'- ** -
3

п у .  > " 
У )о у *у

(2)<ААя
(1 ЪАя ^А.з! 

(1)АА

Страдательный залог

(3)А _я (3^А з '

(3)'- V '

(4у. > > -
V

(3)0 и  у
(з)сА * 

(3 ̂ £)±£у

' 3)а А А  

(4) 'А ^ а

(3)^1А у

(3)0 и  у

^ А А

(3>А А

Слияние одинаковых согласных происходит так же, как и в 
глаголе <-*> [36 -  333].

В формах*^) образуется слабое звукосочетание [ауи], которое 
должно превратиться в долготу [а] (СКПСЗ, 15), однако это не про
исходит, т. к. слабое звукосочетание сохраняет устойчивость благодаря 
ударной кясре над слабой согласной (3.1.4). Кроме этого, появление 
долготы [а] не только привело бы к наличию долготы перед удвоением, 
что уже является менее устойчивым сочетанием, но и сделало бы гла
гольную форму трудно узнаваемой из-за потери коренной буквы >
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В формах^3'  образуется устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4), а 
слияние одинаковых согласных не происходит, т. к. вторая из двух оди
наковых согласных имеет су кун [36 -  292].

В формах^3) образуется устойчивое слабое звукосочетание [ууа]

(СКПСЗ, 11).
В формах^4'  образуется однородное слабое звукосочетание, даю

щее долготу [3?] (СКПСЗ, 1), а слияние одинаковых согласных не про
исходит, т. к. вторая из двух одинаковых согласных имеет сукун [36 -

292], например:

4.5.2.3. Императив
3

'А з й

Формы повелительного наклонения образуются так же, как и для 
за [36 -  334], при этом в формах*^' формируется долгота [м]

[ и у ] - ^ [ й ]

глагола 
(СКПСЗ, 6):

". > ) V '• * *• .1

[цу]-»[ц] ^

4.5.2.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог
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^ У

-----/  “
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Стоадательный залог
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_Я
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'А А АА
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_4.5.2.5. Условное наклонение
Действительный залог
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(СЗ)

___ с легким” нуном

0 “ _Я Г т г г0®3'
в. > - 
0*>>

-
3

сА“л
СА»л

‘о А л - * " 
(-Л»л

— і А
— О А я

С тяжелым” нуном
к \ ' \
0 “ 3>О ^Л

і ~
0 “ >> 

Д)Ьь П п)̂_1
—з-------®. >- < 0«_И

ДІнІчІї ̂

„ * '

I и' *
и ^ л
,  * а
ДІД_£

, Ї а
с А я

о ^ л
* >

СА»Л

О ^ л

с  “легким” НУНОМ

0">>
3 т~

". >- { 
О -'З1

—з-----". І ' '
0 “ _Й

’• >' «• 
0 “ _Я

". >' * 
1Л*Л
". !.' • 
<л*л

Г тяжёлым” нуном 1
*. иLУMJ 1

и  Ь-у

л н 
O u,J

І-— .С легким” нуном И
• л
о я з

- 0 4 3

0 “ 3  (
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4.5.2.9. Причастия
'  . • ’Причастия ДЗ (цЫД и СЗ (ц^ '^л) образуются так же, как и для 

глагола ^  (4.5.1.7; 4.5.1.8).

б -
4.5.3. Глагол 43 “любить”

Глагол I породы типа “и/а”, по составу корня (-ч>) подобнопра
вильный удвоенный. Обе неправильности реализуются в полном объё
ме: слабая согласная образовывает слабые звукосочетания, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а одинаковые согласные пол
ностью подчиняются правилам ОПСОС.

В императиве, сослагательном и условном наклонениях (4.5.3.3 -  
4.5.3.5) преобразования, связанные с наличием одинаковых согласных, 
совпадают по характеру с описанием соответствующих форм глагола р 
(4.4.1.3 -  4.4.1.5).

В усиленных формах (4.5.3.6 -  4.5.3.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6 -
4.1.1.8).

4.5.З.1. Перфект

Действительный залог

*

%
3

1 л'  ̂-

и ® '

Страдательный залог

1 ^ 3
3

ііДдз
3

в и о 3 

3

сЯрЗ

3
 ̂в 3

Ь ^з й з
і  3

Аз

ІІР-̂ З 13% с Ь ‘з

Слабая согласная J в начале слова всегда устойчива (3.1.1). 
Слияние одинаковых согласных происходит так же как, и в глаго

ле ДЬ [36 -  328].
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4.5.3.2. Имперфект

Действительный залог

0)& (1)̂ 1

(1Ч Ч у

У^Ч Ч

(1)^

^ О У У

^Ч Ч л

Ю ф л

^ Ч

Страдательный залог

&Ч
^йзЧ

(3) 0 1̂
&‘Ч 

(3 У(ЧЧ
^ й У Л

( 4 ) ' ^

^фл
$ 4 4

^Ч  
(3  У4

В формах^) образуется устойчивое слабое звукосочетание, в ко
тором слабая согласная находится между двумя разноколичественными 
[а] (СКПСЗ, 10), т. к. закрытый слог в арабском языке относится к 
долгим (2.1.2.3).

В формах^) образуется устойчивый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4).
В формах^) образуется устойчивое звукосочетание (СКПСЗ, 11), 

а в формах^4) -  однородное слабое звукосочетание, которое превраща
ется в долготу [у] (СКПСЗ, 1).

Например:

Ч Ч
Слияние одинаковых согласных происходит так же, как и в глаго

ле а ь  [36 -  329].

4.5.3.3. Императив

№ 9

-  (О’дУ 

фз
Образование повелительного наклонения осуществляется так же, 

как и для глагола ^  [36 -  330], при этом в формах^) образуется слабое 
звукосочетание, которое дает долготу [«] (СКПСЗ, 6).

Например:

___ [.'У Н й ] .  > ^ | .
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4.5.З.4. Сослагательное наклонение

Пействительный залог Страдательный залог

6 ' . 
*У Ч 3ч Ч
Ч у

Ч * У
\‘Ч

Ч

фу

Чл
сЧ у

\ Ч
Ч

3
V - 

^ У

Чл
ЧЧ Ч

-±л Чл
ЧЧ

\ч
\ч

#" з
*л
ч

4.5.З.5. Условное наклонение

Пействительный залог

Ч -  Ъ у Ч -  ‘ч
Чу
ЧЧ

1 ч Ч -  ‘̂ Ч
фу

Чл
ч ч

ч
ч

ч  -  ч
ч  -  уч

Страдательный залог

Ч ~ л Ч  -

УзЧ
3

Ч У  у
\‘Ч

Ч -  (1)лЗу  

фу
\ул
ЧЧ

\Ч
\ Ч

Ч - ^ у
Ч -  У

Все формы по характеру преобразований полностью совпадут с 
аналогичными формами глагола Ч ,  имеющего такую же типовую глас
ную имперфекта [36 -  329], при этом в формах^) образуется однород
ное слабое звукосочетание, дающее долготу [у].

Например:
ГууМ у]"ч ч’ \ V N N .

4.5.3.6. Усиленные формы императива
С. “лёгким” нуном

в 3'СУз -
Чз
• в* -
СУз

С “тяжёлым” нуном
а 3'
СУз

Ф ч\
Ф з

а а'
СУз
а * '
СУз
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Причастия ДЗ ( ^ )  и СЗ (Ь_£>») по характеру преобразований и 
конечной форме полностью совпадают с соответствующими причасти
ями глагола ^(4 .5 .1 .7 ; 4.5.1.8).

4.5.3.7. Причастия

й
4.5.4. Глагол ^  (и/а) “иметь короткие зубы”

Глагол I породы типа “и/а”, по составу корня (с1—Ь) подобнопра
вильный удвоенный. Обе неправильности реализуются полностью: сла
бая согласная образовывает слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ, а одинаковые согласные подчиняются 
правилам ОПСОС.

В сослагательном и условном наклонениях (4.5.4.4; 4.5.4.5) пре
образования, связанные с наличием одинаковых согласных, совпадают с 
описанием соответствующих форм глагола р (4.4.1.4; 4.4.1.5).

В усиленных формах (4.5.4.6 -  4.5.4.8) преобразования, происхо
дящие при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна, полностью 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1.6 -
4.1.1.8).

4.5.4.1. Перфект

Действительный залог

щ ■ -ЗГ,

**
щ

1ж
Г-пг,

' І %

щ

й
Ні

А Л
СлБ

Страдательный залог

Щ

щ

■-.‘т

<-,к

гк

% и
0 й

Слабая согласная во всех формах устойчива, т. к. находится в на
чале слова (3.1.1).

Слияние одинаковых согласных происходит так же, как и в гла
голе а ь  [36 -  328].
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4.5.4.2. Имперфект

Действительный залог

т

(2) д а
0 ) < £ й

(У'ик  
<&с№

Страдательный залог
£ %

< ?)& ( 3 ) ^

(З )ц &
(з) ! і

(3 ) & £ (з)!й

(З)'сІ

В ф о р м а х ®  слабые звукосочетания будут устойчивыми, т. к. 
представляют собой слабую согласную между двумя разноколичествен
ными [а] (СКПСЗ, 10), при этом учитывается, что удвоенная согласная 
воспринимается как две, из которых первая имеет су кун [36 -  291], а 
образовавшийся закрытый слог считается долгим (2.1.2.3).

В формах® образовался устойчивый дифтонг [ей] (СКПСЗ, 4).
В формах® образуется слабое звукосочетание [уйа] , которое 

должно превратиться в долготу [а] (СКПСЗ, 15), однако ударный харак
тер фатхи (3.1.4) наряду с низкой частотностью употребления (3.1.3) 
данного глагола делают это звукосочетание устойчивым.

В формах® образовалось слабое звукосочетание, которое даёт 
долготу [у] (СКПСЗ, 6).

Например:

..

4.5.4.3. Императив

Повелительное наклонение образуется по двум вариантам [36 — 
312], при этом в конце слова происходят такие же преобразования, как и 
в глаголе [36 -  330], а в начале форм®  образуется однородное сла
бое звукосочетание, которое даёт долготу [й] (СКПСЗ, 1):

№  - »  Ш  ЛУ - >  ЛУ.

299



4.5.4.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

% й

•да

А
%

б  ..

да
* /

ьЬ

А
б  -
3&

—
--

--
--

Страдательный залогб » 
& у

3 л

№

уда

б л

б 8
с ё

8* *

V *

Уё

' М

б
ЗС
б л

б
с ё

У

4.5.4.5. Условное наклонение
Действительный залогсё - (1У ё№ б , сё

д а д а

д а
быё сё —

д а
б ^ да -о & ё

Страдательный залог1ё-(2Ш У  -о 'аУ
д а
о- »У1ё б >ыё сё ~(2) У у  

8 .8
д а

д ад а бзщ
б б3& сё -(2)да сё ~(2)°ё̂

Условное наклонение образуется по двум вариантам [36 -  306], 
при этом в формах^) образуется устойчивый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 4), 
а в ф о р м а х ^ )  слабое звукосочетание превращается в долготу [у] 
(СКПСЗ, 6), например:

..■>

4.5.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

д а #

д а

у ш ё
д а

д а

д а

д а

ь д а

д а

д а

д а

д а

С “легким” нуном

д а
~Г.
Уё

У ё

'ей
д а

д а

•ей

№
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4.5.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
б *

д а ‘е й
* * 

д а
-

б *
д а

<»
д а

----- 3-----
д а - д а

- - д а

С “тяжелым” нуном
б я

д а $
3 л

д а

д а У

б  ̂
№

б б
д а  

8 8
д а

д а

*даУ

д а ;

да5

бб г~л
д а

б 8
д а

4.5.4.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

да
-

б
да

4
да

С “тяжёлым” нуном
------3

да

д а у
■да

б
да

да

4.5.4.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (<>1з), при этом слабая согласная в начале слова сохраняется 
(3.1.1), а наличие долготы [в] перед одинаковыми согласными не яв
ляется препятствием дня их слияния [36 -  297]:

да

4.5.4.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (с ).^ ), при этом слабая согласная образует устойчивый диф
тонг [ай] (СКПСЗ, 4), а слияние одинаковых согласных не происходит, 
т. к. между ними долгота [36 -  292]:



4.5.5. Глагол 4^  “любить”

Глагол III породы, по составу корня (о^) одновременно подобно
правильный и удвоенный.

Подобноправильные глаголы в этой породе считаются правиль
ными (2.1.2.2), поэтому начальную J следует рассматривать во всех слу
чаях как сильную, а при спряжении учитывать только те неправильно
сти, которые связаны с наличием одинаковых сог ласных.

Таким образом, все формы глагола в том числе масдар и 
причастия, полностью совпадают с соответствующими формами глагола 

[36 -  340].

4.5.6. Глагол 41^ “любить друг друга”

Глагол VI породы, по составу корня (.и») одновременно подобно
правильный и удвоенный.

Подобноправильные глаголы в этой породе считаются правиль
ными (2.1.2.4), поэтому первую коренную J следует считать сильной, а 
при спряжении учитывать только неправильности, связанные со сли
янием одинаковых согласных.

Слияние одинаковых согласных во всех формах, а также в при
частиях и масдаре, происходит так же, как в глаголе [36 -  353].

Таким образом, все формы глагола а также причастия и 
масдар, полностью совпадают с соответствующими формами глагола

4.6. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ 
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

4.6.1. Глагол J  “выполнять, исполнять”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (<̂_>) 
одновременно подобноправильный и недостаточный. Обе слабые со
гласные образуют звукосочетания, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ. Поскольку между слабыми согласными имеется силь
ная буква [84 -  23], то дополнительных особенностей при спряжении не
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возникает, за исключением формы ед. ч. муж. р. императива, в которой
после выполнения ППН остаётся одна буква.

В формах сослагательного и условного наклонения, а также в уси
ленных формах, все преобразования совпадают с описанием соответ
ствующих форм глагола ̂ ^  (4.3.2.4 -  4.3.2.8).

4.6.1.1. Перфект
Действительный залог

л

<̂ А»

Л -

й ^ з

л « < ^ 3

'Із <А»

йй*з 'А»

Страдательный залог

ЦА»
л ,
^ 3

л

л
1_ЗУ*3

^ 3

' і з

иА з

¥ з

Ф »

&

Во всех формах слабая согласная сохраняется в начале слова и 
поэтому устойчива (3.1.1).

Преобразования слабых звукосочетаний, происходящие в конце 
слова, аналогичны тем, которые описаны для соответствующих форм 
глагола (4.3.2.1).

4.6.1.2. Имперфект
Действитель ный залог

Л,
ОУЬ

арь
л

и л

Ъ ф

Стпапательный залог
,  Л

/  л
' •  !  и

ОЗ2^

'6?У

, л

ф р у

-  л

л
„  л

6 3*3* й ^ з і
,  л У л

л

Преобразования слабых звукосочетаний, происходящие в начале 
слова, аналогичны тем, которые описаны для глагола (4.1.2).

Преобразования слабых звукосочетаний, происходящие в конце 
слова, аналогичны тем, которые описаны для глагола (4.3.2.2).
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4.6.1.3. Императив

(2)1^
(2 )и

(1 )^  -  ^

О д а '
<20

Формы повелительного наклонения образуются в соответствии с 
111Ш и с учётом ОППСЗ:

в форме^')  происходят следующие преобразования:
* V а . * Г б . • : в ,
1^* * 1/* * ‘—*5

а  -  в соответствии с 1111Н усекается префикс Сі и поскольку после 
этого оставшаяся часть слова не начинается с сукуна, то вспомогатель
ная хамза не присоединяется;

б -  конечная дамма в соответствии с ППН заменяется на сукун;
в -  слабая согласная с сукуном усекается (СКПСЗ, 5).
В тех случаях, когда после выполнения всех необходимых пре

образований в глагольной форме остается одна буква, к ней может быть 
добавлена паузальная —в (3.3.4).

В формах^) усечение префикса с  и конечной флексии и в 
соответствии с ППН не приводит к другим морфологическим преобра
зованиям, кроме формы мн. ч. муж. р., в которой добавляется различи
тельный алиф, например:

- >  (’и ) ч ^ )  ->•
»- Л * Л

В форме^) о  сохраняется, т. к. является местоимением і оу, а 
не конечной флексией, как в формах^).

4.6.1.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

да
1

с р да

й Р да
л

'д а да

о Р і да

Страдательный залог
У л

УрУ «  л

,  л

- л

СІРУ
їру «  л

да*
' ' У  У ^ У сЯ«

- в • л

ору О а  у і <>У
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4.6.1.5. Условное наклонение

л

- л

‘- І У
' .  {

даі
,  л д а * ,  л

СІРУ ■ д а - *

У у у

СІРУ

4.6.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
Г. “легким” нуном

’сір}

і * 'сіР*

- 0 й

ї й - 0 А

-
-

*• 'А-оР*

4.6.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” нуном

‘йРУ ‘СІРУ

йУУ

О ^І

,  л

’СІРУ

/ л «*

^ л А •*

иУУ
4 \Л ЛОЧЗ-Й в.'і '

с№ у ’С&У
*.'А -

С “легким” нуном
,  Л -

да_* 'СІР^
,  л 

в , л . «.

„ л

- 0 ^ -*
•  л . л

й У У -
‘0 й * Л

- - • • и

4.6.1.8. Усиленные формы императива
Г “тяжелым” нуном
Лв . 

0 а да
У *

0 ^ 0 а

С. “легким нуном

СР ог?

о»

305



4.6.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели і>1і, при этом первая слабая согласна;! устойчива, т. к. нахо
дится в начале слова (3.1.1), а в конце слова происходят такие же 
преобразования, как и в соответствующем причастии от глагола
(4.3.2.9):

[ийун]-у[ин]-у[ин]

4.6.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели і_1_)Іа*), при этом в начале слова образуется устойчивый диф
тонг [ау] (СКПСЗ, 4), а преобразования в конце слова совпадают с 
описанием преобразований в соответствующем причастии от глагола 

(4.3.2. Ю):
. - і - і .. -

А** А  - >  ^  >0.

4.6.2. Глагол а д » “быть близким, примыкать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (А>) 
подобноправильный и недостаточный. Обе слабые согласные подчиня
ются ОППСЗ. Поскольку между слабыми согласными имеется сильная 
буква, то дополнительных особенностей при спряжении не возникает, за 
исключением формы ед. ч. муж. р. императива, в которой после реали
зации ППН остаётся одна буква.

Характер слабых согласных, а также типовая гласная имперфекта, 
полностью совпадают с характеристикой глагола А *  Таким образом, 
все формы имперфекта, императива и причастий глагола А» по харак
теру преобразований и окончательной форме совпадают с соответству
ющими формами глагола А э (4.6.1.2 -  4.6.1.10).

В перфекте глагол по характеру последней коренной и типовой 
гласной совпадает с глаголом Слабая согласная в начале слова 
всегда устойчива (3.1.1), а преобразования в конце слова полностью 
совпадают с описанием трансформаций в глаголе э (4.3.4.1):
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Страдательный залог

<Ці

З Д »
і ЛіАу

а д »

1Л
сЛ

ад»

ад» СІуҐ)

Действительный залог

^ад»

•ад»

а д »
а д з

а д »

а д »

' Л

а д »

Ц і

ад»

ад*

а д »

4.6.3. Глагол “назначать правителем”

Глагол II породы, по составу корня (А») одновременно подобно
правильный и недостаточный. Подобноправильные глаголы в этой по
роде имеют только правильные формы (2.1.2.1). Следовательно, первая 
коренная никаким преобразованиям не подвергается, и глагол факти
чески имеет только одну неправильность, представленную наличием 
слабой согласной в конце слова. Таким образом, все глагольные формы, 
а также причастия и масдар, совпадают с соответствующими формами 
глагола II породы (4.3.6.1 -4.3.6.11).

4.6.4. Глагол “быть дружественным”

Глагол III породы, по составу корня (А>) одновременно подобно
правильный и недостаточный. Подобноправильные глаголы в этой по
роде имеют только правильные формы (2.1.2.2). Следовательно, первая 
коренная никаким преобразованиям не подвергается, и глагол факти
чески имеет только одну неправильность, представленную наличием 
слабой согласной в конце слова. Таким образом, все глагольные формы, 
а также причастия и масдар, совпадают с соответствующими формами 
глагола III породы А О  (4-3.7.1 -  4.3.7.11).

4.6.5. Глагол “завещать”
Глагол IV породы, по составу корня (^-»э) подобноправильный и 

недостаточный. Обе слабые согласные образуют слабые звукосочета
ния, которые преобразуются в полном соответствии с ОППСЗ. Таким ,■ 
образом, преобразования первой коренной полностью совпадают с 
описанием соответствующих форм глагола 6 ^ }  (4.1.7), а преобразова
ния второй коренной -  с описанием соответствующих форм глагола
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^̂ ас-1 (4.3.8). Между слабыми согласными имеется сильная буква, что не 
допускает дополнительных преобразований, вызванных сочетанием 
двух неправильностей, однако наличие одновременно двух преобра
зований в одной форме приводит к появлению нетрадиционных форм.

4.6.5.1. Перфект

Действительный залог

иу У -

•У ' • \ .{1—Пищ 9)

'  ’ {

и у ^ у 1 V

4.6.5.2. Имперфект

Действительный залог1
Ч ^ У

р

О У ^У
р

С У ^У

р

Р

у ^ У
р

О У °У

й у ^ у и ^ у ^ у у ° У
'  р

Л и ^ у = у У ^ У

Страдательный залог

1 п * <п ̂

• 1 ( у у ^ у
у  { (-»'и. <-1 }\ 1
У У ^У 1* 11 ̂ 1̂1

у * * }

Страдательный залог
Р

У ^ У

й _ у а у

Р

р

<ĵ У“э у
У ^ У

ОУ-*У и у ^ у
' в  '  р

и У ^ У С ^У °У У ^ У
'  • ' р

о у ° у и  \ у а у
р

У ^ У

4.6.5.З. Императив
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4.6.5.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
Р

у ^ У У * * }
Р

\ ' у ° У
р

• ' и

О У °У

р

\ у * у

р

У ° У
р• '  -  

у ^ У

1 »  '  * 

]У ^ У Ч ^ У У ^ У

Сз у ° у 1 '  ■  У З  у  \ у ^ У

Действительный залог
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у ° У

-  1 
у ~ У

Р

\ у * у
р

о у * * у

р

1У & У

р

у * У

р

у * У

1 '  *
1 _ и -« э ^ у * У

й У °У 1 (Д
ф - / у * У

4.6.5.5. Условное наклонение

Действительный залог
Р

У *  У с н 3 ^

р

\ у ° у
р

р

]у ° у

р

У ° У
р

й у ^ у у ^ У

1 * * 1 1 у-Л У *  У

й у - ° у У *  У

Страдательный залог
Р

У *У У * }
р

I»  '  .•
) у *

р

0 У “У

р

^  Л \

Р

У °У
р• '  ф

у ^ У

'  р
1 у * у Ч ~ У
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У=У
-  в '  р

ц у ^ у У * У

4.6.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
Р

'0У “У
1

У У ^У
Р

‘С У ^У
р« р  „

Су ^ У
.  >

'сР у ^ у

р

С )у*'У

р*.' - 
О У *У

р

У ° У

Р
*, * •* У *  У

-
‘Су ^ у
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у ° у *С$у*у
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СУ-°У
• р р
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и и У ^ 'У
*.' 1 - - " у ^ у
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4.6.5.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” HYHOM

f
3

 ̂ » 
o ' ij'l

8

*

І З '  р

(jljj-a j j

tjlib -e jj
 ̂ * 

у
%

C “легким” HVHOM
3

f
t*. *' ..

-

3

>• - ф

" * •* "  * 
3

4.6.5.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” HVHOM

(jl.ni «-> jl

s. '  • fj l

*. • {

С “легким” m 2оX

-
• fU У ^ У  

■ 1
Ц ^ ° У

4.6.5.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели !_1»А при этом первая слабая согласная образует однородное 
слабое звукосочетание, дающее долготу [у] (СКПСЗ, 1), а вторая слабая 
согласная образует слабое звукосочетание [ийу], преобразование кото
рого совпадает с описанием преобразований в причастии от глагола ^
(4.3.2.9) :

[ЗУ]~КЯ у [ийун]-+\йн]-+[ин] ^ Д

4.6.5.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом первая слабая согласная образует однородное 
слабое звукосочетание, дающее долготу [у] (СКПСЗ, 1), а вторая слабая 
согласная образует слабое звукосочетание [айу], преобразование кото
рого совпадает с описанием преобразований в причастии от глагола
(4.3.6.10) :

[айун\-+ \ан\-*[ан\ >
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4.6.5.11. Масдар
Масдар IV породы образуется по модели ьМ], при этом первая 

слабая согласная образует слабое звукосочетание, которое превращает
ся в долготу [17] (СКПСЗ, 6), а в конце слова слабая согласная заменяет
ся на хамзу (СКПСЗ, 13):

___> 1 ^ 4  - >  ;и ^ 1 .

4.6.6. Глагол “брать на себя”

Глагол V породы, по составу корня (JtJ) подобноправильный и 
недостаточный. Подобноправильные глаголы в этой породе имеют толь
ко правильные формы (2.1.2.3), и поэтому буква j  во всех формах счи
тается сильной и неустойчивых слабых звукосочетаний не образует. В 
результате глагол фактически имеет только одну неправильность, свя
занную с наличием слабой буквы в конце слова.

Таким образом, все формы глагола, а также причастия и масдар, 
полностью совпадают с соответствующими формами глагола JU: (4.3.9).

4.6.7. Глагол ^1^2 “быть непрерывным”

Глагол VI породы, по составу корня ( ^ )  одновременно подобно
правильный и недостаточный. Подобноправильные глаголы в этой по
роде имеют только правильные формы (2.1.2.4), и буква j  во всех фор
мах считается сильной. В результате глагол фактически имеет только 
одну неправильность, связанную с наличием слабой буквы в конце 
слова.

Таким образом, все формы глагола, а также оба причастия и мас
дар, полностью совпадут с соответствующими формами глагола
(4.3.10).

4.6.8. Глагол “остерегаться”

Глагол VIII породы, по составу корня ( ^ ) подобноправильный и 
недостаточный. В начіїле слова происходит ассимиляция слабой соглас
ной по показателю порюды инфиксу ^  с последующим слиянием одина- • 
ковых согласных. При спряжении во всех формах слияние сохранится 
подобно тому, как это описано для глагола (4.1.15). Таким образом,

311



следует рассмотреть только преобразования третьей коренной, которые 
совпадут полностью с описанием соответствующих форм глагола 
(4.3.2). Между двумя слабыми согласными имеется сильная буква, что 
исключает их взаимное влияние и появление дополнительных преобра
зований. Однако одновременное осуществление двух преобразований в 
одном слове приводит к появлению нетрадиционных форм.

4.6.8.1. Перфект

Действительный залог

1ф
л ,й  

‘'  '*■«''
л , й  

• -• »-1
1 , й  *. -»--І
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\‘ф ф Ф \  
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4.6.8.2. Имперфект
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4.6.8.3. Императив
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4.6.8.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог Страдательный залог
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4.6.8.5. Усповное наклонение
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4.6.8.6. Усиленные формы имперфекта (ЦЗ)
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4.6.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
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4.6.8.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

с1>Яы1о й ' о й з

й
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ОЫ
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4.6.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (после ассимиляции Преобразование совпадает с
описанием трансформаций в соответствующем причастии от глагола 

(4.3.2.9):

[ийун]-+[ин]-+[ин]

4.6.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (после ассимиляции Преобразование совпадает с 
описанием трансформаций в причастии от глагола (4.3.6.10): 

[дйун]->[дн]->[дн] ^

4.6.8.11. Масдар

Масдар глаголов VIII породы образуется по модели (Диез*!, при этом 
ассимиляция первой коренной сохранится, а слабая согласная в конце 
слова заменяется хамзой (СКПСЗ, 13):

Й  - >  ;\£1.
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4.6.9. Глагол “захватывать”

Глагол X породы, по составу корня (^ з )  подобноправильный и 
недостаточный. Обе слабые согласные образуют звукосочетания, кото
рые преобразуются в полном соответствии с ОППСЗ. Таким образом, 
преобразования первой коренной полностью совпадают с описанием 
соответствующих форм глагола а_;>^1 (4.1.8), а преобразования второй 
коренной -  с описанием соответствующих форм глагола ^ ^ 1  (4.3.14). 
Между слабыми согласными имеется сильная буква, что не допускает 
дополнительных преобразований, вызванных сочетанием двух непра
вильностей, однако наличие одновременно двух преобразований в од
ной форме приводит к появлению нетрадиционных форм.

4.6.9.1. Перфект
Действительный залог
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4.6.9.2. Имперфект
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4.6.9.3. Императив

4.6.9.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог
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4.6.Я.5. Условное наклонение
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4.6.Я.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном
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4.6.Я.7. Усиленные формы императива (СЗ)
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4.6.Я.8. Усиленные формы императива
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4.6.9.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЯсУ при этом первая слабая согласная образует устойчи
вый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4), а вторая слабая согласная образует 
звукосочетание [ийу], преобразование которого совпадает с характером 
преобразований в соответствующем причастии от глагола (4.3.2.9): 

М у .Л  [ийун)-+[йн]->[ин] ^ р у  Л

4.6.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом первая слабая согласная образует устойчи
вый дифтонг [ау] (СКПСЗ, 4), а вторая слабая согласная образует звуко
сочетание [айу] , преобразование которого совпадает с характером пре
образований в соответствующем причастии от глагола ^-^*(4.3.6.10): »•

М у .Л  [айун]-+[ан)-+[ан] > у у Л
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4.6.9.11. Масдар
Масдар глаголов X породы образуется по модели при этом

первая слабая согласная образует слабое звукосочетание, которое пре
вращается в долготу [й] (СКПСЗ, 6), а в конце слова слабая согласная 
заменяется хамзой (СКПСЗ, 13):

Л Г у ^ ___ > л ш  ->

4.6.10. Глагол <5 А) “ранить руку”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня 
подобноправильный и недостаточный. Обе неправильности в данном 
глаголе реализуются в полной мере. Дополнительной особенностью гла
гола является то, что в формах ДЗ имперфекта первая слабая согласная 
усекается подобно тому, как это происходит в соответствующих формах 
глагола С—̂  (4.1.2), что можно объяснить низкой частотностью упот
ребления данного глагола (3.1.3). В конце слова происходят преобразо
вания, аналогичные тем, которые описаны для глагола ^ (4.3.2). Меж
ду слабыми согласными имеется сильная буква, что предотвращает 
дополнительные преобразования, вызванные сочетанием двух непра
вильностей, однако наличие двух преобразований в одной форме приво
дит к появлению нетрадиционных форм.

Характер преобразований и внешний вид форм в императиве пол
ностью совпадает с описанием преобразований в соответствующих фор
мах глагола ^  (4.6.1.3).

4.6.10.1. Перфект
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4.6.10.2. Имперфект
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4.6.10.3. Императив
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4.6.10.4. Сослагательное наклонение
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4.6.10.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном
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4.6.10.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.6.10.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
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4.6.10.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (ЗьЦ при этом в начале слова слабая согласная сохраняется 
устойчивой (3.1.1), а в конце слова образуется звукосочетание [ийу], 
преобразования в котором совпадают с характером трансформаций в 
соответствующем причастии от глагола & (4.3.2.9):

^  [ииуи]-»[йн]-»[ин1 ^ ^
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 
по модели при этом в начале слова образуется устойчивый диф
тонг [ай] (СКПСЗ, 4), а преобразование в конце слова совпадает с 
трансформациями в причастии от глагола ^ (4.3.2.10):

* Р в- Л 8 в* Л в*

4.6.10.10. Причастие страдательного залога

4.6.11. Глагол А) “получать милость, благодеяние”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня ( ^ )  
подобноправильный и недостаточный. Обе неправильности реализуют
ся в полном объеме. Преобразования первой коренной совпадают с 
описанием глагола о-ч* (4.1.11), а второй коренной -  глагола (4.3.4). 
Между слабыми согласными имеется сильная буква, что исключает 
появление дополнительных преобразований, вызванных сочетанием 
двух неправильностей, однако одновременная реализация двух преобра
зований в одном слове приводит в некоторых случаях к появлению 
нетрадиционных форм.

4.6.11.1. Перфект
Действительный залог
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4.6.11.2. Имперфект
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4.6.11.3. Императив

1^1 д>1

У Ф ф Ф

4.6.11.4. Сослагательное наклонение
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4.6.11.5. Условное наклонение
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4.6.11.7. Усиление формы имперфекта (СЗ)

С  “т я ж е л ы м ”  н у н о м
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4.6.11.8. Усиленные формы императива
С  “ т я ж е л ы м ” н у н о м
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4.6.11.9. Причастия обоих залогов по характеру преобразований 
и окончательной форме полностью совпадают с соответствующими 
причастиями от глагола (4.6.10.9; 4.6.10.10).

4.6.12. Глагол ф ф  “выражать поддержку рукопожатием”

Глагол III породы, по составу корня (<д-ц) подобноправильный и 
недостаточный. Подобноправильные глаголы в III породе имеют только 
правильные формы (2.1.2.2), и поэтому первая слабая согласная ^  во 
всех случаях считается сильной.

Таким образом, по характеру преобразований и по внешнему виду 
все глагольные формы глагола а также причастия и масдары, совпа
дают с соответствующими формами глагола ^Г д  (4.3.7).

4.6.13. Глагол “быть искусным”

Глагол IV породы, по составу корня (^и) подобноправильный и 
недостаточный. Обе неправильности реализуются в нем в полной мере: 
первая слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые

323



преобразуются в соответствии с ОППСЗ и совпадают с описанием 
соответствующих форм глагола .ЦЛ (4.1.13), а преобразования второй 
слабой согласной совпадают с тем, что описано для соответствующих 
форм глагола ^1*.! (4.3.8). Между слабыми согласными имеется сильная 
буква, которая исключает дополнительные преобразования, вызванные 
взаимным влиянием двух неправильностей, однако одновременная реа
лизация двух преобразований в одном слове приводит к появлению не
традиционных форм.

4.6.13.1. Перфект
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4.6.13.3. Императив
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4.6.13.4. Сослагательное наклонение
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4.6.13.6. Усиленные формы имперфекта (Д З)
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4.6.13.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.6., '3.8. Усиленные формы императива
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4.6.13.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в начале слова образуется слабое звукосочета
ние, дающее долготу [у] (СКПСЗ, 6), а в конце слова образуется слабое 
звукосочетание [ийу] , преобразования в котором совпадают с трансфор
мациями в соответствующем причастии от глагола (4.3.2.9):

[уй]-*[у] )  ^ ^  [ийун]-»[йн]->[мн]  ̂ ^
'  .

4.6.13.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106], 
по модели при этом в начале слова образуется слабое звукосоче
тание, дающее долготу [у] (СКПСЗ, 6), а в конце слова образуется 
звукосочетание [айу], преобразования в котором совпадают с транс
формациями в соответствующем причастии от глагола ^  (4.3.6.10): 

[уй]->[у] > — [айун]-+[ан]->[ан]

4.6.13.11. Масдар

Масдар IV породы образуется по модели сМ], при этом в начале 
слова образуется слабое звукосочетание, которое превращается в
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долготу [и] (СКПСЗ, 1), а в конце слова слабая согласная заменяется 
хамзой (СКПСЗ, 13):

- >  - >  ; ы .

4.7. ПУСТЫЕ НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

4.7.1. Глагол ^ ^ “рассказывать”

Глагол I породы по составу корня (^эд) пустой и недостаточный. 
Слабая вторая коренная, при наличии на месте третьей коренной тоже 
слабой буквы, во всех формах считается сильной и не образует неустой
чивых слабых звукосочетаний (3.1.2). Следовательно, глагол необходи
мо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, зсе формы глагола с5з1), включая оба причастия, 
по внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами глагола (4.3.2).

4.7.2.. Глагол “быть сильным”

Глагол I породы, по составу корня (ц?у) пустой и недостаточный. 
Слабая вторая кореншш, при наличии на месте третьей коренной тоже 
слабой буквы, во всех формах считается сильной и не образует неустой
чивых слабых звукосочетаний (3.1.2). Следовательно, глагол необходи
мо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола '^у , включая оба причастия, по 
внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами глагола (4.3.4).

4.7.3. Глагол “уравнивать”

Глагол II породы, по характеру корня (ц?> )̂ пустой и недостаточ
ный. Слабая средняя коренная во всех формах будет устойчивой по 
двум причинам. Во-первых, слабая вторая коренная, при наличии на 
месте третьей коренной тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). 
Во-вторых, в глаголах II породы средняя слабая согласная получает
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ташдид и во всех формах будет устойчивой (2.1.3.1). Следовательно, 
данный глагол необходимо рассматривать во всех формах только как 
недостаточный.

Таким образом, все формы глагола включая причастия и 
масдар, по внешнему виду и характеру преобразований полностью сов
падут с соответствующими формами глагола ц!»-(4.3.6).

4.7.4. Глагол ^ ,$11» “выравнивать”

Глагол III породы, по составу корня (ц;_Н пустой и недостаточ
ный. Средняя коренная во всех формах будет устойчивой по двум при
чинам. Во-первых, вторая слабая коренная, при наличии на месте треть
ей коренной тоже слабой буквы, во всех формах считается сильной 
(3.1.2). Во-вторых, в глаголах III породы средни слабая согласная во 
всех формах будет устойчивой (2.1.3.2). Следовательно, глагол необхо
димо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола включая причастия и 
масдар, по внешнему виду и характеру преобразований полностью сов
падут с соответствующими формами глагола (4.3.7).

4.7.5. Глагол “орошат ь”

Глагол IV породы, по составу корня (ц?_и) пустой и недостаточ
ный. Средняя слабая коренная во всех формах будет устойчивой на том 
основании, что третья коренная тоже слабая (3.1.2). Следовательно, гла
гол необходимо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола включая причастия и 
масдар, по внешнему виду и характеру преобразований полностью сов
падут с соответствующими формами глагола (4.3.8).

4.7.6. Глагол “орошаться”

Глагол V породы, по составу корня ( ^ ^ )  пустой и недостаточный. 
Слабая средняя коренная будет устойчивой по двум причинам. Во- 
первых, слабая вторая коренная, при наличии на месте третьей кореной 
тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). Во-вторых, в глаголах
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V породы средняя слабая согласная во всех формах будет устойчивой 
(2.1.3.1). Следовательно, глагол необходимо рассматривать только как 
недостаточный.

Таким образом, все формы глагола, включая причастия и масдар, 
по внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами глагола (4.3.9).

4.7.7. Глагол <5 “быть равным”

Глагол VI породы, по составу корня ) пустой и недостаточ
ный. Слабая средняя коренная во всех формах будет устойчивой по 
двум причинам. Во-первых, слабая вторая коренная, при наличии на 
месте третьей коренной тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). 
Во-вторых, в глаголах VI породы средняя слабая согласная во всех 
формах будет устойчивой (2.1.3.3). Следовательно, глагол необходимо 
рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола, включая причастия и масдар, 
по внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами глагола (У.э1£1(4.3.10).

4.7.8. Глагол “прибегать к чему-либо”

Глагол VII породы, по составу корня пустой и недостаточ
ный. Слабая средняя коренная во всех формах будет устойчивой на том 
основании, что слабая вторая коренная, при наличии на месте третьей 
коренной тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). Следовательно, 
глагол необходимо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола включая причастия и
масдар, по внешнему виду и характеру преобразований полностью сов
падут с соответствующими формами глагола (4.3.11).

4.7.9. Глагол “насыщаться”

Глагол VIII породы, по составу корня (^_^) пустой и недостаточ
ный. Слабая средняя коренная во всех формах будет устойчивой на том 
основании, что слабая вторая коренная, при наличии на месте третьей
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коренной тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). Следовательно, 
глагол необходимо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола, включая причастия и масдар, 
по внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами недостаточного глагола I (4.3.12).

4.7.10. Глагол “усиливаться”

Глагол X породы, по составу корня (^у ) пустой и недостаточный. 
Слабая средняя коренная во всех формах будет устойчивой на том 
основании, что слабая вторая коренная, при наличии на месте третьей 
коренной тоже слабой буквы, считается сильной (3.1.2). Следовательно, 
глагол необходимо рассматривать только как недостаточный.

Таким образом, все формы глагола, включая причастия и масдар, 
по внешнему виду и характеру преобразований полностью совпадут с 
соответствующими формами глагола (4.3.14).

4.7.11. Глагол “жить, существовать” (по типу слабого)

Глагол I породы, по составу корня ( ^ )  пу стой и недостаточный, 
а наличие в конце слова двух одинаковых букв делают его еще и уд
военным. Однако в большинстве форм ОППСЗ и ОПСОС не могут 
реализоваться одновременно, поэтому фактически глагол существует в 
двух вариантах: слабый (пустой и недостаточный) и удвоенный. 
Каждый из этих вариантов необходимо рассматривать отдельно. При 
рассмотрении слабого глагола следует учесть также, что слабая вторая 
коренная, при наличии на месте третьей коренной тоже слабой буквы, 
будет сильной (3.1.2). Таким образом, глагол фактически является 
только недостаточным, и все преобразования третьей коренной при 
спряжении глагола полностью совпадают с трансформациями в глаголе 

(4.3.4). Кроме этого, наличие двух одинаковых букв в конце слова 
приводит к еще одной особенности глагола: когда в конце слова оказы
вается долгота [в], которая должна обозначаться буквой то в конце 
слова оказываются две одинаковые буквы подряд, что считается непри
емлемым для арабского языка [36 -  133] и устраняется обозначением 
долготы в конце слова не буквой как это должно быть по правилу 
(2.2.3.1), а буквой алиф.
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Таким образом, фонетически глагольные формы совпадут с 
соответствующими формами глагола *̂*5, а графически будут отличать
ся характером оформления долготы [а] в конце слова. В отдельных 
случаях одновременная реализация ОППСЗ и ОПСОС (например, в 
императиве и причастиях) приводит к появлению особых форм. Рас
смотрение глагола по типу удвоенного даётся позже (4.7.12).

4.7.11.1. Перфект
Страдательный залог '

1 *и
я

у" т а .
я

• - *Р т а .
я

*

я

Ьаша.
і \ і

т а .

і ” д А1 А А
\<. и

Действительный залог

1 1п а
я

і* \\\я±.

я
• - "

Я

1л т а
1" > п э

1 ** ч ̂

І^ іа1 1 ** К  1-У

4.7.11.2. Имперфект

Страдательный залог

д^ ІАІ
я

с А А
я

я

с А А
1АЗ

я

СІіА 6 А ’
-  •  -• я

с А А іаі

'  я

С А А 1А:

Действительный залог

ІАІ

и сАА
ІА І

6А и

'6АА АА 1А:
1 с#А \ сАА 1АЗ

4.7.11.3. Императив

' • 11
дА1*■

суА!
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4.7.11.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

1 ^
С7„;,- „ 

и у 3^
• '• #

\ \ у .

и у 3! 1 VI

Страдательный залог

«•

Я
И ' *  -
'-У3

>

1^3
я

д а
I* ' »  '

-  Я

ЦУ3* 1АЗ

4.7.11.5. Условное наклонение

Действительный залог

д а

1У.У.
'  * -

ц у 3
• '• у

1* -• ' у ; у д а
- - 
о у 33 у ; у '  • у

Страдательный залог
Я'  1 , '  • {
ЯI* '• и

'У 31
Яи

я'  * •» 
V“ я

Г '• *
д а

- • я

- я
ЦУ3 !

'  • У

4.7.11.6. Усиленные формы имперфекта (ЦЗ)

С “тяжелым” нуном
а "» '
й У 31 Оу3 '

й У 31 и д а

*. -•» аула
а Я -
й л= ч Ь 1 д а

а -
ОУ3

и ^ д а д а
*. "• у
ЦУ31

С “легким” нуном

’йУ3-1
*. "• { 
ОУ3 '

• 1  ̂
й У 3“1

*."* И

- Ь д а
1  ̂ '  
о л= ч - • "• < 

ЦУ3!

- - • "* * 
й У 31
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4.7.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
Я

* .  
ЦУ31

{ЦУ3 '
я
у

и У 3-1
-

я
-

О У ^
я• '•  И
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йУ 31
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иУ 3 '

а Я '• Я
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а "• ..
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4.7.11.8. Усиленные формы императива

С “легким” Н1уном
*. * '• 1

-
д а

д а

С “тяжелым” нуном
а я -• |
й У 3 '

д а
». "• 1 
ЦУ3 '
*. '• 1 
ЦУ3 '

4.7.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ЦсЦ, при этом происходят такие же преобразования, как и в 
соответствующем причастии от глагола и 'У (4.3.2.9):

[ицун]->[йя]->[цн] ^

В соответствии с правилами преобразований слабая согласная 
после некоренного алифа должна превратиться в хамзу (СКПСЗ, 13), 
однако ввиду высокой частотности употребления данного причастия 
оно приняло более устойчивую форму ^  “живой” (3.1.3).

4.7.11.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Ду**, при этом происходят следующие преобразования:

+ и  - а Л и  Ь Л » '  с * - с1 * *
> — > цгР-* — >

а -  происходит встреча двух слабых букв э и которые преобра
зуются в усиленную ташдидом (СКПСЗ, 3);

Ь -  дамма заменяется на кясру для достижения однородности 
(3.2.2. б);
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с -  огласовка слабой согласной кясра переходит на место сукуна и 
превращается в долготу (СКПСЗ, 9);

й? -  полученное звукосочетание можно рассматривать с двух точек 
зрения, дающих один результат: как слабое звукосочетание типа “встре
ча двух слабых букв”, которое превращается в слабую, усиленную таш- 
дидом (СКПСЗ, 2), а также как одинаковые согласные, слияние которых 
происходит по типу “простого слияния”, т. к. первая из двух одинако
вых согласных является неогласованной [36 -  290].

* -

4.7.12. Глагол <^(и/а) “жить, существовать”
(по типу удвоенного)

Глагол I породы, по составу корня ( ^ ) пустой и недостаточный, 
а наличие в конце слова двух одинаковых букв делают его еще и уд
военным. Однако ОППСЗ и ОПСОС не могут реализоваться одновре
менно, поэтому фактически глагол существует в двух вариантах: сла
бый (пустой и недостаточный) и удвоенный. Особенности глагола как 
слабого рассмотрены ранее (4.7.11). Здесь спряжение глагола рассма
тривается по типу удвоенного “и/а”, т. е. все преобразования осу
ществляются в основном в соответствии с ОПСОС, а ОППСЗ действуют 
лишь в том случае, когда они не вступают в противоречие с ОПСОС. В 
отдельных случаях одновременное срабатывание ОППСЗ и ОПСОС 
(например, в императиве и причастиях) приводит к появлению особых 
форм.

Образование усиленных форм (4.7.12.6 -  4.7.12.8) происходит так 
же как и в других удвоенных глаголах, и по характеру присоединения 
“тяжёлого” и “лёгкого” нуна совпадает с описанием соответствующих 
форм глагола №  [36 -331].

4.7.12.1. Перфект

Действительный залог
(З)Цук (3 ) ,\ ,г

(3 )£ у к

( ф : г
(3)1У„Г

( 3 ) ^

(3),-,,г

( 2 ) 1 ^ (2)1^

(2)[>к

( ,)У
(2 )У *

Страдательный залог
Г» У

9
и 9

9• - » 
9

^  »1 1 П \

Сучр*- •• *Ч 3 3 3-\.

1 А* й  9

<Дук \  *> и л
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В исходной форме^1) происходит слияние одинаковых согласных, 
при этом выпадает огласовка кясра [36 -  296]:

В формах^2) присоединение дополнительных элементов не влияет 
на слияние одинаковых согласных, например:

' + >  -> ^
В формах^) при присоединении огласованных слитных место

имений именительного падежа последняя буква корня в соответствии с 
правилами присоединения [36 -  36] получает сукун, и образуется одно
родное звукосочетание, дающее долготу [и] (СКПСЗ, 1), например:

е!| + —> Гш-у.

Во всех формах СЗ огласовка первой коренной заменяется дам- 
мой, что не приводит к другим морфологическим изменениям.

4.7.12.2. Имперфект

Действительный залог

0 ) ^ 1

(3
( 2 ) ^

( 1 ) ^

<2№

(3 (2)«#кЗ ( 0 ^

Страдательный залог
9£ ' . > . {

-. •- - 

9 ф 3

9* '  и

9

- А '  9

й Л 3^ ф 33

ф ^

£  -  9 

> - '

В формах^1) происходит слияние одинаковых согласных, при 
этом огласовка первой из них (типовая гласная фатха) переходит на 
место сукуна, т. е. на первую коренную [36 -  296], например:

В формах “глагольной пятерки” 2̂) при присоединении неогла- 
сованных слитных местоимений последняя буква корня в соответствии 
с правилами [36 -  36] получает однородную огласовку, что приводит к 
образованию соответствующих местоимению долгот и не влияет на сли
яние одинаковых согласных, например:

3  + дг3-“ ->  ОЛ3^  1 + »
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В формах^3) при присоединении огласованного местоимения 
•>■“11 последняя буква глагольной основы в соответствии с правилами 
присоединения [36 -  36] получает сукун, и слияние одинаковых соглас
ных не происходит на том основании, что вторая из них не огласована 
[36 -  292], например:

О +
В формах СЗ замена огласовки первой коренной (фатхи на дамму) 

в соответствии с правилами образования СЗ [36 -  66] не приводит к 
другим морфологическим изменениям.

4.7.12.3. Императив

& ( V  -  ^

В форме(1) повелительное наклонение образуется по двум вариан
там [36 -  312], при этом в первом варианте слабая согласная с сукуном 
оказывается в конце слова и усекается (СКПСЗ, 5):

^  - >  - >  ^  - >  ->
Преобразования в остальных формах совпадают с теми, которые 

описаны для глагола <_№> [36 -  330].

4.7.12.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

( 2 ) | ^ ( 1 ) ^

(З ) 'о й ^

( 2 ) | ^ (2 ) 1 ^

0 ) ^ 5

Страдательный залог

( і ) ^

(2 )1 ^ 2

( 3 ) ' ^

( 2 ) 1 ^

<3> Ж

(2 )^ 4

0 ) ^

Замена конечной даммы на фатху в формах^) и усечение конеч
ной флексии в формах^) в соответствии с правилами образования 
сослагательного наклонения [36 -  75] не приводит к другим морфоло
гическим изменениям.
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Формы^3) относятся к словам с неизменяемой флексией и по 
наклонениям не изменяются [36 -  74].

4.7.12.5. Условное наклонение

Действительный залог

(2 )1 ^ 5

( 2 ) і ^ 4 (2 )1 ^  •• и

(2)1^2

(1)^ ^

Страдательный залог

( 2 ) 1 ^

( 3 ) ' ^
(2 ) 1 ^

0 У ^ г - ' ^

(2 )1 ^ 4 ( 2 ) ^

( 1 ) ^ ^

Условное наклонение образуется по двум вариантам [36 -  306], 
при этом в формах^) по первому варианту слабая согласная в конце 
слова с сукуном не допускает слияние одинаковых согласных [36 -  292], 
но в соответствии с ОППСЗ усекается (СКПСЗ, 5).

Например:

В остальных формах преобразования аналогичны по характеру 
тем, которые описаны для глагола сЙ» [36 -  329].

4.7.12.6. Усиленные формы имперфекта (ЦЗ)
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4.7.12.7. Усиленные формы имперфект а (СЗ)

С “тяжелым” нуном
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*  1 

-  я
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4.7.12.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
* Л' (1 у .

С “легким” нуном
. Л-

-

4.7.12.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели скЦ при этом после долготы [а] происходит слияние одина
ковых согласных [36 -  297]. В обычных удвоенных корнях такое 
сочетание считается устойчивым (например, (313), однако данный 
случай усложнился тем, что удвоенной буквой является слабая соглас
ная. Такое сочетание оказалось неустойчивым и произошло стягивание 
долготы для устранения встречи двух неогласованных букв (3.1.5):

• 1 -

4.7.12.10. Причастие страдательного залога 

Происходящие преобразования совпадают с теми, которые опис;
Я  Р Т Т Я ^ Л Г Л  г п о г л п о  ( Л  '7 1 1  1 Л \ -ны для слабого глагола (4.7.11.10):

«* Яо -  О  Л * Ь  $  о ~

С?-*“ -  -------►
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4.7.13. Глагол ^  (а/а) “быть слабым”

Глагол I породы, по составу корня ( ^ )  пустой и недостаточный, 
однако поскольку уже в исходной форме произошло слияние одинако
вых согласных ( ^  —> [,—с-), то он рассматривается только как удвоен
ный типа “а/а” (3.3.3), т. е. все преобразования осуществляются в 
основном в соответствии с ОПСОС, а ОППСЗ действуют лишь в том 
случае, если они не вступают в противоречие с ОПСОС. В отдельных 
случаях одновременное срабатывание ОППСЗ и ОПСОС (например, в 
императиве и причастиях) приводит к появлению особых форм.

Кроме этого, глагол совпадает с рассмотренным ранее глаго
лом по характеру слабых согласных и типовой гласной имперфекта. 
Следовательно, все формы имперфекта, императива, а также оба при
частия по характеру преобразований и конечной форме полностью сов
падут с соответствующими формами глагола ^  (4.7.12.2 -4.7.12.10).

В перфекте глагол имеет типовую гласную “а” и поэтому в ДЗ 
будет иметь формы, отличающиеся от глагола у которого в пер
фекте типовая гласная “и”. В СЗ формы этих глаголов совпадут, т. к. 
при наличии одних и тех же слабых согласных они образуются по 
одним и тем же правилам образования СЗ:

в -

Д ей стви тел ь н ы й  залог С традательны й зал ог

( 3 ) 1 ^ , ( 3 ) ^ (б )Ц у с , ( 6) , -„ /г .

( 3 ) ^
(З )г А у г

(3)̂ А1ДС

(3 )^ -Л |Г.

(6)У,,,'е.
(б )1 У ,,,к

( 6)1 - 

( 6),

(2 ) | > (2 ) [ £

(2 ) ^ ,

0 ) ^

(2

(5)1  ̂ ( 5 ) и ь

( 5 )Й с .

( V
(5

В исходной форме^) происходит слияние одинаковых согласных, 
при этом выпадает огласовка фатха [36 -  296]:

я *  V*-
В формах^) присоединение дополнительных элементов не влияет 

на слияние одинаковых согласных, например:

I + —> й с.
В формах^) при присоединении огласованных слитных место

имений именительного падежа последняя буква корня в соответствии с
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правилами присоединения [36 -  36] получает сукун и образует устой
чивый дифтонг [ай] (СКПСЗ, 4), например:

»  Р

1 + ->
В форме^4) произошло слияние одинаковых согласных [36 -  296], 

при этом выпадает кясра:

Г 7  V*
Присоединение дополнительных элементов в формах^) не при

водит к другим морфологическим изменениям, например:
• •

*  I *  > V + * *(_1 + ^ с . —>

В ф орм ах^ при присоединении огласованных слитных место
имений последняя буква глагольной основы получает сукун [36 -  36] и 
образует однородное слабое звукосочетание, дающее долготу [н] 
(СКПСЗ, 1), например:

- Р Р
^  I f f -

4.7.14. Глагол Ца  “приветствовать”

Глагол II породы, по составу корня (^э.) пустой и недостаточный, 
однако во II породе пустые глаголы имеют только правильные формы 
(2.1.3.1). Следовательно, в глаголе реализуются в полном объеме только 
неправильности недостаточного глагола.

Наличие двух одинаковых букв подряд в данном случае приводит 
к появлению в конце слова долготы [а ], оформленной буквой алиф, а не 
буквой как в других недостаточных глаголах этой породы (например, 
и-*-*, 4.3.6), что проявляется уже в исходной форме глагола, а также в 
некоторых других формах в процессе спряжения. Такая замена объяс
няется существующей в арабском языке тенденцией избавляться там где 
это возможно, от написания двух одинаковых букв подряд [36 -  133].

Преобразования, происходящие в формах перфекта и имперфекта, 
в том числе в сослагательном и условном наклонениях, а также в уси
ленных формах, совпадают с описанием соответствующих форм глагола 
</_»• (4.3.2), от которых глагол 1)=. может отличаться только обозначе
нием В конце ДОЛГОТЫ буквой алиф вместо с*.

Преобразования в начале форм императива полностью совпадают 
с теми, которые описаны для глагола (4.3.6.3).
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4.7.14.1. Перфект
Действительный залог

р
V ІХІЛ.

Р

р 1 л\\у\

". •»' t Mtv

L \\\^.

" ей'
ОН*-

Ф
•

4.7.14.2. Имперфект

Страдательный залог
Р

ф< ш а ь

Р
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Р
0 4 ^

1

.. **L 11%̂.

\ о *Р
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* *> 
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р &
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I - •*" р 
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р*' ф
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р*' ф
р*' ф
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O JP4 $ н * 4

4 ф р
V х *

' р
ОН*^

* ' ф

4.7.14.3. Императив
* ф
о*

он*■ V**

4.7.14.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

1^3
Р1* *' ф

Y ^ k Р

I е *' * 
1 j a a - i Y;;J: \^ 4

- »л* р
он** 1 ^ 3 йкз

Действительный залог
' " f

Р1 ф 1
Р

". *' *
Y ^ k

' *' ф  

p*' - 
ЯГ***

. J- >
'н * * гУ у * 4' P

V***
» » 
ОН** \£ zk
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4

4

4.7.14.5. Условное наклонение
Действительный залог Страдательный залог
* - я« '  . й -  1

1
Я". *' и

ЦАР-1

я
* ' * 

я»' И

я"г в' „
1 ^  I 

я

йУ3-'
1 ^

. - :  

я
е й ' . .

1 ’ '-У'У

Г , Г - . - ,

# '  Я

я* - ..

1* *' *I

йУ3 ^

1 ^ 4

1 ^ 2

й ^ я 

я* ' ..

9.7.14.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном С “легким” нуном

* '» И

ЦУ3-’ ОУ3 '
* 1  ̂
йУ31

иЦгу35

 ̂ я

я
* . »' . .  
ЦУ3“1

я•. *' И
(.У3-*

-

я
и

ЦУ3-1
яв * '  „

и  Г )
йУН

Й Я

йУ3^
яЙ ф

ОУ3-*

• я •  ' Я '  Я

ОУ^У
я
и

0 2 ^

7.14.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” нуном С “легким” НУНОМ

Й .
ОУ3-1

Я

йУ3^ ЦУ3 ’
Й Я Й- ^

-  я1 .•*' И

я
Й - в -  ,

ОУ3-1
я

* ,  * '  И

я• Я 1 '  „

О-У3“1
-

я

иУ3^
я

•. * '  и

Й я в -  Я

*. * 
м и ш а и«••• И 0 ^

Й ИЙИ ^

я
Й 'Й '  „

Л % ^
— Оу^у

я
. . - 4 -  ,

ОУ3-1

4.7.14.8. Усиленные формы императива
С “тяжелым” нуном

й £■

О У 3

оЦу^.

в  и ,и

Й * '

с У 3

С “легким” нуном
■»
й*3

-
’йУ3
• Я'
йУ3
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4.7.14.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования в конце слова совпадают с 
теми, которые описаны для соответствующего причастия от глагола
(4.3.2.9):

* ’  '  V  *  7 ' [ццун]—>[цн]->[ин]
>  ц г ^ -

4.7.14.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования в конце слова совпадают с 
теми, которые описаны для соответствующего причастия от глагола
(4.3.6.10). Дополнительной особенностью является оформление танвин- 
ного окончания [ан] буквой алиф вместо буквы что произошло для 
исключения написания двух одинаковых букв подряд [36 -  133]:

М У . [айун]—>[ан]—>[ан] > ^  ^

Ввиду низкой частотности употребления данного причастия обе 
формы (^^_  и 1#»-«) приемлемы (3.1.3).

4.7.14.11. Масдар

Для недостаточных глаголов II породы масдар образуется по мо
дели при этом в слове последовательно образуется два слабых
звукосочетания: неполное, в котором огласовка слабой согласной пере
ходит на место сукуна и становится долготой (СКПСЗ, 9), и второе в 
виде встречи двух слабых букв, которая приводит к удвоению слабой 
согласной (СКПСЗ, 2):

■* + *•
4 \ —4 4 м-чЛ —Ь

ИИ г ИИ И *

4.7.15. Глагол 1д1л, “выращивать (растение)”

Глагол III породы, по составу корня (^ -^ .)  пустой и недоста
точный, однако, во-первых, пустые глаголы в этой породе имеют только 
правильные формы (2.1.3.2), а во-вторых, слабая согласная на месте вто
рой коренной считается сильной, если третьей коренной также является 
слабая буква (3.1.2). Таким образом, по двум причинам вторую корен
ную букву следует считать сильной, а в глаголе рассмотреть только те 
неправильности, которые характерны для недостаточного глагола 
Данной породы. Кроме этого, обозначение долготы [а] в конце слова
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буквой с* (2.2.3.1) приводит к наличию в конце слова двух одинаковых 
букв подряд, что устраняется [36 -  133] заменой буквы ^  на алиф:

Преобразования, происходящие в формах перфекта и имперфекта, 
в том числе в сослагательном и условном наклонениях, а также в 
усиленных формах, совпадают с описанием соответствующих форм гла
гола ,У.>-» (4.3.2), от которых глагол 1—1». может отличаться только 
обозначением в конце долготы [а] буквой алиф вместо

4.7.15.1. Перфект

Действительный залог

е д а
Я• -•'1" ш Ц  аь
я

Сщ'Ч

\ у \ ^ д а д а

д а д а д а

Страдательный залог
Я

Я

Я *
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'  *

4.7.15.2. Имперфект

Действительный залог

Я
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р д а з Л *

я

й ф 4

С М = 4

р д а ^

л *

Страдательный залог

д а {
я

с ^ д а з

С я Л
р д а з

д а з

йЛ = 4

ЦУ^У о д а ^

д а :

4.7.15.3. Императив

д а
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Происходящие в начале слова преобразования полностью совпа
дают с описанием соответствующих форм глагола цИ* (4.3.6.3).

4.7.15.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

д а {

№

ОУ1̂
д а з

и к з

*

|* д а у д а д а :

'  *'1' я
ЦУ^У д а \ д а

Действительный залог

' Л *

' д а
я

О У ^
\jjlkj

» д а

Ъ ф ч
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д а ' Л ^

4.7.15.5. Условное наклонение

Действительный залог
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\k lk j
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4.7.15.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном
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а д а

д а
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ь д а
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4.7.15.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
%

{

№
»

"іф^

’с № ч

С “легким” нуном
*

№
-

>

*

-

- -

4.7.15.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

уЦуІУ

0 « ^

Ъф*

С “легким” нуном

0 ^
-

‘с ф ~

ІіЙіл.

4.7.15.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования в конце слова совпадают с 
описанием соответствующего причастия от глагола ^ ^  (4.3.2.9):

[щ(Н->[ш<]->[ин]  ̂ ^

4.7.15.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106], 
при этом преобразования в конце слова совпадают с описанием соответ
ствующего причастия от глагола (4.3.6.10). Кроме этого, для обозна
чения танвинного окончания [ан] используется буква алиф вместо ^  
для устранения наличия двух одинаковых букв подряд [36 -  133]:

___ [ай>«]->[Ан]-Ндн] )  ^  ^

Ввиду того, что слово характеризуется низкой частотностью 
употребления (3.1.3), обе формы (^ 1 ^ 1  и ОУл) приемлемы (3.1.3).

4.7.15.11. Масдар

Масдар III породы образуется по двум моделям:
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— при этом полученное слабое звукосочетание превращается 
в долготу [а] (СКПСЗ, 15):

___ [дйд]-»[д] >

-  при этом буква ^  в конце слова заменяется на хамзу 

(СКПСЗ, 13):

4.7.16. Глагол &  “воскрешать”

Глагол IV породы, по составу корня пустой и недостаточ
ный, однако слабая согласная на месте второй коренной считается силь
ной, если третьей коренной таюке является слабая буква (3.1.2). Таким 
образом, вторую коренную букву следует считать сильной, а глагол 
рассматривать только как недостаточный. Кроме этого, обозначение 
долготы [а] в конце слова буквой ^  (2.2.3.1) приводит к наличию в 
конце слова двух одинаковых букв подряд, что устраняется [36 -  133], в 
свою очередь, заменой буквы ^  алифом [59 -  583]:

Преобразования, происходящие в формах перфекта и имперфекта, 
в том числе в сослагательном и условном наклонениях, а также в уси
ленных формах, совпадают с описанием соответствующих форм глагола 
^1»  (4.3.2.1 -  4.3.2.8), от которых глагол может отличаться только 
обозначением в конце долготы [а] буквой алиф вместо

Происходящие в начале форм императива преобразования совпа
дают с теми, которые описаны для глагола ^  (4.3.8.3).

4.7.16.1. Перфект
Действительный залог

1 ^ 1 к ; , !

•Дикі
\'ф ;Л

іЛтУ

1 ^1 Сиа.1

Страдательный залог

і І р і
'  і 
У.шкІ

• '  •{
1 Л\ пУ

СиА!

УиікІ

’Ііилі і _ т і

347



4.7.16.2. Имперфект
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4.7.16.5. Условное наклонение
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4.7.16.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.7.16.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.7.16.8. Усиленные формы императива
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4.7.16.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
ю модели при этом преобразования в конце слова совпадают с 
)писанием соответствующего причастия от глагола (4.3.2.9):

^ Л Л  [ийун]->[йн]->[ш ] ^ ^ 7 7
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4.7.16.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели с!—«!«, при этом преобразования в конце слова совпадают с 
теми, которые описаны для соответствующего причастия от глагола
(4.3.6.10). Кроме этого, для обозначения танвинного окончания [ан] 
используется буква алиф вместо что сделано для устранения наличия 
двух одинаковых букв подряд [36 -  133]:

‘ У* [айу»]->[ан]->[дн] )  ^у. ^
Ввиду низкой частотности употребления данного причастия обе 

формы (^>1 и 121.) одинаково приемлемы (3.1.3).

4.7.16.11. Масдар

Масдар IV породы образуется по модели <_П—*а], при этом конечная 
I/ преобразуется в хамзу (СКПСЗ, 13):

* - «

4.7.17. Глагол “утомляться”

Глагол V породы, по составу корня (^с.) пустой и недостаточный, 
однако, во-первых, пустые глаголы в этой породе имеют только пра
вильные формы (2.1.3.1), а во-вторых, слабая согласная на месте второй 
коренной считается сильной, если третьей коренной также является 
слабая буква (3.1.2). Таким образом, по двум причинам вторую корен
ную букву следует считать сильной, и в глаголе рассмотреть только те 
преобразования, в которых участвует третья коренная. Кроме этого, 
вместо традиционного для производных пород обозначения долготы в 
конце слова буквой ^  используется буква алиф, для того чтобы устра
нить наличие двух одинаковых букв подряд [36 -  133]:

В формах перфекта происходящие в конце слова преобразования 
совпадают с теми, которые описаны для соответствующих форм глагола 
«/>(4.3.2.1).

В формах имперфекта, в том числе сослагательном и условном 
наклонениях, а также в усиленных формах, происходящие преобразова
ния совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.3.3),
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от которого глагол 1_*й отличается только буквой алиф вместо буквы ^  
при обозначении конечной долготы [а ].

4.7.17.1. Перфект

Действительный залог Страдательный залог
>
и •*' и1 тди

Ф *> ф< пниФФ
/

•  +•*' ф^ т »  >
%5. <

(.Я***-1

\ 'У У
' + •*' - 1 т«..з

И •*' -<■ тзи

* »
•  ф *> ф

* > ь Ф Ф

ОУУ-1

* * 
у л  у

ф *> * 
/

ф ** ф< ими

'".У" \лйи
%

I '  •** ф

". •*" и
ОУ*-1 '

Г иди-
" ** ф
ЦУ^ Гт»~1

4.7.17.2. Имперфект

Действительный залог Страдательный залог

11*22 1л*22

" •*" ИИ
^  т " |

11*22

ОУ*-“

и!".• ИИ

О-У*-“
и/" •*" ФФ

оУ*-“

11*22

йУ*^

о у *у 11*21
".• Ф> 11Уп

•*' и'
ОУ*-У

•> • ^ 
ОУ*-У ^  ияЪ 1 1 * 2 1

4.7.17.3. Императив

Iе -

1 у * 3

*  ' и

йУ1̂

Происходящие преобразования полностью совпадают с описани 
ем соответствующих форм глагола у ш  (4.3.9.3).

351



4.7.17.4. Сослагательное наклонение

| Действительный залог

Ьхи

1* »' ~  
’-У*-“

1 ч ."
1*1« V)

йУ*2 . *

Iе1 уъж. и

Ьиеии;

Страдательный залог

& и (

1* * '  *ф

1 П » ' ц - 3

ОУ*2
I *  * '  ф>

ОУ*-У 1 д а 2

4.7.17.5. Условное наклонение

Действительный залог Страдательный залог
« '7 . * 'Л ‘ '  •*{

1 ^ 2
- •*- 7  
ОУ*-и

в " 7  

• *- 7
'"-У*2

ОУ*-и

а - „„

,з• *' ̂

!-У*У
". •*' ф'
ц у*у 1ш З

"

* '  7  

« - 7

»• *' V 1 _)Л*-и
" • а-
йу*у

1 ^ и

Г.У.г.

. - л

а - „„
V“

4.7.17.6. Усаленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
*. *' г.

О У^1
• 7  
ОУ*-“ ЛОУ^1

О У *" *. Г*" --^ш*-и

й 7  

« *- 7

• *»- 7

-
• . 7  

•. *' 7

а 1 « '7
ОУ*У

и '-у у у й1у7з

а. 'в- > 

а 'в- 7
йа*-“

) 4- '-
ОУ*-У

• -а-
ОУ*-У
• 7
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4.7.17.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
4»а -в-

йУ*-“
а *{
йУ*-11

а з а- ....
О У * ^

-

ш» и

4 »-а- „„ ц # * -и
«ав а- ^

и « * - “

* . ' 4- Л
и _ у * у

*. г а- 7»
/ 11_иЖ-и^  •»«• ..

а -а- 7
йУ«У

и

С  “ л е г к и м ” н у н о м

ОУ*-“
л

/3• з «'
О У * ^

-

, 3

О У*-“

"о у * ^

• з в '7
О У * У

_

•  -а- 7

-3• .... 
ОУ«-“

4.7.17.8. Усиленные формы императива
С “тяжелым” нуном

*3 8'^
ОЛ*-1

'о ц у 7

4.-4-;
О У "
4. 4-;
ОУ*-1

С “легким” нуном
• за7
й-У "

-
• '8' 7 
йУ*-1

и у ^

4.7.17.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели (_!»*“ , при этом происходящие в конце слова преобразования 
совпадают с теми, которые описаны для соответствующего причастия 
от глагола (4.3.6.9):

[ийун]—>[йн]->[ин]

4.7.17.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели (Дйл, при этом все преобразования совпадают по характеру с 
трансформациями в причастии от глагола ^  (4.3.6.10):

___[аД)«1->!ан]->[ан] >

Ввиду низкой частотности употребления данного причастия обе 
формы ( ( ^ ^  и Ь«1») приемлемы (3.1.3).

4.7.17.11. Масдар
Масдар V породы образуется по модели при этом происходят 

такие же преобразования, какие описаны ранее для глагола 1>ы>:
+ ф [уйун]-+[ин]-+[ин] ^ ^
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4.7.18. Глагол 1̂ 1*5 “парить над чем-л. (о птице)”

Глагол VI породы, по составу корня (^—Л) пустой и недостаточ
ный, однако, во-первых, пустые глаголы в этой породе имеют только 
правильные формы (2.1.3.1), а во-вторых, слабая согласная на месте 
второй коренной считается сильной, если третьей коренной также 
является слабая буква (3.1.2). Таким образом, по двум причинам вторую 
коренную букву следует считать сильной, а в глаголе рассматривать 
только те преобразования, в которых участвует третья коренная. Кроме 
этого, вместо традиционного для производных пород обозначения 
долготы в конце слова буквой ^  используется буква алиф, для того 
чтобы устранить наличие двух одинаковых букв подряд [36 -  133]:

1̂*3 —> 131*3.
В формах перфекта происходящие в конце слова преобразования 

совпадают с описанием соответствующих форм глагола < _ г (4.3.2.1).
В формах имперфекта, в том числе сослагательном и условном 

наклонениях, а также в усиленных формах, происходящие преобразова
ния совпадают с описанием соответствующих форм глагола ,^*- (4.3.3.2 
-  4.3.3.8), от которого глагол ЬЬи отличается только буквой алиф вместо 
буквы при обозначении конечной долготы [а].

Преобразования в императиве совпадают с трансформациями в 
соответствующих формах глагола (4.3.10.3).

4.7.18.1. Перфект

Действительный залог

1 п\\ »3

»3
УаГшУи

СУшиТі

Уш іі'і

Г^йй 1331*3 Ш з

й У *з ІЗЗІіЗ  ̂* ПІ

Страдательный залог
,  Я 7 4 4 4

4 4 4

у й

4 4 4

4 4 4

1 А\\\_уи

- 4 4

СлііуСь
4 4

ІЛЛЛ-1

^ЛУ*
4 4 4 4

йу_>*з Уш^іЗ
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4.7.18.2. Имперфект
Действительный залог

и и і ш з і

(̂ ЗЛізз

\3U23

о л ^ л й ^ * л \3li3j

іл і^ л 1̂331*33 131*33

Страдательный залог

131*Зі УАіЗІ
, ,4 

У ,4
О“1* “

131*33

^^1*33

С Іл ^ л № * Л

іл & л р ііііи а ии зі

4.7.18.3. Императив

ииз
с?из

4.7.18.4.Сослагательное наклонение
Действительный залог Страдательный залог

ІЗІіЗі ІЗІіЗІ ІЗІжЗі \зиз!

Г^ІдЗЗ

С л ^
ІІАіЗЗ

131*33 Г_̂ 1*33

С л ^

у У я

1331*33
131*33

у  уЯ

1 _5ЛІіУу 131*3л Г}А*Зл ІЗЗІіЗл
У У  У

иизз

ІЛ і^Л 1331*33 131*33 ^ и і і і 1331*33
"

131*33 
______1--------

4.7.18.5. Условное наклонение
Действительный залог Страдательный залог

у  -4

с£І*Зі ^ІіЗІ

Г^изз

'С Л І^
1331*33

і/1*33
У У я

Г^ІіЗЗ у у Я

шіяЗЗ у у Я

Г^ІіЗл 1331*3;! \^ * л і’̂ АізЗ 1331*3̂ 'і ^ Л

СЛІ^Л УуІіЗЗ > 1331*33
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4.7.18.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном

'•уи1Уи *^и з!

;_)1 ш!

‘̂ и з з

Ьййьз

1̂ \ ш\ т'п ^и31*33 ^ й з з

С “легким” нуном

Ойй1« ^ ’ййй1̂ '

‘о ^ й з з
-

зз

и ЙЙ^

- ййй^!

- - Ойй1* ^

4.7.18.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном

'^ й з з с & А

О ^й зз

(д1 ш! «33
^1^1*33

й й й ^

1_)1 п;1 »'и * ' 1̂_и1*33 Гшйзз

С “легким” нуном

й й й ^

-
‘̂ 1*33

—

О й й ^

О^изз

4.7.18.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

№  

)̂Гш1 »3
0^1*3

ййй^

С “легким” нуном

№
-

’ийй1̂

4.7.18.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования совпадают с описанием
соответствующего причастия от глагола (4.3.6.9):

^ Ь З ^  ___ [ийун]-М.йн]-*[ин] >
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4.7.18.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходящие преобразования совпадают с
описанием соответствующего причастия от глагола (4.3.6.10):

___ I [айун]-*{ан]-ь[ан] ^ П -Л

Ввиду низкой частотности употребления данного причастия обе 
формы (^1*1* и ь и ц  одинаково приемлемы (3.1.3).

4.7.18.11. Масдар

Масдар VI породы образуется по модели <_5с.1£, при этом происхо
дят такие же преобразования, которые описаны ранее для глагола ^  
(4.3.9.11):

[уйун]-+[йн]->[ин] ^

4.7.19. Глагол ЬУм«1 “оставлять в живых”

Глагол X породы, по составу корня (,̂ >л) пустой и недостаточный, 
однако слабая согласная на месте второй коренной считается сильной, 
если третьей коренной также является слабая буква (3.1.2). Таким обра
зом, вторую коренную букву следует считать сильной, а в глаголе рас
смотреть только непр;звильность, характерную для недостаточного гла
гола данной породы. Кроме этого, обозначение долготы [а] в конце 
слова буквой & (2.2.3.1) приводит к наличию в конце слова двух одина
ковых букв подряд, что устраняется в свою очередь заменой буквы & на 
алиф [3 6 -  133]:

СА_)У|»а1 —> ПУьш!.

Преобразования, происходящие в формах перфекта и имперфекта, 
в том числе в сослагательном и условном наклонениях, а также в уси
ленных формах, совпадают с описанием соответствующих форм глагола 
(/да- (4.3.2.1 -  4.3.2.8), от которых глагол Ьа^1 может отличаться только 
обозначением в конце долготы [а] буквой алиф вместо с5 в отдельных 
формах. г
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4.7.19.1. Перфект
Действительный залог Страдательный залог

ІІИ -т /Іш І
р -• 1С ІПЧ 1. ..1

/ Р Р 1. • I 1 111*4. 1..ІІ
р р р 
»** і« * /  |

Р * '  4<14 '4 р р р * р р
1̂ 1» »̂ '»..,1 **» и 4. "і. ..1 і* \\\-ь. *** 1\ ■— \ ""

й. и» 1 С**»»1У«.*»1 г.» • і ". 1 р
1* .1^  ’*** , "

1 JJ-.~li.ll

ОН* ь.||
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ГіУУІ
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І ^ к ї і

р р • -• І^114. 1. ЧІ

р р
1пУь>||

1*1114*1*. и!

р р " • и* 1

• р р ч " • -• 1і Ш4 і, и!

4.7.19.2. Имперфект
Действительный залог Страдательный залог
іУі»Ч* • { - р

Г.'.',' гчу . Іч?-
'• -• и 

|>'“1 . 1' • -* -

, р". '  и* и^  і̂ Л̂ ЛадіД « р 
, л 114 і..і і

и >
1 і4**і . .Л

". ". • -, И1М,,|| ". <• * , «11-4 и ч і И* ,
ил.

" *• _• ' . Г • ', іі-іуу и .и _ 1*%. 1»И ".а Р . !"• .»• * , И 1 14 1. .■і IV.. У. .Л^  и Ф  '
". • " / ь«п . 1" • И* и • И* И и ',*1114 1 1.11

и Р
“ Г/Л. •** •*

- »
•• СЗ'- и ш а ш -

4.7.19.3. Императив

Ijj4~~b.il
1 1 1 4  **1 . ні

ц/Чк.!

• * 1^  1 1 4  1 ■ ЧІ

4.7.19.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

" • .
І..ІІ - л ;• {

Ч?"

і П и* ,
1 ̂ У ь и і

П.4УЛ
• и* ^

, і^\4 і... і • и» и
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1 0̂ и
1 А 1*4. 1..1І 1 1 4ч"і . .> 1

'  • '

и ии и

". * -* "
, 1ИМ..И

Г * •** и
1 ИХ 1..И

" • и* и 

1 ^ и*>V

Страдательный залог

Г.4У.1-, гчу . І
И РI* "• и* и 1 ̂  14 І..ІІ
и РИ* иlw.nl

И Р
ІпУип'і

И Р 
1 14*1. .1*1

И Р• И* И

1* '• и» * 1 JlNl.il!

" 1
ІпЧ'і'і н’і

И Р!""• -• ..1 ’ 14 1 . 1. 1

!"• И* *и м и !

ГЧУ.л
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4.7.19.5. Условное наклонение
Д е й с т в и т е л ь н ы й  з а л о г

цу-ЧЧи • '■ і

1 » •  -• - 
1 ̂ У и н Д

". 0 и* и
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ЦДР-^У

- Р
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4.7.19.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “легким” нуном

.и)дра*ли •." * -* \ д̂̂ ІХЛюїІ

-
"йуЧиЧи

ц ^ ы и

—

• " • Ив "
и
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*," • И

4.7.19.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “легким” нуном
и ■ > 

^  \ \*К. 1 ■ .1 1
. р

-

, Р
и>п

^пУич*)

•. ' '• и* * LJJX±^xл^

—

ич!

С “тяжелым” нуном
, Р І ""• А* . , *« » ̂  І..ІІ а. ""• ( ^п-ч 1 . .11
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И 1 *, "• И* И, 111*4 1.П 1и л ‘
- -  ̂*. 1 .•'• ч* - ^1 111̂ . 1... 1
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'—И ИИ

в р '• >

#. 1 .•"• и‘ '/у 1 1 1̂  ІШ 1
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*."• И* ^г 111-4
, р5. ""• И* Ипт

4.7.19.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном

*. >• +• 1 ^даллііі
-

1^  1 1-у 1.ч1

ґурш А

С “тяжелым” нуном
і  Рв '• 1

'•,|-..ЧУ,.1
(jLyklu.ll

jjjjka.ul

(_уаиин1
ИИ
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4.7.19.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходящие преобразования совпадают с
описанием соответствующего причастия от глагола (4.3.6.9):

' ,С:;.Л [ийун]-+[йн]-+[ин] ч ^4̂ - ---------------- -----------------

4.7.19.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЕК’..«, при этом происходящие преобразования совпадают с 
описанием соответствующего причастия от глагола и** (4.3.6.10): 

[ацун]->[ан]->[ан] •• ,»• *-Г*'‘.а ->

Ввиду низкой частотности употребления данного причастия обе 
формы и 1,1->'ь.<) приемлемы (3.1.3).

4.7.19.11. Масдар
Масдар X породы образуется по модели при этом конечная

ц? после некоренного алифа преобразуется в хамзу (СКПСЗ, 13):

—У сілллалі.

4.8. ПУСТЫЕ ГЛАГОЛЫ НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

4.8.1. Глагол 1-1) “возвращаться”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (<^д|) 
пустой и начальной хамзы. Слабая согласная на месте второй коренной 
полностью подчиняется ОППСЗ, а правописание хамзы -  ОППХ. В 
исходном виде создается слабое звукосочетание, которое преобразуется 
в долготу [а] (СКПСЗ, 14). Долгота, обозначенная алифом, вместе с 
предшествующим алифом-подставкой для хамзы заменяются маддой 
[36-132]:

4  ___> 'м|.
Преобразования слабых звукосочетаний, происходящие при спря

жении глагола во всех формах совпадают с трансформациями в соответ
ствующих формах глагола (_!15 (4.2.1), от которого глагол СЛ отличается
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только буквой м  на месте третьей коренной и хамзы -  на месте первой 
коренной. При этом хамза в некоторых формах оказывается перед дол
готой, и поэтому её правописание определяется рядом особенностей.

4.8.1.1. Перфект

Действительный залог

ІІІ

$
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4
4

4

1 Д О )

Л

130)

І І Ї0 )

у

'^ ( 1 )

Страдательный залог

4

>
щ

\ 4 •в
4

'а

ч

ІІиІ

• ■**
•
Сіші•■ч

В формах^) мадца сохраняется, т. к. присоединение остальных 
элементов не влияет на характер слабого звукосочетания или правопи
сание хамзы. Хамза в начале слова всегда оформляется на алифе, а 
отпасованная кясрой -  под алифом [36 -  120].

4.8.1.2. Имперфект
Действительный залог

4 Р )

С як

С_1 |р(0 

1 )

%
С)}5і

с к ) 4 ^  
* *

ік їзк ^  ̂ ) 4 і

Страдательный залог

, *

0 с к ) ‘у
4 *

- ^
с Ч к

йкУ ’к 4 к

Сякі 4 $

В соответствии с ПСГ хамза во всех формах пишется на > при 
этом в формах( 1 )>(2) оказываются две буквы д подряд, что может быть 
устранено написанием хамзы н а д в  формах^), т. к. буква перед Хамзой 
имеет соединение слева [36 -  138], и без подставки в форме^), т. к. 
буква перед хамзой не имеет соединения слева [36 -  137]. Преимуще
ственное сохранение двух одинаковых букв в этих формах объясняется 
малой частотностью употребления глагола (3.1.3).
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Вариант с написанием хамзы на ^  с целью устранения встречи 
двух одинаковых букв подряд ( ц ^ )  [36 -  138] получил значительно 
меньшее распространение.

4.8.2. Глагол “усиливаться”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (д1) пус
той начальной хамзы. Слабая согласная на месте второй коренной 
полностью подчиняется ОППСЗ, а правописание хамзы -  ОШ IX. В ис
ходном виде (’-4) создается слабое звукосочетание, которое преобразует
ся в долготу [а] (СКПСЗ, 14). Долгота, обозначенная алифом, вместе с 
предшествующим алифом-подставкой для хамзы заменяются мадцой 
[3 6 -  132]:

Преобразования слабых звукосочетаний, происходящие при спря
жении глагола во всех формах, совпадают с трансформациями в соот
ветствующих формах глагола (4.2.2), от которого глагол а! отлича
ется только буквой о на месте третьей коренной и хамзы -  на месте пер
вой коренной. При этом хамза в некоторых формах оказывается перед 
долготой, что оказывает определённое влияние на её оформление.

В имперфекте коренная хамза оформляется в соответствии с ПСГ.

4.8.2.1. Перфект

Действительный залог

* 4 *

Щ

Щ
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*

1^10)
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Г І О )
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У д а

Страдательный залог

и‘і
4 1̂1

'Л
а*

Ы
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•ч

'̂1
•Ч

•
Сдъ!
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В формах^) мадда сохраняется, т. к. присоединение остальных 
элементов не влияет на характер слабого звукосочетания или правопи
сание хамзы. Хамза в начале слова всегда оформляется на алифе, а огла- 
сованная кясрой -  под алифом [36 -  120].
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4.8.2.2. Имперфект
Действительный залог
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4.8.2.4. Сослагательное наклонение
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4.8.2.5. Условное наклонение
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4.8.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
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4.8.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном С “легким” нуном
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4.8.2.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

щ

ъ щ
ъ ц

Щ

го 4

С “легким” нуном

- щ

4.8.2.Я. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ск-Ь, при этом слабая согласная после формулообразующего 
алифа заменяется хамзой (СКПСЗ, 13), а начальная хамза в сочетании с 
последующим апифом даёт мадду [36 -  132]:

1)11 —» —> ^1.
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Данное причастие отличается крайне низкой частотностью упот
ребления и практически не используется. Вместо него получила распро
странение другая модель С-уі).

4.8.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЬ»Ц при этом все преобразования совпадают с теми, кото
рые описаны для глагола (4.2.2.10), а хамза оформляется на ^  в 
соответствии с ПСГ:

L > >* '  * в'
—т ^ —г —г

4.8.3. Глагол ьа }  “сердиться”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня ( ^ )  
пустой начальной хамзы, одн:ако в исходной форме глагола не про
изошло преобразование слабого звукосочетания в долготу [а ] , которое 
должно было произойти в соответствии с правилами (СКПСЗ, 15). Это 
означает, что слабая согласим з во всех формах считается сильной
(2.1.3.4), а глагол следует рассматривать только как хамзованный. Пра
вописание хамзы во всех формах полностью совпадает с оформлением 
хамзы в глаголе такой же модели “испытывать боль” [36 — 161].

4.8.3.1. Перфект

Действительный залог
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4.8.3.2. И мперфект
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4.8.3.3. Императив
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4.8.З.4. Сослагательное наклонение
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4.8.З.5. Условное наклонение
Действительный залог
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4.8.3.6. Усиленные формы имперфект а (ДЗ)

С “легким” нуном
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4.8.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “легким” нуном
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4.8.3.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном
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4.8.3.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели Цсй, при этом начальная хамза в сочетании с последующей 
долготой превращается в мадцу [36 -  132]:

4.8.3.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106]

по модели <_Ь!и-, при этом преобразование слабого звукосочетания не
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происходит, т. к. средняя коренная 3 считается сильной (2.1.3.4), а хамза 
пишется на алифе в соответствии с ПСГ:

Устойчивости данного причастия способствует также крайне низ
кая частотность употребления (3.1.3).

4.8.4. Глагол <_ну1 “отчаиваться”

Глагол образовался в результате метатезы (^й^Л мИ1), т. е. пере
становки коренных букв от глагола с тем же значением. “Переста
новка корневых звуков в слове -  явление весьма распространённое” [21 
-  132]. Основанием для такого предположения является прежде всего 
тот факт, что в исходном виде слабое звукосочетание [айи], которое 
должно превратиться в долготу [а] (СКПСЗ, 15), сохраняется устойчи
вым (1.2.2.3). Совпадение значений этих двух глаголов также под
тверждает наличие метатезы. Таким образом, глагол следует рассматри
вать только как хамзованный, а слабая согласная ^  во всех формах 
считается сильной. В результате все формы такого глагола совпадут с 
соответствующими формами глагола <41 [36 -  161].

В причастии ДЗ хамза с фатхой и последующим алифом долготы 
дают мадду [36 — 132], однако ввиду низкой частотности употребления 
дальнейшее преобразование, т. е. замена слабой согласной на хамзу 
после некоренного алифа (СКПСЗ, 13) не происходит:

Кроме этого, наряду с данной формой получила распространение 
и другая, более удобная для произношения модель (о4)-

При характеристике глагола ^  необходимо также отметить, что 
по частоте употребления он значительно уступает исходному глаголу 
сячь который на практике часто заменяет его, особенно в формах 
имперфекта.

4.8.5. Глагол 4̂ 1 “поддерживать”

Глагол II породы, по составу корня (з—Л) пустой начальной хамзы. 
Поскольку пустые глаголы во II породе имеют только правильные 
формы (2.1.3.1), то происходящие преобразования связаны только с 
правописанием начальной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в
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глаголе 4  полностью совпадает с её написанием в глаголе д -э  “влиять” 
[3 6 -  165].

4.8.6. Глагол “состязаться”

Глагол III породы, по составу корня (мэ!) пустой начальной 
хамзы. Поскольку пустые глаголы в этой породе имеют только 
правильные формы (2.1.3.2), то все преобразования связаны с 
оформлением началь-ной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в 
глаголе 1-/>Т полностью совпадает с её написанием в соответствующих 
формах глагола III поро-ды “упрекать, порицать” [36 -  167].

4.8.7. Глагол о ч '  “приводить в отчаяние”

Глагол IV породы, по составу корня (^1) пустой начальной 
хамзы, образовался от глагола “отчаиваться”, в котором слабое 
звукосочета-ние сохраняется устойчивым, т. к. его происхождение 
связано с метате-зой (4.8.4). Устойчивость слабой согласной в первой 
породе переносит-ся и на четвёртую, а присоединение необходимых 
элементов в формах перфекта не влияет на неправильности в начале 
слова. Таким образом, все формы спряжения глагола совпадут с 
соответствующими формами глагола [36 -  169].

4.8.7.1. Перфект
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В начале форм СЗ образуется встреча двух слабых букв, которая ' 
должна преобразоваться в усиленную ташдидом (СКПСЗ, 3), однако 
это не происходит, т. к. буква ^  изначально считается сильной, а всё 
слабое звукосочетание -  устойчивым.
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4.8.7.2. Имперфект
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4.8.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “легким” нуном
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4.8.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “легким” нуном
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4.8.7.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном
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4.8.7.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36

по модели
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4.8.7.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36

по модели
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4.8.7.11. Масдар

Масдар IV породы образуется по модели Дия, при этом в начале 
слова однородное слабое звукосочетание даёт долготу [17] (СКПСЗ, 1), а 
в середине хамза на алифе с последующим алифом долготы превраща
ются в мадду [36 -  135]:

Наряду с приведённой здесь формой встречается и второй вариант 
оформления масдара, в котором для устранен™ двух алифов хамза 
оформляется на ^  исходя из принципа удобства написания [3 6 -  138]:

—> цаЦл].
Для данной формы характерно ослабление хамзы [36 -  149]:

—> О'Щ-
Данная форма фонетически является наиболее удобной для про

изношения и поэтому получила наибольшее распространение.

4.8.8. Глагол ^ “поддерживаться”

Глагол V породы, по составу корня (^1) пустой начальной хамзы. 
Пустые глаголы в V породе имеют только правильные формы (2.1.3.1). 
Следовательно, необходимо рассмотреть только те преобразования, ко
торые связаны с начальной хамзой. Таким образом, все формы данного 
глагола полностью совпадут с соответствующими формами глагола 
[36-171].

4.8.9. Глагол “искривляться”

Глагол VII породы, по составу корня (л^) пустой начальной 
хамзы. Обе неправильности в данном глаголе реализуются в полном 
объеме: слабая согласная ; образует слабые звукосочетания, которые 
подчиня-ются ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с ОППХ. 
Характер преобразований слабых звукосочетаний совпадает с 
описанием соответ-ствующих форм глагола _)ид' (4.2.5). Одновременная 
реализация двух типов неправильностей, которые находятся рядом, 
приводит уже в начальной форме и ряде других форм, в которых слабое 
звукосочетание превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 15), к появлению 
мадцы [36 -  135] и нетрадиционных форм, например:

'Ф  ___ [дуя]~>[а] > а й  _> ДД
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В других формах хамза пишется на алифе или на ^  в соответствии 

с ПСГ.
Образование сослагательного и условного наклонений, а также 

усиленных форм, осуществляется по общим правилам и не отличается 
от описания соответствующих форм глагола (4.1.1).
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4.8.9.4. Сослагательное наклонение
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4.8.9.5. Условное наклонение
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4.8.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.8.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
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4.8.9.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном
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4.8.9.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели с)«а£, при этом слабое звукосочетание превращается в долго
ту [а] (СКПСЗ, 15), а хамза, огласованная фатхой, в сочетании с после
дующим алифом долготы, превращается в мадду [36 -  135]:

е_,Й. [д у и М а ]  > }|Й . _> еЙ .

4.8.9.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели сИйм, при этом слабое звукосочетание превращается в долго
ту [а] (СКПСЗ, 15), а хамза, огласованная фатхой, в сочетании с после
дующим алифом долготы, превращается в мадду [36 -  135]:

е , Й  [дуд]->[А] > З Й

Таким образом, причастия обоих залогов по форме совпадают.

4.8.9.11. Масдар
Масдар VII породы образуется по формуле (3^1, при этом слабая 

согласная заменяется согласной ^  (СКПСЗ, 12):
Л > 1  [иуа]-*[ийа] ^
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4.8.10. Глагол
“умело использовать (финансовые средства)”

Глагол VIII породы, по составу корня (сЬ1) пустой начальной 
хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объеме. Преобразо
вание слабых звукосочетаний совпадает с описанием соответствующих 
форм глагола (4.2.6). Хамза оформляется так же, как и в соот
ветствующих формах глагола >■« !Д [36 -  174]. Взаимодействия двух 
неправильностей не происходит, т. к. между ними находится сильная 
буква с*, т. е. они не находятся в непосредственном контакте.

4.8.11. Глагол “просить”

Глагол X породы, по составу корня (о*]1) пустой начальной хамзы. 
Обе неправильности реализуются в полном объеме: слабая согласная J 
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а хамза 
оформляется в соответствии с 0111IX. Характер преобразований слабых 
звукосочетаний совпадает с описанием соответствующих форм глагола 
1̂яЗал1 (4.2.7). Одновременная реализация двух неправильностей, находя

щихся рядом, приводит уже в начальной форме и ряде других, в кото
рых слабое звукосочетание превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 9), к 
появлению мадды [3 6 -  135], например:

1 Ч | |   У  ----- У  ^ и !  и м ' .

В других формах хамза пишется на алифе или на ^  в соответствии 
с ПСГ, а образование сослагательного и условного наклонений, а также 
усиленных форм, совпадает с соответствующими формами глагола 
(4.1.1).
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4.8.11.2. Имперфект
Действительный залог

% ц.%  , і  |

" .  > в**  *
. і

* в*» *
^  .і 1 1 < і  її 1 

" ,  * - •  И" , •  ( и *  -

" ,  * " 
1| 1 )  Ці її 1 і п / і*і  і  и і

* »!•* 
^ а \  У н і О

* «.•* ^  
^  п  11 \  і  о  і

" .  •  "
 ̂  ̂■ Ч 1 1 1 її 1

.  1 "  И
, її  1 п 1 1 % 1 н  1
V«/ •*

Страдательный залог
- > 

■̂>1**іі ні і̂ІАиіІ
%

Л>ш іуіі
)̂11и1“ніГі

 ̂ * * І«»* * А̂іииои

\*А\ І̂илі-Іюи [УлАлАЛ

СА-Ь-4
, * 

р̂іі-ЬиоД

4.8.11.3. Императив

4.8.11.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

1

". • *-• "

Г -\ мпТиш

1 - -1 міппиі

- ^  [

" *••• "

- СИ* ..
^  іП П . і і і

4.8.11.5. Условное наклонение
Действительный залог

^мйи^і

1 ■ ■'■ "З

1, щ/пчП

1 "  * « • • • •  І міппиі

*
1 НІ 1 и̂1_Ьоі!
, % 

і ЦД 11 »і | , у
Г.

- > 
/іжАиаі 

, >

1̂ 1.|1*).Ч <
^  *

1 і ні іпіі
 ̂ я

^̂  іі\ 11 и і

Страдательный залог

у *
1 у...Г,*..Л у

Цліхиіі
1**11

І̂ 1.Д*І11І 1 ПлІЛюІ̂ ^ 11 її 1

ІилІУиП і Д І

379



4.8.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.8.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.8.11.8. Усиленные формы императива
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4.8.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабое звукосочетание: превращается в долго
ту [н] (СКПСЗ, 9):
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4.8.11.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом слабое звукосочетание превращается в долго
ту [а] (СКПСЗ, 9), а хамза на алифе в сочетании с последующим 
алифом долготы превращается в мадцу [36 -  135]:

|1*ил .а  — У  ь и д .

4.8.11.11. Масдар
Масдар X породы образуется по формуле при этом слабое

звукосочетание будет устойчивым, т. к. после слабой согласной следует 
неогласованная буква (СКПСЗ, 8), а хамза пишется на ^  в соответствии 
сПСГ:

* Г 1 (̂узЛ ̂ 1Ь11,

4.8.12. Глагол “зарастать деревьями’’

Глагол X породы, по составу корня (4Й пустой начальной хамзы, 
однако в исходном виде в глаголе не произошло необходимое преобра
зование слабого звукосочетания (СКПСЗ, 9). На этом основании слабую 
коренную следует считать сильной (2.1.3.5), а в глаголе рассмотреть 
только те неправильности, которые связаны с наличием хамзы. Таким 
образом, все формы данного глагола полностью совпадут с соответству
ющими формами глагола [36 -  180].

4.9. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

4.9.1. Глагол ^  “не хотеть, не желать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (^4) не
достаточный начальной хамзы. Обе неправильности реализуются в 
полном объеме: конечная слабая согласная образует слабые звукосоче
тания, преобразование которых полностью совпадает с описанием соот
ветствующих форм глагола (4.3.3), а правописание хамзы совпадает 
с её оформлением в соответствующих формах глагола [36 -  161].
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4.9.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
•  я

'6 кУ и к з 1
» я

Ъу У
-• в я Ъ'у У

о 8

о а У
о Я

о х У
£ Я -* я
о у У Ъ Ы йУ У

Ъ ^ у ’и У У
•  я

й й У

С “легким” нуном
в я

'іУіУ ’й м з1
О Я

и у У °6хУ

Ъ’у У - в .

а и л

- - ‘с у У

4.9.1.8. Усиленные формы императива
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4.9.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования, которые происходят в конце 
слова, совпадают с теми, которые описаны для глагола & 1»  (4.3.2.9), а 
преобразования, происходящие в начале слова, совпадают с теми, кото
рые описаны для глагола Д.! [3 6 -  159]:

У  - >  у  - >

4.9.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии е правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразование слабых звукосочетаний сов
падает с описанием соответствующего причастия от глагола (4.3.2), 
а хамза оформляется на алифе в соответствии с ПСГ:

'  V * {'
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4.9.2. Глагол “идти, приходить”

Глагол 1 породы с типовой гласной “и”, по составу корня (^1) 
недостаточный начальной хамзы. Обе неправильности реализуются в 
полном объеме: слабая согласная в конце слова подчиняется ОППСЗ, а 
хамза -  0111IX. Таким образом, все преобразования слабых звукосочета
ний совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.3.2), 
а оформление хамзы -  с её написанием в соответствующих формах гла
гола дД [36 -  159]. Сочетание двух неправильностей не приводит к 
дополнительным преобразованиям, т. к. они не находятся в непосред
ственном контакте, однако одновременная реализация в слове двух не
правильностей приводит в отдельных случаях к нетрадиционным 
формам.
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4.9.2.З. Императив
Л

О и 1

ш

ш "

В случае слияния форм императива с предыдущим словом следует 
помнить, что первой хамзой в двуххамзовом начале является соедини
тельная, а следовательно, может произойти её слияние с предыдущим 
словом. В этом случае вторая хамза сохраняется, произносится и пишет
ся, например:

. и приходи ко мне”.

4.9.2.4. Сослагательное наклонение
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4.9.2.5. Условное наклонение
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4.9.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “легким” нуном
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4.9.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “легким” нуном
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4.9.2.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном
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4.9.2.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели (Дс-й, при этом в конце слова происходят такие же преобразо
вания, что и в причастии ДЗ от глагола (4.3.2.9), а преобразования
хамзы в начале слова совпадают с теми, которые описаны для глагола

[36— 161]:
[ийун]-+[ин]̂ >[ин]
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4.9.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЬ«-, при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.2.10), а хамза пишется 
на алифе в соответствии с ПСГ:

'  3- у *

4.93 .  Глагол “испытывать муки, боль”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (^Ц) не
достаточный начальной хамзы. Обе неправильности в данном глаголе 
полностью реализуются: буква ^  образует слабые звукосочетания, кото
рые подчиняются ОППСЗ, а начальная хамза -  ОШ IX. Таким образом, 
все изменения, которые происходят в конце слова, совпадают с соответ
ствующими формами глагола ^  (4.3.4), а изменения в оформлении 
хамзы совпадают с преобразованиями в соответствующих формах гла
гола ^  [36 -  161]. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не 
приводит к дополнительным преобразованиям, т. к. они разделены силь
ной буквой, однако реализация двух неправильностей в одном слове 
приводит в некоторых случаях к образованию нетрадиционных форм.

4.9.3.1. Перфект

Действительный залог

ц і І іи і

• ф
( .а їр і

і іи І

і" VJ.lt

Ц І

ц і

ц?І

Страдательный залог
- 1
Ц І ф

■ м сид!
і

іЦрІ

ь з ціц і . 1
( Я

388

4.9.3.2. Имперфект
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4.9.З.З. Императив

В случае слияния форм императива с предыдущим словом следует 
помнить, что первой хамзой в двуххамзовом начале является соедини
тельная, а следовательно, происходит её слияние с предыдущим словом. 
В этом случае вторая хамза сохраняется, произносится и пишется,
например:

у  •

и испытай боль”.

4.9.З.4. Сослагательное наклонение
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4

4.9.3.5. Условное наклонение
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4.9.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С Т5іжельїм” нуном С “лёгким” нуном
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.9.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4. 1.3.8. Усиленные формы императива
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4.9.3.9. Причаст ие дейст вит ельного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 1> и, при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в причастии ДЗ от глагола & (4.3.2.9), а хамза на алифе 
в сочетании с последующим алифом долготы дают мадду [36 -  135]: 

[ийун}-+[йн]-+[ин] )  ^

4.9.3.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Лул», при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.2.10), а хамза пишется 
на алифе в соответствии с ПСГ:

^  -—у з1_й.

4.9.4. Глагол ЮіІ “утешать”

Глагол 1 породы с типовой гласной “у”, по составу корня (>0) 
недостаточный начальной хамзы. Обе неправильности полностью ре
ализуются: буква J  образует слабые звукосочетания, которые подчиня
ются ОППСЗ, а начальная хамза -  01ИIX. Таким образом, все измене
ния, которые происходят в конце слова, совпадают с соответствующими 
формами глагола (4.3.1), а изменения в оформлении хамзы совпада
ют с преобразованиями в соответствующих формах глагола 0^ [36 -  
156]. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приводит к 
дополнительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной буквой, 
однако реализация двух неправильностей в одном слове приводит в 
некоторых случаях к образованию нетрадиционных форм.

4.9.4.1. Перфект
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4.9.4.2. Имперфект
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В случае слияния форм императива с предыдущим словом следует 
помнить, что первой хамзой в двуххамзовом начале является соедини
тельная, а следовательно, происходит её слияние с предыдущим словом. 
В этом случае вторая хамза сохраняется, произносится и пишется, 
например:

и утешь её”.

4.9.4.4. Сослагательное наклонение
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4.9.4.5. Условное наклонение
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4.9.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном
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4.9.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном
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4.9.4.8. Усиленные формы императива
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Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в причастии ДЗ от глагола (4.3.1.9), а хамза на алифе
вместе с последующим апифом долготы дают мадцу [3 6 - 135]:

> | |  [иуун]^[ин]-+[ин] )  ^
" 0 0

4.9.4.Я. Причастие действительного залога

4.9.4.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели еЬ**«, при этом происходят такие же преобразования, как и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.1.10), а хамза пишется 
на алифе в соответствии с ПСГ:

ЗУ*'

4.9.5. Глагол “платить, выплачивать”

Глагол II породы, по составу корня (<^1) недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  об
разует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а 
начальная хамза -  01IIIX. Таким образом, все изменения, которые про
исходят в конце слова, совпадают с преобразованиями в соответству
ющих формах глагола (4.3.6), а изменения в оформлении хамзы 
совпадают с преобразованиями в соответствующих формах глагола 
[36 — 165]. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не при
водит к дополнительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной 
буквой, однако реализация двух неправильностей в одном слове 
приводит в отдельных случаях к появлению нетрадиционных форм.

4.9.5.1. Перфект
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4.9.5.2. Имперфект
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4.9.5.4. Сослагательное наклонение
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4.9.5.5. Условное наклонение
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4.Я.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
,  > 

9  ' *  . * {

9  і  '  *

СДУ

Ъ А у

V* ••

*  і  
9

оДУ
-  з

Д у

сРАг
* > 
о ^ Д У

СрД У  
*  %

9  3

СУДУ 
-  ^

*  ' «  .

С “лёгким” нуном
-  з

‘й Д У 'д А

Д У
-  з

•  .

о Д У

— Д  У
•  3  з

Д У - •  ' *  і

й Д У

— - •  - *  „  

С Д У

4.9.5.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.9.5.8. Усиленные формы императива
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4.9.5.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобразо
вания, что и в соответствующем причастии от глагола (4.3.2.9), а 
хамза пишется на j  в соответствии с ПСГ:

[щун]->[ин]-+[ин] „ »>—  ------------ }  -1>Л.
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Д Д , при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.2.10), а хамза пишется 
на з в соответствии с ПСГ:

д £ >  [айун]-^[ан}-^[ан) )

4.9.5.10. Причастие страдательного залога

4.9.5.11. Масдар

Масдар от недостаточных глаголов II породы образуется по моде
ли при этом образуется устойчивое слабое звукосочетание (СКПСЗ, 
11), а хамза пишется на алифе в соответствии с ПСГ;

4.9.6. Глагол ^ 1 “подходить, соответствовать”

Глагол III породы, по составу корня ( ^ )  недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  обра
зует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а начальная 
хамза -  ОППХ. Таким образом, все изменения, которые происходят в 
конце слова, совпадают с преобразованиями в соответствующих формах 
глагола J  (4.3.7), а изменения в оформлении хамзы совпадают с 
преобразованиями в соответствующих формах глагола аь.1 [36 -  167]. 
Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приводит к допол
нительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной буквой, одна
ко реализация двух неправильностей в одном слове приводит в отдель
ных случаях к появлению нетрадиционных форм.

4.9.6.1. Перфект

Действительный залог
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4.9.6.2. Имперфект
Действительный залог
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4.9.6.3. Императив

4.9.6.4. Сослагательное наклонение
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4.9.6.5. Условное наклонение
Действительный залог
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4.9.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
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4.9.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.9.6.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

$

з М
3 ^ '

и^>
Й. уТ
СН’

С “лёгким” нуном

О*'

СУ'

4.9.6.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Ьсії, при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в соответствующем причастии от глагола (4.3.2.9), а 
хамза пишется на з в соответствии с ПСГ:

^ о Г > .
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.6.10), а хамза пишется 
на з в соответствии с ПСГ:

[айу»]->[ан]-»[дн] ^

4.9.6.10. Причастие страдательного залога

4.9.6.11. Масдар
Масдар от глаголов III породы образуется по моделям Ус-ІІ. и 

при этом преобразования слабых звукосочетаний совпадают с преобра
зованиями в соответствующих масдарах глагола у IJ  (4.3.7.11), а хамза 
пишется на ^ или под алифом в соответствии с ПСГ:

4І5І1 [а й а ]-+ [а ]

и ы  ->  ; а .

ІІ5ІУ ,

4.9.7. Глагол & 41 “мучить, причинять страдания”

Глагол IV породы, по составу корня ( ^ ) недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  обра
зует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а начальная 
хамза -  ОППХ. Таким образом, все изменения, которые происходят в 
конце слова, совпадают с преобразованиями в соответствующих формах 
глагола (4.3.8), а изменения в оформлении хамзы совпадают с пре
образованиями в соответствующих формах глагола [36 -  169]. Соче
тание двух неправильностей в одном глаголе не приводит к дополни
тельным преобразованиям, т. к. они разделены сильной буквой, однако 
реализация двух неправильностей в одном слове приводит в отдельных 
случаях к появлению нетрадиционных форм.

4.9.7.1. Перфект
Действительный залог

1 ІЛ сА Л
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4.9.7.2. Имперфект
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4.9.7.3. Императив
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4.9.7.4. Сослагательное наклонение
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4.9.7.5. Условное наклонение
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4.9.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
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4.9.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.9.7.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
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4.9.7.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ,_1«А при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в соответствующем причастии от глагола <_£_>?. (4.3.2.9), а 
хамза пишется на J в соответствии с ПСГ:

[иуун]-+[ин]-+[ин) ^
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4.9.7.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.6.10), а хамза пишется 
на э в соответствии с ПСГ:

1аиун]-+[ан\->[ан] > ^

4.9.7.11. Масдар

Масдар от глаголов IV породы образуется по модели при 
этом в начале слова образуется двуххамзовое начало [36 -  129], дающее 
долготу [и], а в конце слова слабая буква после некоренного алифа 
превращается в хамзу (СКПСЗ, 13):

4.9.8. Глагол “отвергать”

Глагол V порода, по составу корня ( ^ )  недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  обра
зует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а начальная 
хамза -  ОИ1IX. Таким образом, все изменения, которые происходят в 
конце слова, совпадают с преобразованиями в соответствующих формах 
глагола у м  (4.3.9), а изменения в оформлении хамзы совпадают с 
преобразованиями в соответствующих формах глагола >.Ь [36 -  171]. 
Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приводит к допол
нительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной буквой, одна
ко реализация двух неправильностей в одном слове приводит в отдель
ных случаях к появлению нетрадиционных форм.

4.9.8.1. Перфект
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4.9.8.3. Императив
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4.9.8.4. Сослагательное наклонение
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4.9.8.5. Условное наклонение
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4.9.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном
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4.9.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.9.8.8. Усиленные формы императива
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4.9.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в причастии ДЗ от глагола (4.3.2.9), а хамза пишется
на алифе в соответствии с ПСГ:

[иуун]-у[йн\-*[ин\ ^ С Ё .
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4.9.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели ей*, при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола ^  (4.3.6.10), а хамза пишется 
на алифе в соответствии с ПСГ:

[д цун ]-> [ан ]-» [ан] ^

4.9.8.11. Масдар

Масдар от глаголов V породы образуется по модели при этом 
в конце слова образуется танвинное окончание “ин” в результате таких 
же преобразований, которые описаны ранее для глагола (4.3.9.11):

[уйун]->[Ън]-+[ин] ^ * Д

4.9.9. Глагол “утешать друг друга”

Глагол VI породы, по составу корня (^1) недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: буква ) 
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а на
чальная хамза -  ОГТПХ. Таким образом, все изменения, которые про
исходят в конце слова, совпадают с преобразованиями в соответству
ющих формах глагола (4.3.10), а изменения в оформлении хамзы 
совпадают с преобразованиями в соответствующих формах глагола 
[36 -  172]. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приво
дит к дополнительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной 
буквой, однако реализация двух неправильностей в одном слове приво
дит в отдельных случаях к появлению нетрадиционных форм.

4.9.9.1. Перфект
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В формах СЗ сохраняется наличие двух одинаковых букв подряд 
из-за низкой частотности употребления VI породы в СЗ (3.1.3 и 2.1.2.4). 
Вариант с написанием хамзы на ^  с целью устранения встречи двух 
одинаковых букв также соответствует правилам [36 -  138] и возможен.

4.9.9.2. Имперфект
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4.9.9.3. Императив
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4.9.9.5. Условное наклонение
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4.9.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.9.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.9.9.8. Усиленные формы императива
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4.9.9.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в соответствующем причастии от глагола & (4.3.2.9):

[иуун]->[цн]-»[цн] ^ ^

4.9.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели с)с.ШХ, при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.6.10): 

[айун]->[ан]->[ан] ^

4.9.9.11. Масдар

Масдар от глаголов VI породы образуется по модели при
этом в конце слова образуется танвинное окончание “ин” в результате 
таких же преобразований, которые были описаны ранее для глагола 
(4.3.9.11):

[уйун\-+[йн\-+[ин] ^

4.9.10. Глагол “клясться”

Глагол VIII породы, по составу корня (_>ll) недостаточный началь
ной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: буква j  
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а на
чальная хамза -  ОППХ. Таким образом, все изменения, которые про
исходят в конце слова, совпадают с преобразованиями в соответству
ющих формах глагола il (4.3.12), а изменения в оформлении хамзы 
совпадают с преобразованиями в соответствующих формах глагола ■-»ЭД 
[36 -  174]. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приво
дит к дополнительным преобразованиям, т. к. они разделены сильной 
буквой, однако реализация двух неправильностей в одном слове приво
дит в отдельных случаях к появлению нетрадиционных форм.
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4.9.10.5. Условное наклонение
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4.9.10.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в причастии ДЗ от глагола ^ ^  (4.3.2.9), а хамза пишется 
на в соответствии с ПСГ:

№
[иуун]->[ин] ->[ш/ ]

4.9.10.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сїйІА, при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.6.10), а хамза пишется 
на J в соответствии с ПСГ:

[дйун]->[ан]->[дн] ^

4.9.10.11. Масдар

Масдар от глаголов VIII породы образуется по модели (_)из»1, при 
этом слабая буква после некоренного алифа превращается в хамзу 
(СКПСЗ, 13):

4.9.11. Глагол “ожидать”

Глагол X породы, по составу корня (^&) недостаточный начальной 
хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: буква цг 
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а на
чальная хамза превращается в срединную и подчиняется ОШ IX. Таким 
образом, все изменения, которые происходят в конце слова, совпадают с 
преобразованиями в соответствующих формах глагола (4.3.14), а 
изменения в оформлении хамзы совпадают с преобразованиями в соот
ветствующих формах глагола [36 -  180]. Сочетание двух непра
вильностей в одном глаголе не приводит к дополнительным преобразо
ваниям, т. к. они разделены сильной буквой, однако одновременная ре
ализация двух неправильностей в одном слове приводит в отдельных 
случаях к появлению нетрадиционных форм.
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4.9.11.1. Перфект
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4.9.11.5. Условное наклонение
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4.9.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в конце слова происходят такие же преобра
зования, что и в соответствующем причастии от глагола i j j а. (4.3.2.9), а 
хамза пишется на алифе в соответствии с ПСГ:

[Ц)ун]->[мн]-»[ин]  ̂ p fr.A

4.9.11.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели JiiiA , при этом происходят такие же преобразования, что и в 
соответствующем причастии от глагола (4.3.6.10), а хамза пишется 
на алифе в соответствии с ПСГ :

[айун]-+[ан]-+[ан] ^ J -h . , ' .

4.9.11.11. Масдар

Масдар от глаголов X породы образуется по модели JÜ ÏJ , при 
этом слабая буква после некоренного алифа превращается в хамзу 
(СКПСЗ, 13):

4.10. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
СРЕДИННОЙ ХАМЗЫ

4.10.1. Глагол ^ “пугать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (_Ь) 
подобноправильный срединной хамзы. Обе неправильности полностью 
реализуются: буква J в имперфекте в формах ДЗ пропадает (3.3.1), а в 
формах СЗ и во всех формах перфекта сохраняется и образует звукосо
четания, которые подчиняются ОППСЗ. Таким образом, преобразования 
слабых звукосочетаний совпадают с описанием соответствующих форм 
глагола с)—з (4.1.2). Оформление срединной хамзы подчиняется ПСГ, а 
сочетание двух неправильностей рядом приводит к тому, что в некото
рых случаях срединная хамза становится начальной. В тех случаях, ко
гда хамза следует после долготы, её правописание также определяется
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ПСГ, при этом следует помнить, что буква, обозначающая долготу, 
имеет сукун, и в соответствии с ПСГ происходит сравнение сукуна с 
огласовкой самой хамзы.

Преобразования в императиве, сослагательном и условном накло
нениях, а также в усиленных формах, совпадают с теми, которые описа
ны для соответствующих форм глагола £ ^  (4.1.1).
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4.10.1.4. Сослагательное наклонение
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4.10.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.10.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабая буква в начале слова всегда устойчива 
(3.1.1), а хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

4.10.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели будй, при этом образуется устойчивый дифтонг [ау], а хамза, 
которая в соответствии с ПСГ должна писаться на > оформляется без 
подставки для устранения трёх одинаковых букв подряд [36 -  140]:

Я

ЛЛ-Ул* —> Л Л* Л *

4.10.2. Глагол “сердиться”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня *д) 
подобноправильный срединной хамзы. Обе неправильности полностью 
реализуются: буква J в формах имперфекта ДЗ не пропадает, что соот
ветствует правилам (3.3.1), однако в других формах образует слабые 
звукосочетания, которые изменяются в соответствии с ОППСЗ. Таким
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образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, 
которые описаны для глагола с1*э (4.1.3). Срединная хамза оформляется 
в соответствии с ПСГ, а сочетание двух неправильностей рядом при
водит к тому, что в некоторых случаях срединная хамза становится 
начальной. В тех случаях, когда хамза следует после долготы, её право
писание также определяется ПСГ, при этом следует помнить, что буква, 
обозначающая долготу, имеет сукун, и в соответствии с правилами 
происходит сравнение сукуна с огласовкой самой хамзы.

Преобразования в императиве, сослагательном и условном накло
нениях, а также в усиленных формах, совпадают с теми, которые описа
ны для соответствующих форм глагола £ -о (4.1.1).
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Действительный залог
я

Я• -•  ( '

я

я

1 а \\\J

и 1

ІУУЗ

' л ^ л ІІІ J 4 * 3

" . 0 * '  
а “ л ІІй з С І Ш  J

4.10.2.2. Имперфект

Страдательный залог

І І Ш  J

я
-  •**

Я
в „в *я

^ Л
я

й. и» в»

У У З
1 \ \  ̂

'  + »в*
<— Ш J

И
1___1 Д -^

1 »в» -  ( я

-  • *я
І І 1  J

' я '
(— 1X1 J

Страдательный залог
< 1 '

0 3

'•  і  * и л ^
'  •? -

ш '

с № у

С-1І у

.  і  >

Лг Л1 У ^ У

' .  Л  > 
и л ^ й З у 0  у

І У У и З у
> \ і  4-11 ̂

Действительный залог

4-і) ̂ 0 3

'• ’{•' а у у
". И
О? У

с№ у
О у

дЗ>У
'?• ' 

ил^лг с№ у.
> {•-

Су) ‘у о З ’у Ч 'У

4.10.2.3. Императив

\ у 1 \

иУ
л

419



4.10.2.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

д у

1_ у

Чу?

' А

6 ^ 'л

'  '

Страдательный залог
- [ ’. С-11 ̂ а ]

Ж
и У

-м у

1 : 
ЧУ? У

У У С_]| у

У У и У

4.10.2.5. Условное наклонение

Действительный залог

у д д у

У У

Су}’у
\ jljj

у д

< ^ У

УУ
-

4 у 1_|| у

У[у

Страдательный залог

у ; У _ ^

у у
- . .{ -  
о» у

4 $
• 1 '  С -1 1

1 : 
чу?'У

У У

УУ

и!

1* У

• { > 
М Л

• ( '  С _ 1 | у

4.10.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

ОРУ У У
*. >\-: 
СН'-Я о У

й ч У *. {.;

б Л» -
СУ'У

а. -

’с№ у
». ;

С “лёгким” нуном

аЫ

о У

- о У

- *. '(• '

- -

420

4.10.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
*•'! • О» У

*• ’! •• о р у о У

- .. { :  
ору

*. • 
ОРУ - •.'{ ' 

О?1 Л

- - . . - { :

С “тяжёлым” нуном

Ос У о У
•А  - 
ОРУ

».'1 - 
СЛ'-Я

*. Г.»[ * С $ у *. ! - 
О? У

* > 
Су 'у У У

*.-{ » 
О? У

».Г.*] ' 
О'-У'У у У

•а  :

4.10.2.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуномУУ

-
УУуУ

С “тяжёлым” нуном

•аУ
У*У

УУ
УУ

4.10.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабая буква в начале слова всегда устойчива 
(3.1.1), а хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

4.10.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом образуется устойчивый дифтонг [ау] , а хамза, 
которая в соответствии с ПСГ должна писаться на у  оформляется без 
подставки для устранения трёх одинаковых букв подряд [36 -  140]:

4.10.3. Глагол ^  “принести вред, зло”

Глагол II породы, по составу корня (у з )  подобноправильный сре
динной хамзы, однако подобноправильные глаголы в этой породе име
ют только правильные формы (2.1.2.1). Следовательно, изменения, 
которые происходят в данном глаголе, связаны только с оформлением 
хамзы, правописание которой во всех случаях будет определяться ПСГ,
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а все глагольные формы в этой связи полностью совпадут с соответству
ющими формами глагола П э  [36 -  193].

4.10.4. Глагол (4  1,$“жить в согласии”

Глагол III породы, по составу корня (;*_>) подобноправильный сре
динной хамзы, однако подобноправильные глаголы в этой породе име
ют только правильные формы (2.1.2.2). Следовательно, изменения, ко
торые происходят в данном глаголе, связаны только с оформлением 
хамзы, правописание которой во всех случаях определяется ПСГ, а все 
глагольные формы в этой связи полностью совпадут с соответствую
щими формами глагола [36 -  195].

4.10.5. Глагол Н ^  “рассердить”

Глагол IV породы, по составу корня (ч-*э) подобноправильный 
срединной хамзы. Обе неправильности реализуются полностью: буква j  
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а сре
динная хамза оформляется в соответствии с ПСГ. Таким образом, пре
образования слабых звукосочетаний совпадают с трансформациями в 
соответствующих формах глагола (4.1.7). Срединная хамза оформ
ляется в соответствии с ПСГ, однако сочетание рядом двух неправиль
ностей приводит к тому, что в некоторых случаях хамза следует после 
долготы, и поэтому следует помнить, что буква, обозначающая долготу, 
имеет сукун, и в соответствии с правилами происходит сравнение 
сукуна с огласовкой самой хамзы.

Преобразования в императиве, сослагательном и условном накло
нениях, а также в усиленных формах, совпадают с теми, которые описа
ны для соответствующих форм глагола (4.1.1).

4.10.5.1. Перфект
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4.10.5.2. Имперфект
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4.10.5.5. Условное наклонение
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4.10.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
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4.10.5.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.10.5.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном
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4.10.5.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с: правилами [36 -  106] 
по модели ,_1*Д при этом образуется однородное слабое звукосочетание, 
дающее долготу [у] (СКПСЗ, 1), а хамза пишете:! на ^  в соответствии с 
ПСГ:

* •• < f уу]—>1у] » .» 'c-jjj-o ___J ■ ■:— i  jju.
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Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели J«A при этом образуется однородное слабое звукосочетание, 
дающее долготу [у] (СКПСЗ, 1), а хамза пишется на алифе в соответ
ствии с ПСГ:

Ü ß  Ьу М у ] y j \  ̂

4.10.5.7. Масдар

Масдар IV породы образуется по модели Jliil, при этом хамза с 
фатхой и с последующим алифом долготы дают мадцу [36 -  135], а 
слабое звукосочетание преобразуется в долготу [и] (СКПСЗ, 6):

—> C J j l ___> LL).

4.10.6. Глагол jfjj  “действовать медленно”

Глагол V породы, по составу корня (сед) подобноправильный сре
динной хамзы, однако подобноправильные глаголы в этой породе име
ют только правильные формы (2.1.2.3). Следовательно, изменения про
исходят только в написании хамзы, оформление которой определяется 
ПСГ, и все глагольные формы по характеру оформления хамзы пол
ностью совпадают с соответствующими формами глагола [у  у  [36 -  
199].

4.10.7. Глагол f f ljJ  “гармонировать друг с другом”

Глагол VI породы, по составу корня (^д) подобноправильный сре
динной хамзы, однако подобноправильные глаголы в этой породе име
ют только правильные формы (2.1.2.4). Следовательно, изменения про
исходят только в написании хамзы, оформление которой определяется 
ПСГ, и все глагольные формы по характеру оформления хамзы пол
ностью совпадут с соответствующими формами глагола JeUö [36 -  201].

4.10.8. Глагол Jul “медлить”

Глагол VIII породы, по составу корня (j«j ) подобноправильный 
срединной хамзы. При образовании глаголов VIII породы от подобно
правильных корней слабая согласная ассимилируется по показателю

4.10.5.10. Причастие страдательного залога
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породы о . В результате происходит слияние одинаковых согласных, 
которое сохраняется во всех формах и подробно описано для глагола 
<J~.il (4.1.15). Таким образом, при спряжении изменения происходят 
только в написании хамзы, оформление которой совпадает с её написа
нием в соответствующих формах глагола [36 -  203], однако 
наличие ассимилированной согласной рядом с хамзой приводит к появ
лению внешне нетрадиционных форм.

Преобразования в императиве, сослагательном и условном накло
нениях, а также в усиленных формах, совпадают с теми, которые описа
ны для соответствующих форм глагола (4.1.1).
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4.10.8.4. Сослагательное наклонение
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4.10.8.5. Условное наклонение
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4.10.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “лёгким” нуном
а ,* . ' . Л * .

цДїи

Ц Д Ш

а ,

[ у Д л и

- о д и

’цДдч - ’цД^Ч

- -
а ,

’цДд2

С “тяжёлым” нуном
а*й ' *+, 

цДїи ». '  Лцд^і
а -

^ 1ід2д

І*
Г\*"и

8-*.цД-ш
а ,

и д1и
а

а > ь*'
О ^ і

а
ДІЇ)

а
а '
<_)ДДЧ

сі^Ддч ’иГд£ цДЗЗ

427



4.10.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
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4.10.8.8. Усиленные формы императива
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4.10.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели с к С  при этом хамза в соответствии с ПСГ пишется на

й
*
Л Т ь а .

4.10.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели іЗйік Хамза пишется на алифе в соответствии с ПСГ:

Д .

Таким образом, в глаголах такого типа появляется возможность 
отличить по внешнему виду (по характеру подставки) причастие одного 
залога от другого.

4.10.8.11. Масдар

Масдар от глаголов VIII породы образуется по модели <_1исл1, при 
этом хамза в соответствии с ПСГ пишется на ^ :
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4.10.9. Глагол >1 “в страхе убегать”

Глагол X породы, по составу корня (_>1Д подобноправильный сре
динной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква 3 об
разует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а средин
ная хамза оформляется в соответствии с ПСГ. Таким образом, преобра
зования слабых звукосочетаний совпадают с трансформациями в соот
ветствующих формах глагола о (4.1.8). Срединная хамза пишется в 
соответствии с ПСГ, и её оформление совпадает в основном 'с её напи
санием в соответствующих формах глагола [36 -  205]. Кроме это
го, сочетание рядом двух неправильностей приводит к тому, что в неко
торых случаях хамза оказывается после долготы, что приводит к оформ
лению хамзы в соответствии с некоторыми особенностями.

4.10.9.1. Перфект
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4.10.9.3. Императив

• *• -® 1 . ** 1

4.10.9.4. Сослагательное наклонение
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4.10.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном
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4.10.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном
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4.10.9.8. Усиленные формы императива
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4.10.9.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом в соответствии с ПСГ хамза пишется на

* в* +* *

4.10.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Л-Уьи'ч, при этом в соответствии с ПСГ хамза пишется на 
алифе:

* {• -• 'у1кЛЛ.

Таким образом, в глаголах такого типа по характеру подставки 
можно отличить причастие одного залога от другого.

4.10.9.11. Масдар

Масдар от глаголов X породы образуется по модели ДЧиййД, при 
этом хамза на алифе с последующим алифом долготы образуют мадду 
[36 -  135], а слабое звукосочетание преобразуется в долготу [17] 
(СКПСЗ, 6):
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4.10.10. Глагол о»і) “отчаиваться”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (о» » 
подобноправильный срединной хамзы. Обе неправильности полностью 
реализуются: буква ^  образует слабые звукосочетания, преобразования 
которых в соответствии с ОППСЗ совпадают с описанием соответству
ющих форм глагола о*« (4.1.11). Срединная хамза оформляется в соот
ветствии с ПСГ, и её оформление совпадает в основном с её написа
нием в глаголе 6 & [36 -  190]. Кроме этого, сочетание двух неправиль
ностей рядом приводит к тому, что в некоторых случаях хамза следует 
после долготы, и её оформление осуществляется с учётом ряда 
особенностей.

Преобразования в императиве, сослагательном и условном накло
нениях, а также в усиленных формах, совпадают с теми, которые описа
ны для соответствующих форм глагола (4.1.1).

4.10.10.1. Перфект
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4.10.10.2. Имперфект
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4.10.10.3. Императив
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4.10.10.5. Условное наклонение
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4.10.10.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.10.10.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

*.» ( - 

ОІУІ у

0 “* ^

». [ ;

И  ( » *.- \ >

^Чи! JJ \ : 
О*" Я

С “лёгким” нуном

1 : 
0 й" Я

-
1.И Я

_

*.' { '  
О**'я

\ '

4.10.10.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
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4.10.10.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЗсЦ, при этом хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

'о-Я*
4.10.10.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза в соответствии с ПСГ должна писаться 
на э, однако наличие двух одинаковых букв подряд устраняется оформ
лением хамзы на ^  [36 -  138]:

4.10.11. Глагол “приводить в отчаяние”

Глагол IV породы, по составу корня (о*^) подобноправильный 
срединной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, и, 
таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с
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преобразованиями в соответствующих формах глагола -Ц.1 (4.1.13). 
Срединная хамза оформляется в соответствии с ПСГ, и её оформление 
совпадает в основном с её написанием в глаголе '(.У [36 -  198]. Кроме 
этого, сочетание рядом двух неправильностей приводит к тому, что в 
некоторых случаях хамза следует после долготы, и её оформление опре
деляется рядом особенностей.

4.10.11.1. Перфект
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4.10.11.2. Имперфект

Действительный залог
>

ІУ^Я
> . {

%•* в •• 

>
>

Г» в -
и я я

%
0 *О_я 0 ;ШUJJ

СіЯ^Уі о ^ А «
' * >

%• « ' > > в и
і_ЯЯ

Страдательный залог
- \ ’. '  ̂ ІіЯ 'У

1 ' 
и я * ’Я
' ь \ і о іи  я

> \ '  о *  я
- { :

іУ-^Я

О*“*1-« оУ І JJ ’ \ ’ іЯ 'Я

> 1 '

4.10.11.3. Императив
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4.10.11.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
Р

О ^У - . (
41 * Р «• ! у * л !  у 1

р
' . • в  *
о***у

ІІЛ ^

р

іу Ь у

^ У
1 * р  >
]у ^ у ^ у

'  • *

ІІЛ у !

р

О ^У

Страдательный залог
- ( ' л

! ' О*" у*
ил у

■ і : 
и*]У

і : 
Ч ? 'у

■ \ • 
іу 'у

6 ^ У ііііі уі - \ : 
іУ 'У

4.10.11.5. Условное наклонение
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4.10.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.10.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном
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4.10.11.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном
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4.10.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом образуется слабое звукосочетание, дающее 
долготу [у] (СКПСЗ, 6), а хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

->СЯ

4.10.11.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели (.ЯД, при этом образуется слабое звукосочетание, дающее 
долготу [у] (СКПСЗ, 6), а хамза пишется на алифе в соответствии с 
ПСГ:

1ук>  ^  д

Таким образом, появляется возможность по внешнему виду (по 
характеру подставки для хамзы) отличить причастие одного залога от 
другого.

4.10.11.11. Масдар
Масдар от глаголов IV породы образуется по модели при 

этом сочетание хамзы на алифе с последующим алифом долготы даёт
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мадду [36 -  135], а однородное слабое звукосочетание преобразуется в 
долготу [м] (СКПСЗ, 1):

И Н « ]
■>

Наряду с образованной таким образом формой, более широкое 
распространение получила другая, в которой наличие двух алифов под
ряд устраняется написанием хамзы на ^  исходя из принципа удобства 
написания [3 6 -  138]:

и-ІЇЗі оДі!-

4.10.12. Глагол “отчаиваться”

Глагол X породы, по составу корня подобноправильный
срединной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: буква ^  
образует слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, и, та
ким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с пре
образованиями в соответствующих формах глагола (4.1.14). Сре
динная хамза оформляется в соответствии с ПСГ, и её написание сов
падает в основном с её оформлением в соответствующих формах гла
гола [36 -  205]. Кроме этого, сочетание рядом двух неправиль
ностей приводит к тому, что в некоторых случаях хамза следует после 
долготы, и поэтому её оформление определяется рядом особенностей.

4.10.12.1. Перфект

Действительный залог

іІ Д Д і С і.ІУпііі

1**1 . н!

1 , .И 1**1 , .її

і і і Д л

Страдательный залог

1 *1. .1*1 . ні
* > * и • * |

; * * 0 •*“ * *»в і

* > >
% * > 

1 А 1 . її 1

, 3 % + в в И° 1С Ь ЦІЛІШІ
з *

1̂  1 . пі
* *

1
* * 

1' .л *̂1,
3 3

% %'.**••• 1 , > »
1 'чП ̂  1. чі

0 3 3
1 Сп \^ 1 . пі

438

4.10.12.2. Имперфект
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4.10.12.3. Императив
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4.10.12.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.10.12.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.10.12.8. Усиленные формы императива
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4.10.12.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом образуется устойчивый дифтонг [ай]
(СКПСЗ, 4), а хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

* «'Г/ *
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4.10.12.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом образуется устойчивый дифтонг [ай]
(СКПСЗ, 4), а хамза пишется на алифе в соответствии с ПСГ:

4.10.12.11. Масдар

Масдар от глаголов X породы образуется по модели <_!ияЦ при 
этом хамза на алифе с последующим алифом долготы дают мадду [36 -  
135], а однородное слабое звукосочетание преобразуется в долготу [м] 
(СКПСЗ, 6):

->  ___[« « М и ] >

Наряду с образованной таким образом формой, более широкое 
распространение получила другая, в которой наличие двух алифов под
ряд устраняется написанием хамзы на ^  исходя из принципа удобства 
написания [3 6 - 138]:

(JillfjU.ll —У (")4І_Шіа>1

4.11. НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ СРЕДИННОЙ ХАМЗЫ

4.11.1. Глагол ^ 3  “видеть”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (^ь_>) 
недостаточный срединной хамзы. Обе неправильности реализуются в 
полном объёме: слабая согласная ^  образует звукосочетания, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а хамза при её наличии оформ
ляется в соответствии с 01IIIX. Основной особенностью спряжения гла
гола является усечение хамзы в формах имперфекта из-за высокой час
тотности употребления этого слова (3.1.3), однако это не влияет на ха
рактер преобразования слабых звукосочетаний, который совпадает с 
преобразованиями в соответствующих формах глагола (4.3.3). При 
усечении хамзы её огласовка переходит на место сукуна подобно тому, 
как это происходит при превращении слабых звукосочетаний (СКПСЗ, 
9), т. е. хамза уподобляется слабой букве, и здесь уместно отметить, что, 
например, в сирийском языке (эдесское наречие арамейского языка) 
хамза действительно относится к слабым буквам [49 -  10]. Полученное
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слабое звукосочетание в конце слова преобразуется в исходной форме в 
долготу [а] (СКПСЗ, 15):

Л  -> ь аь га  >
В остальных формах имперфекта преобразования слабых звукосо

четаний также совпадают с преобразованиями в соответствующих фор
мах глагола Усечение хамзы в отдельных формах перфекта воз
можно только в диалектах [19-51].

Оформление хамзы в формах перфекта на алифе в ДЗ, на ^  -  в СЗ 
и на J в форме^-* осуществляется в соответствии с ПСГ.

4.11.1.1. Перфект

Действительный залог
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В форме^ *) оказались две буквы j  подряд:
[ийу]->[у]

Такое оформление хамзы в большинстве случаев сохраняется, а 
вариант с написанием хамзы без подставки (1>  1))  на основании того, 
что буква перед хамзой не имеет соединения слева [36 -  137], встречает
ся намного реже.

4.11.1.2. Имперфект
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4.11.1.3. Императив

-  0
1Й0 ,

о и

Во всех формах после усечения префикса в соответствии с ППН 
слово не начинается с сукуна. Следовательно, соединительная хамза не 
добавляется.

Например:

Л  Л  - >  Л Л ^ )  Л >

В форме^) в соответствии с ППН конечная дамма заменяется 
сукуном, и в результате в конце слова оказывается слабая согласная с 
сукуном, которая усекается (СКПСЗ, 5):

- >  ц? J  л

В связи с тем, что от слова осталась одна буква перед паузой, к 
ней добавляется паузальная —*■ (3.3.4):

Ъ - *  » >

3. Преобразования, которые происходят в конце слова, полностью 
совпадают с изменениями, происходящими в конце соответствующих 
форм глагола (4.3.3.3).

4.11.1.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
>

Лл
№ > і* Л

С л л
Чл *• ' * 

4 Л
Г' ' • »]зл чо!

лл ^ Л

Действительный залог

Лл лЗ
Лл
лл Чл Лл

Лл
Лл Чл Лл
Лл Чл Лл
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4.11.1.5. Условное наклонение
Действительный залог

л

№ л

Л л Ъ л

Ь л Ч л л
' '

Л Л Ч л л

Страдательный залог

л і
3I* ' -1 зл  

Л л
ч л

;
Л

Ъ лIе " *ои* Чл

Чл

- % 
л.

3
л

4.11.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном

Л л
1

и и 1

’Л Ч л
Ъ Ч л

Л л

Л л
3  3 ' -

С и л

’с № л

Ъ Ч л

Ъ Ч л

Л л
;

л л

С “легким” нуном

Л л '• "  ( л л

о з л Л л

- Л л
» і '  -
С и л - Л л

- - *." и
(Л Л

4.11.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” нуном

3
й "  .

о с и л л
з

* і  '  и

о з л

Ъ Ч л
ЪЧЛ

3
..

л л

Л л
з  з -  з

о з л Ъ Ч л
3 "  3

Л л

о Ч л Ъ Ч л
3
-

л л

С “легким” нуном
3

Л л л л
3

о з л
-

Л л

Л л
• 3 - 3
о з л

• — 3
Л л

3
Л л

4.11.1.8. Усиленные формы императива
С “тяжелым” нуном

3 3 '
озл

Ъ Ч л
ЪЧл

ЛЛ
3 '
Л л

С “легким” нуном
о 3 -
ОЗЛ

-
ЛЛ

Лл
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4.11.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 1> Ц  при этом изменения, которые происходят, полностью 
совпадают с преобразованиями, описанными для глагола ^ д?. (4.3.2.9): 

[ийун]-*[йн]-+[ин] ^ ^

4.11.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106], 
при этом изменения, которые происходят, полностью совпадают с пре
образованиями, описанными для глагола а  да. (4.3.2.10):

■* • '  V * е® '
^ЗЗЛ * —> ^ Л Л-

4.11.2. Глагол “быть удаленным, 

находиться на расстоянии”

Глагол по составу корня и начальной модели совпадает с рассмот
ренным ранее глаголом ^'д, но отличается от него лишь малой частот
ностью употребления, что приводит к сохранению срединной хамзы во 
всех формах. Преобразования слабых звукосочетаний в конце слова сов
падают с трансформациями в соответствующих формах глагола <_Ид 
(4.11.1). Кроме этого, наличие перед хамзой буквы, имеющей соедине
ние слева, приводит к некоторым изменениям в оформлении хамзы.

4.11.2.1. Перфект

Действительный залог

і■£ -г.

Г :.г.
\  -г*е_ии

•Г
с Ф Сии

\ ф ф

л Ъ & 'с Ь

Страдательный залог
,  3 

1 І**!
3 3 

Г** 1 1 1

3 3 

3 3

о ч л

3 3

1 А  \ іУі

,  3
и  в . 

<■ 1 \  і  1

3
+ 3 •

1 ц ц

0 )1̂ с
.- 3

Г . ' . У .

3
"  ( •

в 3 

С < 1 1 <

В форме^ ) в соответствии с ПСГ хамза пишется на д, при этом 
наличие двух одинаковых букв подряд обычно сохраняется ввиду
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низкой частотности употребления данного глагола (3.1.3). Написание 
хамзы на ^  такж е возможно на основании наличия перед ней буквы, 
имею щ ей соединение слева [36 -  138]:

Р Р РР

4.11.2.2. Имперфект

Действительный залог

Я я
Я
Я

я&
<_йы

{*•'О ЗЧ о Ф Я 4

'Я4 о Ф я

С традательны й зал ог

Я Я

-.‘С
О !1-“

Я
Я
я

и Ф и Ф я
-.■р  
04 , иФ я

4.11.2.3. Императив

ф
1ІІІ

о ) ; у

у ііі

В форме**) после усечения последней буквы хамза становится 
конечной и после неогласованной буквы пишется без подставки [36 — 
121]. В остальных формах преобразования в конце слова совпадаю т с 
теми, которые описаны для глагола (4.1.1.3).

4.11.2.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

я я
ф

с Ф
ф

я
‘Я *

Ф ф я

с Ф ф

Страдательный залог

м

ф

Ф
Ф

Я

я

\ф

Ф

Ф

Ф

я

я
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4.11.2.5. Условное наклонение

Страдательный залог

о > ;у 1 0 ) ' ^

ф

Я *
ф

я

ф Ф П К »

Я ф ( 'У ф

Действительный залог

0 > ;у 1 т О

Ф

Я
ф

0 ) ; - ^

я

ф

' Я

ф

ф

В результате усечения последней буквы в формах^ *) хамза стано
вится конечной и после неогласованной буквы пишется без подставки 
[3 6 -1 2 1 ] .

4.11.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном

'Я> я
и ’Ф я

- ‘Я
и з * - я

- - 'Я

С “тяжелым” нуном

я * <_йи

ъ Ф

у ф
ъ Ф

*. - р  
ей1“

». р  
ей1-“

и Ф

*сФ Ф

я

ъ Ф

‘Я

' Я

4.11.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
•.'Г.’
ей1-0 Я
- . ' С
0 3 ^ 'Я

- я
••' Г-'  иУ-ч - і'Я

- - &Л
,

ЕГ
:

С “тяжелым” нуном
> .р
0 4 ^ Я

*.» р  
а У 1 !*>

*  г  1 - Я

* Ф Ф
иУ -и ». р

й  р \ , Р

U J -
». и".» 
и ч -ч

*. - р  
цл-ч

’Р Ф
р

У у -“
«ОР

ъ Ф
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4.11.2.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном

и з ^
-

£#■

‘Ф .

С “тяжелым” нуном

ц £ |

4.11.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
ПО модели 1> и ,  при этом изменения, которые происходят, полностью 
совпадают с преобразованиями, описанными для глагола ^ (4.3.2.9), а 
хамза в конце слова в соответствии с ППКХ после неогласованной 
буквы пишется без подставки:

•Д л  [ийун]->[йн]-^[ин]
*

4.11.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом все изменения полностью совпадают с пре
образованиями, описанными для глагола (4.3.2.10), а хамза в сере
дине слова в соответствии с ПСГ пишется на ^ :

1 > 3 ^  > ^

4.11.3. Глагол “пищать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (ц?«^) 
недостаточный срединной хамзы. Обе неправильности реализуются в 
полном объёме: написание хамзы соответствует 0111IX, а третья корен
ная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ. Таким образом, преобразования слабых звукосочета
ний совпадают с изменениями, описанными для глагола с5>_*. (4.3.2), а 
хамза в большинстве случаев пишется в соответствии с ПСГ, а в неко
торых формах -  с учётом особенностей, т. к. после неё следует слабая 
буква.
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4.11.3.1. Перфект

Действительный залог

ІііІіив І. ПІ>д

■'*1'

*. -•{' 
0 4 ^ “°

ІдШ ^і
і* і‘1'. у.

1 JU-̂ a

Страдательный залог

1 < Л і ^

р
* в> 

і \\
+

3

1 \ \ к
+ в»

С 1 1 ^

\’Л‘. ~  

1**< + 'в*
с

В форме(') в соответствии с ПСГ подставкой является > В этом 
случае в слове встречаются две одинаковые буквы, что может быть 
устранено написанием хамзы на т. к. буква перед ней имеет соеди
нение слева [3 6 - 138]:

і >,>І
[ииу]-+[у\ І Р I

У у-*а —У

Ввиду того, что глагол не отличается высокой частотностью 
употребления, две одинаковые буквы чаще всего сохраняются (3.1.3).

4.11.3.2. Имперфект

Действительный залог
# •  і

Р
* •  -

*•

*• в*  *

Страдательный залог

(_«и-эи

и з ^ ч
- р

и Ф - ч

В формах^ *) в соответствии с ПСГ подставкой является > однако 
в этом случае в слове встречаются две одинаковые буквы, что может 
быть устранено написанием хамзы на ^  [36 -  138], например:

-. - [и й я - Н Л   ̂ •• 'ОХ'1‘Л ! -------------- --------- ^  О З З ' - 'Ч й з
Ввиду того, что глагол не отличается высокой частотностью 

употребления, две одинаковые буквы чаще всего сохраняются (3.1.3).
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4.11.3.3. Императив
%

1
1 'К-ДІ

( » .Ц - І
' " "

В форме^  ̂ конечная хамза пишется в соответствии с ППКХ без 
подставки, т. к. ей предшествует неогласованная буква [36 — 121].

4.11.3.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

іф аі

Уфф
фф

1

>

ф  А\ і Ф А

Действительный залог
' »»

4 -

' з  3 *
1 Л 1-̂ *1

' *• И

'. *• -

4

1 3 ^2 0 '  е-0 '

^  М.уП! 1 ' *• и

4.11.3.5. Условное наклонение

Действительный залог

( 1 ) ^ 1

і з
Ьн<-п

О у о - а

". *в •• ^  11 > \
і

1 з ’умси 1 ЦцДУ

*• •* 1 1* > -А*!

Страдательный залог

0 ) ' ^ 0 ) ' ^

1 0 ) ' ^

и! .лл

фф ( » ^

В формах^ 1) в связи с усечением последней буквы хамза превра
тилась из срединной в конечную и в соответствии с ППКХ пишется 
после неогласованной буквы без подставки.
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4.11.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном

»
0 > - “  

4̂ 1 Ші-яГі

*. г*» -
*/*• - 

*, (• ^

я* • ' 
й>-*1 Л̂Лх̂йХ!

^1 п'й *. ' *• .*

С “легким” нуном

д . 
». *• -

-
и^  1 її 1 

•. *в И

я£ • — •оіь л.'

’(да£-аі

4.11.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжельш” нуном

'с Ф ^ '^ф а \

а. ' [• - 

ф лф еи
^и(іва

г > \ь >
О У ^Ч ^ & • *•<

^1 У<{*. *.!'{• - Ф  ■ -*■

С “легким” нуном

лД > а і

- ЪФ * 1
*. * [• ’ - ‘о Ф ° і

- - ’ф і ф

4.11.3.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном
4

-
*^£-вІ

С “тяжелым” нуном
4

*. *• 1 

ші/аі £ £ - і

4.11.3.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования слабых звукосочетаний совпа
дают с теми, которые описаны для глагола (4.3.2.9), а конечная 
хамза после неогласованной буквы в соответствии с ППКХ пишется без 
подставки:

[ийун]-+ [ин]-+ [ин] ^  ^

451



4.11.3.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования слабых звукосочетаний
совпадают с теми, которые описаны для глагола (4.3.2.10), а оформ
ление хамзы на ^  осуществляется в соответствии с ПСГ:

{фЗУ '* “ —> у«,

4.11.4. Глагол и* “бежать.”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (_*<_>■) 
недостаточный срединной хамзы. Обе неправильности полностью ре
ализуются: слабая согласная j  образует слабые звукосочетания, которые 
преобразуются в полном соответствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в 
соответствии с 0111IX. Таким образом, преобразования слабых звукосо
четаний совпадают с теми, которые описаны ранее для глагола 
(4.3.1), а основной особенностью правописания хамзы является её нали
чие перед слабой буквой, преобразования которой в некоторых формах 
дают долготу, что приводит к ряду особенностей в её оформлении и 
появлению нетрадиционных глагольных форм.

4.11.4.1. Перфект

Действительный залог

*. -• \
1і*і

Сі_^л

г ^

-.-і-

\ % о ж .

*с£.

С т р а д а т е л ь н ы й з а л о г

1.1ПІІІ
р

••і \ \ \ . .і

р• -  в*
|»Шц|

р

р

1 л “\ Л » .1
і - и и *

1 Ш 1.1

(2)1 Г'У..,

в*
и ^ ІППІІ

И1 пин

В форме(') полученная в результате преобразования долгота [а] 
(СКПСЗ, 15) в сочетании с предшествующей хамзой на алифе даёт 
мадду [36 -  135]:
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Ввиду низкой частотности употребления этого глагола и ему по
добных в исходном виде встречаются и непреобразованные формы а 
также обозначение конечной долготы буквой ^  ( с ^ )  (3.1.3).

В форме^) хамза пишется на д в соответствии с ПСГ, при этом 
две одинаковые буквы обычно сохраняются ввиду низкой частотности 
употребления данного слова (3.1.3). Написание хамзы на ^  также воз
можно ввиду наличия в данном глаголе перед хамзой буквы, имеющей 
соединение слева [36 -  138]:

Р Р

1 ^ 1

4Л 1.4.2. Имперфект

Действительный залог

ІХ )у ^ а

( 1 ) ' -  -
( 1 ) ^ 1

( 1 )

0 ) ^ о и

Р

( 1 ) ^

Страдательный залог

^11»^

\- *
и Ф 4

(_£ І-і-аД

В формах^) выбор подставки для хамзы во всех случаях осуще
ствляется в соответствии с ПСГ, при этом две буквы з подряд обычно 
сохраняются из-за низкой частотности употребления данного глагола 
(3.1.3). Написание хамзы на у; также возможно на основании наличия 
перед хамзой буквы, имеющей соединение слева [36 -  138], например:

Р * Р +

4.11.4.3. Императив

Р Р 1 J^J^\
0 ) ; ь і

В форме^) в результате усечения слабой буквы (СКПСЗ, 5) сре
динная хамза оказалась в конце слова, и её оформление после неогла- 
сованной буквы без подставки осуществляется в соответствии с ППКХ.
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4.11.4.4. Сослагательное наклонение

Страдате льный залог

I j t i

j j t l i
LjfluJ

r j l y IjLuU

bllolJ

(J t-y

Действительный залог
»  ~

'j W
> * 

1 J  J J U J j *
r  -
1 J  J -L U J

t  *

'j j Iu jJ

e a Ф

»

> > *  

I J J j u O

> -

4.11.4.5. Условное наклонение

Страдательный залог

0 ) * ^ ( % - J

l j LjjJ

- . . f . :(jjLxiU
uLuij

і

i j t i4
- • *

i ± 4

b ilb

Действительный залог

%
1

*
U

I j
0

t* и
цЄ-ч

» f
' j > “9

*
\ y ^ i 0 ) ; ^

В формах^-* в связи с усечением слабой буквы (СКПСЗ, 5) хамза 
оказывается в конце слова и в соответствии с ППКХ после неогласован- 
ной буквы пишется без подставки [36 -  121].

4.11.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

C “легким” нуном
; ..

f
Э - 

•. -
»

U J > "

-
f

a V y -
t

U

- -
J

’u j > ^

С “тяжелым” нуном

Oj V-> U J-H
*. .• .. 

*. 1 . *• -

я , *, Ґ ,* ••

J .. 
UJ>A1 

і ^cj l k*u
.»S • '

0 > “У
»*, г ,• '

fі - • -
U J > y

/ t *. r  V *(jl
я
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4.11.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном

(JjLlaj • J t i

*,* {• и(jjUaLJ . r f . ;ju lu u

І %\b >jjU ilJ

(jlitlju (julujj j i l iS

C “легким” нуном

’(jjtlb " jjt lj

*. ' {• и(jjUaJ
~

J jL u

t > — ‘jjbaU

j j Lai

4.11.4.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном
» J 

•• *• 1 
u l h

-

» > 
‘u j > j

С “тяжелым” нуном
* f І * 1

й И
 ̂ - J f

f > 

fs. *• 1

4.11.4.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходят такие же преобразования слабого 
звукосочетания, что и при образовании соответствующего причастия от 
глагола Іс-і (4.3.1.9), а коренная хамза после усечения слабой буквы 
оказывается в конце слова после неогласованной буквы и пишется в 
соответствии с ППКХ без подставки:

^  [и]ун]->[йн]->[цн]  ̂ ^

4.11.4.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом происходит такое же преобразование слабого 
звукосочетания, что и в соответствующем причастии, образованном от 
глагола Ьо (4.3.1.10), а хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Две 
буквы J сохраняются, т. к. вторая из них не является долготой [36 -  
138]:

—> J>">.
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4.11.5. Глагол “показывать”

Глагол II породы, по составу корня (^.д) недостаточный средин
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: слабая соглас
ная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в 
полном соответствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с 
0111IX. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпа
дают с теми, которые изложены для глагола (4.3.6), а хамза оформ
ляется в соответствии с ПСГ, а также с учётом некоторых особенностей, 
вызванных наличием после неё слабой согласной.

4.11.5.1. Перфект
Действительный залог

А з

А ъ

А з А з А

А з і

Страдательный залог
> 9  

ф *>C-ШJ
* 9

^ Р З
я « *.*

ОФЗ
А А з 9

‘-УО

9
". ** 
о р з

А з

А з

9'  в»
0*3

•  9
ф ' **

‘-Ф З

В форме^) наличие двух одинаковых букв подряд обычно 
сохраняется из-за низкой частотности употребеления данного глагола 
(3.1.3). Однако встреча двух одинаковых букв может быть устранена 
написанием хамзы без подставки на основании наличия перед ней бук
вы, не имеющей соединения слева [36 -  137]:

УРЗ
[ииу]->[у]

-»
I * . 1 •*

4.11.5.2. Имперфект
Действительный залог

9 Я 

0 * 0 А

^ 'о з $ Ф
9  Я". я" *

ОРФ

9  Я

А-РФ

9  Я

о * о
9  Я ". *" - 

ОРФ

^ о з ї ф оА ф А

ОРФ Л ф ф
»" ф

о * о

Страдательный залог

О 'ф а

ОУФ л : А
■Л- -
О і'Ф

ОУФ - А - :
ОРФ

• (' ' 
ОУФ

. л  >
ОУФ

{>  
О 'ф

'
Оі'Ф

:
ОУФ О 'ф
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В формах^) наличие двух одинаковых букв обычно сохраняется 
ввиду низкой частотности употребления данного глагола, но допускает
ся и написание хамзы без подставки на основании наличия перед ней 
буквы, не имеющей соединения слева [36 -  137], например:

[ццу]->[у]
о з р ф -> іО іІФ  - >  О Ф Ф

4.11.5.3. Императив

ОРЗ

Преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, кото
рые описаны для соответствующих форм глагола (4.3.6.3).

В форме^) после усечения слабой буквы хамза оказывается ко
нечной и подставка алиф выбирается в соответствии с ППКХ. Написа
ние хамзы под алифом определяется так же, как и в начале слова, тем, 
что она огласована кясрой [36 -  120].

4.11.5.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

9  Я
'  И  0 * 0

4 я
А з ф

9  Я
ОРФ

9  Я
^Рф

9  Я " *" ф 

0 * 0  
9  Я

0 * 0

А у ф
9". в" *

ОРФ

А ф
9  Я

'фф

9'  я' Я 
0 * 0

9  Я
0 * 0

Страдательный залог

А А

А л : А
■ Л  і
Оі'Ф

У Ф
•<4'Ф

А ф А А ф

Оі'Ф А А А А

4.11.5.5. Условное наклонение
Действительный залог

9  Я

0 ) ^
4 я

Ь У в
9  Я

йао*

9  Я

г  я

( ^  

»  я

1 к » 1 £ у
" .  я '  '

ОРФ
9  Я *  я

0 ) 1 ^

Страдательный залог

о І А (і>У

А А - 1 о )\А

А А

А ф 4 ф (О* ^

■ Л >
Оі'Ф А А ( А А
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В формах^) после усечения в конце слова слабой согласной хамза 
оказывается конечной и пишется на алифе в соответствии с ППКХ, при 
этом в формах ДЗ она пишется под алифом, т. к. огласована кясрой [36 -  
120].

4.11.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном

я я
£ »а, «* 

оЗя
-

* > 
о р я

г »
я я

I
•. «' * - ‘6 р Я

- - ‘о р я

С “тяжелым” нуном
И *

я я
і »

*, '  .. ихя
Ъ ^р я

’с№ я

г *

'6р я  
* > 

й. - 

я я
і

і  - *

Я

Ж
Ъ^р я

І
*. > 

ОРЯ
•і >

о р я

4.11.5.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким’ нуном

я 'Я а «

О У Я ы У
- Ы я

О У Я - • А  • 
Я ’я

- - •. \  * 
О? У

С “тяжелым” нуном
‘Л-’.
Я Я

•А { аги*
*.<?-’
О У Я , А : я  я

оуя ‘.я  я
» я »
О У Я оФя •я я
ъ<4я •.а :ОУЯ

4.11.5.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном

і
ЪьЪ

-

ао.
Я J

*
Я J

С “тяжелым” нуном
іа

ж

ай. ' *' 
Я J  

*
Я J

4.11.5.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106]

по модели |_Еьа̂  при этом происходят такие же преобразования, которые
описаны для соответствующего причастия от глагола (4.3.6.9).
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Коренная срединная хамза, которая в результате преобразований ока
залась в конце слова, в соответствии с ППКХ после фатхи должна 
писаться на алифе, но поскольку она огласована кясрой, то -  под 
алифом [3 6 -  120]:

« « < [ийун]-*[ин]^[ин] ^ ^  Д  ^  | Д

4.11.5.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразование слабых звукосочетаний совпа
дает с тем, что описано для глагола (4.3.6.10), а подставка для хамзы 
алиф выбирается в соответствии с ПСГ:

[айун]-+[ан]-+[ан] ^ ^ { д

4.11.5.11. Масдар

Масдар II породы для недостаточных глаголов образуется по мо
дели [36 -  102], при этом изначально формируется устойчивое сла
бое звукосочетание [ийа] (СКПСЗ, 11), а подставка ^  для хамзы выби
рается в соответствии с ПСГ:

4.11.6. Глагол “лицемерить”

Глагол III породы, по составу корня Д недостаточный средин
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: слабая соглас
ная ^  образует звукосочетания, которые преобразуются в соответствии 
с ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с 0111IX. Таким образом, 
преобразования слабых звукосочтаний совпадают с теми, которые опи
саны для глагола ^ I j  (4.3.7), а сочетание двух неправильностей приво
дит к тому, что хамза, следующая после долготы, оказывается перед 
слабой буквой, которая также иногда превращается в долготу. В резуль
тате хамза оформляется с учётом ряда особенностей, что приводит к 
появлению нетрадиционных форм.
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4.11.6.1. Перфект

Действительный залог

і
у у Ь

У у Ь

с & Ь ї д а

Страдательный залог

У з у
%+ 4 *
1—УJJ J

>• - * *
4*.+ 4 >

ОФЗУ

^ 3 3

'уФзУ

^ У З З
'  4 *

о у з з Щ з з
Ч '* *

В формах ДЗ в соответствии с ПСГ подставкой для хамзы должен 
быть алиф, который следует после алифа долготы. Наличие двух алифов 
устраняется написанием хамзы без подставки [36 -  134], например:

В формеО) в соответствии с ПСГ подставкой для хамзы должна 
быть > однако в этом случае в слове оказывается три буквы J подряд, 
что устраняется написанием хамзы без подставки [36 -  140]:

ЬАз!) - >  1 У  ЗУ
В связи с низкой частотностью употребления данной глагольной 

формы оба варианта ОэЗэд и I х д  получили распространение.

4.11.6.2. Имперфект

Действительный залог

д а

ай Ч я
о Щ у

у

у У 'у

^ О у У у и « д а

У > }у У у }

Страдательный залог
4

6 у У у

У уУ у
З у У у

4

У

СІуУу

С ІуУ у № ' Л и * \ у

' & \ у с )у У у
4

(У ^ У

В формахО) в соответствии с ПСГ оказываются две буквы J 
подряд, что устраняется отсутствием подставки [36 -  137], например:

оУзУу - >  й у У у -
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Ввиду того, что глагол по частотности употребления занимает ме
диальное положение, обе формы (иэ.Уу  и С)У >-3) получили одинаковое 
распространение.

В формах СЗ хамза в соответствии с ПСГ оказывается на алифе, 
который следует после алифа долготы. Наличие двух алифов устраня
ется написанием хамзы без подставки [36 -  134], например:

С )^ У  ОУ^У-

4.11.6.3. Императив

їда
д а

ода
оуЬ д а

В форме** 1 после усечения слабой буквы (СКПСЗ, 5) хамза оказы
вается конечной после долготы и в соответствии с ППКХ пишется без 
подставки.

4.11.6.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

4

№ >

Ь е - І  ̂

У У у

№ і5* \'у

Ж ї д а
4

іУ ^ У

Действительный залог

д а

4

и ^ У
1 5 0

ї д а д а

ил і «

4.11.6.5. Условное наклонение

Действительный залог

Ода ода{
1>ГІ

4

о й 'у

ода
У 4

'у У у д а («да
су} у 150 ода

Страдательный залог

0)да ода
я

4

у У у
УуУу

ода
*

і/о
УуУу ф у ода
с у \ у 1*0 о)да
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В формах^) после усечения слабой согласной хамза становится 
конечной и в соответствии с ППКХ пишется без подставки.

4.11.6.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном

‘у } у ‘6 Й '}

’& Ф } у

**. '»г .•
У У

»
*, *Г - 
У  У

(' [)Ъ ’з 'У ъ ш У $ у

У '<№у
'  *1' и

У ' У

С “легким” нуном

"У ^У

-

»
и й О

у } у

( % 4 ' у
_

'6 $ У
*

'У $ у

В формах^), в которых хамза оформлялась без подставки для 
устранения двух одинаковых букв подряд, подставкой становится т. к. 
в результате преобразований долгота, обозначаемая буквой пропала, 
например:

> ,  ; > » » %
и у ' у

*.. и ' .  
У У 'У Ь у у̂  —* У ]у  —> а ^ у -

* \" •* Р ■

4.11.6.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
*

‘У ^ у
%

•. * '  1' - 
и  У 'У

*
‘У * \ у

- 'У ^ 'у
•. * ' Г * - У ]У

- - ' у ^ у

С “тяжелым” нуном
%

*." Г .
у * ' у

»
О У 'У

Ъ ^ у
Ъ ^ У

%
иг* О 5
*. '  г  - 
О У 'У

Ъ у У у

Ъ & у

Ь Ф у У - \ у

у У у

4.11.6.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном

-
0 ? 0

С “тяжелым” нуном

^ 0
Щ  0
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В формах^' ) хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ, а слабая 
согласная ^  восстанавливается, т. к. её усечение было связано с тем, что 
она с сукуном была в конце слова:

Ь + * Ъ - > '& о .
В формах^), в которых хамза оформлялась без подставки, для 

устранения двух одинаковых букв подряд подставкой становится > т. к. 
в результате преобразований долгота, обозначаемая буквой з, пропала, 
например:

и  + №  -  Ъ у Ь  - *  у Ь  -  Ъ $ У

4.11.6.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <_!е-1ьц при этом преобразование слабого звукосочетания сов
падает с описанием соответствующего причастия от глагола У )
(4.3.7.9), а хамза, ставшая конечной, после неогласованной буквы в 
соответствии с ППКХ пишется без подставки:

[ т у н ] у [ й н ] - + [ и н ]   ̂ ^

4.11.6.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразование слабого звукосочетания сов
падает с описанием соответствующего причастия от глагола < ^0  
(4.3.7.10). Хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на алифе, одна
ко в связи с наличием в этом случае двух алифов подряд пишется без 
подставки [36 -  134]:

У •-
[яоц]->[дн]-»[он] >

4.11.6.11. Масдар
Масдар от глаголов III породы образуется по двум моделям:
-  при образовании по основной модели (*-----Ы^>) слабое

звукосочетание превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 15), при этом 
хамза в соответствии с ПСГ сохраняется без подставки:

___ [ау*]-+[а}_ ^  51;
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-  при образовании масдара по модели <_М слабая согласная после 
некоренного алифа превращается в хамзу (СКПСЗ, 13), а коренная 
хамза пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

—> *Ч>

В связи с высокой частотностью этого слова в нём возможно 
ослабление хамзы [36 -  149]:

е\-> J  —►

4.11.7. Глагол “показывать”

Глагол IV породы, по составу корня _;) недостаточный средин
ной хамзы. Основная особенность глагола заключается в том, что хамза 
уже в исходной форме выпадает из-за высокой частотности употребле
ния глагола, при этом её огласовка переходит на место сукуна по анало
гии с преобразованиями в слабых звукосочетаниях (СКПСЗ, 9):

Л̂ 'З - >  лЗ-
Полученная форма считается исходной для дальнейшего спряже

ния (3.1.6), и в этой связи все преобразования слабых звукосочетаний 
совпадают с теми, которые описаны для глагола (4.3.2). Выпадение 
коренной согласной в сочетании с преобразованием слабых звукосоче
таний приводит к отсутствию в слове одной из трёх коренных букв и 
появлению нетрадиционных глагольных форм.

4.11.7.1. Перфект

Действительный залог

Ч и ї
{М І І

• И

лч3
'-ЧУ

^ ч З

3̂ ъз лЗ
О іЗ *3 у

Страдательный залог

Чиї 'счЗ
{

?ЧУ

& 3 ^ зЗ ■̂ чЗ
<—ч ^

д
СяЗ & 3 СйЗ
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4.11.7.2. Имперфект

Действительный залог
Р

^ 3
р

д з л
р

д і Л
иЧл ^л

р

д і л
'  р %

д з л фл д л

Сил <3чл ^л

Страдательный залог
Р

Л Л л З
р

д з л Р л л
Р дЧ Л р

д іЛ д іЛ

д з л д  Ч л и л
- • '  Р

д іЛ ОЧЛ а *

4.11.7.3. Императив

43 г  { 3
СаЗ

и
дЗ

В соответствии с ПИН в IV породе префикс й  всегда заменяется 
на разделительную хамзу, огласованную фатхой.

Например:

Л  Л  д ) -
Преобразования в конце слова совпадают с теми, которые описа

ны для соответствующих форм глагола & (4.3.2.3).

4.11.7.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
р

л л л З
р

'зл
Слл

ЧІ р• ' + д л

1 з л
'  • -  р

д іЛ

Чл
ЧІ

л л
л л

Действительный залог

4Л д )
р1 •* «■ и л
р
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р

д л
і ’'и л
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и
ЧІ

д л
д л



4.11.7.5. Условное наклонение
Действительный залог

Р

У )
Р1 * - 'з у
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У У
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Р
У
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Чу»
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У
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4.11.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном
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4.11.7.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” нуном

У у У У
р

9  р '  „

О ЗУ

Ъ Щ у
ЪЯУ

р
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У У
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4.11.7.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном

ОУ -
У У

о )

С “тяжелым” нуном
к» \ 
U J,

’и ^ д 1

{
У У
«. [ 
ОУ
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4.11.7.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (_1*А при этом характер преобразований совпадает с тем, ко
торый описан для соответствующего причастия глагола ,^ (4 .3 .6 .9 ):

[ ийун ]->[ йн ]-^[ин ]
-> У -

4.11.7.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели У***, при этом характер преобразований совпадает с тем, ко
торый описан для соответствующего причастия глагола (4.3.6.10): 

- >  £ £ ___ [айун ]-+ [ан ]-+ [ан] > ^

4.11.7.11. Масдар
Масдар от глаголов IV породы образуется по модели Д«а], при 

этом слабая согласная после некоренного алифа заменяется хамзой 
(СКПСЗ, 13), а коренная хамза усекается так же, как и в исходной 
форме:

—> ц?'А  Л-

Для данного глагола имеется и второй вариант масдара, при обра
зовании которого происходит компенсация усеченной хамзы та-марбу- 
той по аналогии с тем, как это происходит в глаголе (4.2.4.11):

д 'О ]  - »  «■'л! Ь\'Л .

4.11.8. Глагол ^ 0  “отдалять”

Глагол IV породы, по составу корня (^«о) недостаточный средин
ной хамзы. От предыдущего типа (^д!) он отличается только тем, что 
средняя коренная хамза сохранилась во всех формах ввиду низкой час
тотности употребления этого слова. Обе неправильности реализуются в 
полном объёме: слабая согласная образует звукосочетания, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в соот
ветствии с ОППХ. Таким образом, преобразования слабых звукосочета
ний совпадают с теми, которые описаны для глагола (4.3.8), а 
оформление коренной хамзы осуществляется в соответствии с ПСГ и 
совпадает с её написанием в глаголе [36 -  198]. Сочетание двух
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неправильностей, находящихся рядом, приводит к тому, что после хам- 
зы может следовать долгота, что требует учёта ряда особенностей в её 
оформлении.

4.11.8.1. Перфект

Действительный залог

( ф ’с ф

ФЙ
•»

'сф
сф

\ф ф я
сФ т ‘сЙ

Страдательный залог

іД • -і 
ІІШІІ

йф сф
іііф

сФ
ф
\ф

В форме(') наличие двух букв _> обычно сохраняется ввиду низкой 
частотности употребления данного глагола (3.1.3). Написание хамзы на 
ц> также возможно из-за наличия перед ней буквы, имеющей соединение 
слева [36 -  138]:

[ииу]->[у]
»

4.11.8.2. Имперфект
Действительный залог

»8

Я 4?
•  8 йФ

•  8
в  н>

в %

йя2 СЯ
йФ

сЯ аФ

Страдательный залог

Я Л
-.‘ С
и Я

О!1“
йФ Я

'Я
иЯ 
Я

йФ
'оФ

я
я

В формах^) наличие двух одинаковых букв j  обычно сохраняет
ся ввиду низкой частотности употребления данного глагола. Написание 
хамзы на ^  также возможно из-за наличия перед ней буквы, имеющей 
соединение слева [36 -  138]:

[ццу]->[Я
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4.11.8.3. Императив

N

;

ш

В соответствии с ППН в глаголах IV породы префикс сз всегда 
заменяется разделител]»ной хамзой, огласованной фатхой, например:

Я ^ Я ^ ~ > ’Я
Преобразования в конце глагольных форм совпадают с описанием 

соответствующих форм глагола (4.3.6.3), а хамза в форме^) после
усечения слабой буквы оказывается конечной и после неогласованной 
буквы пишется без подставки [36 -  121].

4.11.8.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

л
ф
сЯ я я

я
Я я я
Я >сх

 
ЕГ

: я

Действительный залог
•  8

Я $
8 »8

Ь з 2 
•  8

•  *
1 мУ*1

в 8
"  1 ««•

Я ?  
•  8

о я 2 Я
уЯ ф я

»8  
1 1* *І*І

4.11.8.5. Условное наклонение

Действительный залог

(1) , ^ 0) ^
8 •8

ЬЗ2 
• 8

Я 1
ф (>Ц р 

• 8

Я
Ф

". *•* ф

Страдательный залог

(»Я
я
я ф

я
я
сЯ

я
ф

( і )е. '^

ОГф
В формах(') пос ле усечения конечной слабой согласной средин

ная хамза оказывается конечной и в соответствии с ППКХ [36 -  121] 
после неогласованной буквы пишется без подставки.
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4.11.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном
• *

ОР» и м

’й З 2
• %

ОР»

-
з в•

иЗй -

- -

С “тяжелым” нуном
• 5

о р ^
> в*

и З 2

Ъ Ф
’о Ф ^

• ** '1м.
ОР*

*1#•*
О“

* •* %> 
й З й ъ Ф

*.- в.*

о Ф р ъ Ф
ь>

ОР*

4.11.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
•.-Саги. ‘сФ
••'Г--

-
‘іФ
.. С
ей1“

• . ' (’.' 
О « ! —• ..(■.<

огчг
-.-С
ий*-“

С “тяжелым” нуном
‘. - С
о р^

» . -Ґ.{

сФ
фф ъФ

‘ . - С
ОРи

І**сФ
й * ( * 1

о у р ъФ
ъФ

' Ф

сФ
4.11.8.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном

0 ^
-

..-л
ОР>'
..ло “ '

С “тяжелым” нуном

ъФ
*.-Л

«.

4.11.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели іЗлі!л, при этом характер преобразований совпадает с описани
ем соответствующего причастия глагола (4.3.6.9), а хамза, которая 
после усечения слабой согласной стала конечной, в соответствии с 
ППКХ [36 -  121] после неогласованной буквы пишется без подставки: 

[ийун ]—>(мн ]->[ ин ]—* 4 ^ -> сг“  —> *(>•
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4.11.8.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Дал при этом характер преобразований совпадает с описани
ем соответствующего причастия глагола (4.3.6.10), а хамза в соот
ветствии с ПСГ пишется на алифе:

д-!У . [а й ги ] -» [а и ] -Н а н ]  ^

4.11.8.11. Масдар

Масдар от глаголов IV породы образуется по модели с!^], при 
этом слабая согласная после некоренного алифа заменяется хамзой 
(СКПСЗ, 13), а после коренной хамзы на алифе следует алиф долготы, 
что заменяется на мадду [36 -  135]:

- >  \\Ц  - >  1Ц.

4.11.9. Глагол “смотреться в зеркало”

Глагол V породы, по составу корня 3) недостаточный средин
ной хамзы. Обе неправильности полностью реализуются: слабая соглас
ная образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с ОППХ. Таким 
образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, ко
торые описаны ранее для глагола (4.3.9), а оформление коренной 
хамзы осуществляется в соответствии с ПСГ и совпадает с её написани
ем в глаголе о«'У [36 -  199]. Сочетание двух неправильностей, находя
щихся рядом, приводит к тому, что после хамзы может следовать долго
та, требующая учесть, ряд особенностей в её написании.

4.11.9.1. Перфект
Действительный залог

<43 - *г -

$у
О ^ У

Фу фу
фу

3*
4'У а 'У

Страдательный залог
*  9  >

иун
> 9  » 

+ в> +

> *  >
•  + в* +

?ФУ

О Р У

> 9  >

-  9 » 
+ в *  -

9 > 
+ **  «• ‘-НМ У

( ф ф
9  *

ОРУ

9  * 9 %
"  в *  +

•  9  я

‘Амін
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В форме^ *) в соответствии с ПСГ подставкой для хамзы является 
> при этом наличие двух одинаковых букв подряд может быть устране
но написанием хамзы без подставки на основании наличия перед ней 
буквы, не имеющей соединения слева [36 -  137]:

4.11.9.2. Имперфект

Действительный залог

иУд"

с$ л>
иУ л> -А-л ЦЙ'д“

л
a y л i Л  дЛ с/ду
-А  л аг'ду иФ л>

Страдательный залог

<д'д“

ОУЛ> Л д 'д “
- А ~
ий 'д"

у У д "
й й Ь “

и з ' . я
,4 л иУл

. А- Л  *'
Л'ЛЧ р У д “ с5'д“

4.11.9.3. Императив

[-;
Л  ; 'Л

о5и*
Уд* ■ \  :

4.11.9.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

м

ЦЙ'д“

л\j\j u
№
■У 'д ^

У'дУ 4 'л 1 <д'ду

иё'ду у 'З *

Действительный залог
\- Г,

^ Л 1 

л ' Л 1
4Л

13\'л>

■ ? ~  у'д“

^ л э й '3 4
г л <д'дУ

Л 'Л ! 4 л > ^ Л >
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4.11.9.5. Условное наклонение

Действительный залог
\ л {-л■д" 'л'

У'д£ .4 ;; 1лУ ̂ • ?' лСй'д" с$'Л>
\jlju и
-А  л иг’-« |>

Страдательный залог

1 >
-I

1^1

--сй’д“
4 Л

•ды
• ! -  -  У'д“

л
Л 'Л 2

4 Л

и ! >

4.11.9.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном

*. 4  ". л)л> *. 4  Л дй’д*1

оУл> . ,4 л
*.4 л ог’д“

д У  д-и
сУд“

оУдУ дУ ду д*>ду

иЧг’ду *.4 л  л)л>

С “легким” нуном
-,4 л дг'д“ ..4  Л д*'д*'
•.А- л иУд“

-
..4  л дУд"
.. л (_ы'д̂

лддду д£>у
..4 л д*>д̂

4.11.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” нуном

. , 4 :: 
дУ д"

« . 4 :{ 
а г 'д '1

* * Л
, л

. . 4 -
сй 'д^

•Л'Л ~дЦя д-и
дУ ». ?- ~ 

сн 'д“
а. ' ?- л 
дд>ду иУд-у

». 4  л  
аг 'д у

'дУ^’ду
».г(' ~
и У д “

::
ий'д“

С “легким” нуном
. . 4 : ’ий'д^ •.4;{

ОУЛ*
-

- . 4 ::

.. V:: л'л*
-.А- л ид'ду

_

. . 4  л  
аг 'д у
. Л - '' 
а г 'д “

4.11.9.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном

и л 'д 1
-

- . 4 :  
т ' л
..
<ду'д̂

С “тяжелым” нуном

иУд^
». ; 
и '-у 'д1

*с№ л

‘. 4 :
с у 'д 1
». -
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4.11.9.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 
по модели Происходящие преобразования слабых звукосочетаний 
полностью совпадают с описанием соответствующего причастия от гла
гола (4.3.9.9), при этом после усечения слабой согласной срединная 
хамза превращается в конечную. В результате в соответствии с ППКХ 
подставкой должен быть алиф, а в связи с тем, что хамза огласована 
кясрой, она пишется под алифом [36 -  120]:

[кйун]—>[нн]—»[пн] ^

4.11.9.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с; правилами [36 -  106] 
по модели Происходящие преобразования слабых звукосочетаний 
полностью совпадают с описанием соответствующего причастия от гла
гола у й  (4.3.9.10), при этом хамза остаётся срединной и в соответствии 
с ПСГ пишется на алифе:

[айун]^[ан]у[ан] >

4.11.9.11. Масдар

Масдар от глаголов V породы образуется по модели при этом 
происходят такие же преобразования слабых звукосочетаний, что и в 
масдаре от глагола у У  (4.3.9.11), при этом срединная хамза превра
щается в конечную. В соответствии с ППКХ подставкой для хамзы 
является алиф, а в связи с тем, что она огласована кясрой, пишется под 
алифом [3 6 - 120]:

^  [у й ун ]у[и н ]у[и н ]  ^

4.11.10. Глагол & р \у  “видеться друг с другом”

Глагол VI породы, по составу корня (</« д) недостаточный средин
ной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: слабая 
согласная ^  образует слабые звукосочетания, которые превращаются в 
соответствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с ОППХ. 
Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с 
описанием соответствующих форм глагола (4.3.10), при этом в пер
фекте преобразование слабых звукосочетаний и оформление хамзы сов
падают с описанием соответствующих форм глагола ^»1 д (4.11.6.1).
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і

Оформление коренной хамзы в других формах осуществляется в 
соответствии с ПСГ и совпадает с её написанием в глаголе іЗеІі [36 -  
201]. Сочетание двух неправильностей, находящихся рядом, приводит к 
тому, что после хамзы может следовать долгота, требующая учесть ряд 
особенностей в её написании.

4.11.10.1. Перфект

Действительный залог

\м*\'у с—йс-1у

‘& У
3

' о у \ у
ІАІЦУ 1 у

И •' г  - 

Сме.\у

№

СУ/^У

^ У і5 ^ У

4.11.10.2. Имперфект

Действительный залог

у з <_$*! да!

и ^ 'у з

СІу у̂ 1

СІз*\уі З у \'у і

6 у у і и у з і$с-\ у з

Страдательный залог

'У З У
3 3
и *.-*»•

‘- У З У
3 3• * в * +

( У З У
3 3 
«• * * * 

О У З У
^ У З У

- 3

' - у  з у
3

I» 3 * *

‘- У З У
3

1 * * - 

1 У З У
3

в *

ОРЗУ

3

'у з у

\ 2 u i j y

3
'  в * +

С ^ЗУ
• 3

+ * * * * 

‘- У З У

Страдательный залог
*3

у>
*3

СІуУу>
*3 іЗ у ^У 1

у з
*3

6 у \у > иу^ 'у*

У ле.\уз ' \' +>

•' г
и У 'У і у з

4.11.10.3. Императив

№

ц у \ у ‘< 4 ^ у

В форме^) после усечения конечной слабой согласной (СКПСЗ, 
5) хамза оказывается конечной и в соответствии с ППКХ после неогла- 
сованной буквы сохраняется без подставки.
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4.11.10.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог

і.?*' У*

\у \ 'у п

ий*Ч>"
4 * 4 £

с /* 4 б

і /* 'д “

Ч * Ч 6 у з ( /* 4 6

<&У1 у і у *

4.11.10.5. Условное наклонение

Действительный залог

0 ) ; і > 0 ) ; г $

4 * 0 “

и£Ч>“
и*1 у >

/ Ч б

4 * 4 6 4 * 4 6 а > а д

6 & У І 1^1 0 4 і >

Страдал ельный залог

4 * ' > <_5*' &

’/ * 4 6
Ь*1 д£

4 * 4 6 £ 4 й с5*'дй

і > 4 6 / 1  ̂ / * 4 б

Страдал ельный залог

0 ) ; г ^

Г > 1 >  

/* 1  д £
/ 1

/ і  ̂

4 * 4 6 4 * 4 6 0 ) ; г й

і > 4 6 4 * 0 “

В формах^) после усечения слабой согласной (СКПСЗ, 5) хамза 
становится конечной и в соответствии с ПГЖХ после неогласованной 
буквы сохраняется без подставки.

4.11.10.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном

/ * 4 б 0й*І

•. * ' у ~
О

-
/ И  Д2  

Ц ^ 'д £
*. * " Г *'
О У 'У і / * 4 6

С “тяжелым” нуном

» .'-І-  --
и д * 'д “  

(ДІІІ-І _̂ ±і
Ь4* | >

/ * і  д ї

/ * 4 6

/ д * 4 6 4 4 * ' дб / * І  У і

/ 6 * д 6 и ^ 'д “
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4.11.10.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
-1

*." г  -.иг*'Д“ / * ы
й, * ' -» 

/6 * 1  у з
о 4 * 4 б

/*'дї
с > 4 б

*.*' і'
4 4 * 4 6 /сі дб

» 4 6
,я

й 4 * 4 б
*. "  Ґ ий

С “легким” нуном

/ * 4 б / * / І

іДД*'Д“ / * 4 6

- / * 4 б
•. > ** 1' - / * |  дб

- - /* 'д“

4.11.10.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном

/ 6 * 0
о 4 * 0

*." г -
<_й* 4 й 

/ * О

С “легким” нуном

’йД*4й
-

/ * 4 я

/ * 4 я

4.11.10.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <_)с1аь«, при этом преобразование слабого звукосочетания сов
падает с описанием соответствующего причастия от глагола
(4.3.10.9) . Срединная хамза после усечения слабой согласной становит
ся конечной и в соответствии с ППКХ после неогласованной буквы 
пишется без подставки:

_[ийун]-> [йн]-> [ин]  > ^

4.11.10.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Преобразование слабого звукосочетания при этом сов
падает с описанием соответствующего причастия СЗ от глагола
(4.3.10.10) . Срединная хамза в соответствии с ПСГ должна оформляться 
на алифе, которому предшествует алиф долготы. Наличие двух алифов 
устраняется написанием хамзы без подставки [36 -  134]:

\p S jh  - >  -  [айунЫанЫан] ^
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Масдар от глаголов VI породы образуется по модели (Зё-Ц, при 
этом происходит такое же преобразование, что и в масдаре от глагола

(4.3.10.11), а срединная хамза после усечения слабой согласной 
становится конечной и после неогласованной буквы в соответствии с 
ППКХ пишется без подставки:

[уйун]->[й«]->[ин] ) ^

4.11.10.11. Масдар

4.11.11. Глагол i$Üil “открываться”

Глагол VII породы, по составу корня (j*<-i) недостаточный сре
динной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: сла
бая согласная j  образует слабые звукосочетания, которые изменяются в 
соответствии с ОППСЗ, а хамза оформляется в соответствии с ОШ IX. 
Таким образом, преобразование слабых звукосочетаний совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола (4.3.11), а хамза в боль
шинстве случаев оформляется в соответствии с ПСГ. Сочетание двух 
неправильностей, находящихся рядом, приводит к тому, что после хам
зы в ряде случаев следует долгота, что требует учёта некоторых особен
ностей в правописании хамзы.

4.11.11.1. Перфект
Действительный залог

L il î j l
C nfVil 

сІиІіЗІ

i j t i i UÜj!

u ü l Cjtîil

Страдательный залог
,  t e  t  

1 \ \ \ * \ \

» * в  j

t  t e t  

t  t e t

1 t e t

Lelûsjl

-  t e  t

L**n*a<l
t e  t

i  ** \ < * a \ l

t  t e t >9 t

Lûijl
t e  t

J jü jl
-  t e  t

L ** \  1*0

В форме)')  после преобразования звукосочетания (СКПСЗ, 16) и 
написания хамзы на ^ в соответствии с ПСГ оказываются две буквы > 
подряд, что обычно сохраняется ввиду низкой частотности употребле
ния данного глагола (3.1.3). Написание хамзы на ^  также возможно на 
основании того, что буква перед ней имеет соединение слева [36 -  138]:

г ___ г_, * *•*
!_£&! [ццу]->М  у  1 ̂ 1 .
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4.11.11.2. Имперфект

Действительный залог

( 1 )(jj3iïl
* e  *

ùA&
(jlÿiïi

t  *e
( 1 )(jj3si

(jujijj

Страдательный залог

Jk
c ijk ôJk J k

J k

ùki
c J k J k

j k

В формах) *) после преобразования звукосочетания (СКПСЗ, 16) и 
написания хамзы на j  в соответствии с ПСГ оказываются две буквы j  
подряд, что обычно сохраняется ввиду низкой частотности употребле
ния данного глагола (3.1.3). Написание хамзы на ц? также возможно на 
основании того, что буква перед ней имеет соединение слева [36 -  138]:

4.11.11.3. Императив

Uiàil
( і) іІ і

В форме) 1) после усечения слабой согласной (СКПСЗ, 5) средин
ная хамза оказывается конечной, и в соответствии с ППКХ подставкой 
для хамзы становится алиф, а в связи с тем, что хамза огласована 
кясрой, она пишется под алифом [36 -  120].

4.11.11.4. Сослагательное наклонение
Действитель ный залог

-Є *
' J J

t ~e~
Ij^àjü

Lûijj

t ,e
Ijjjàjj

jjj ib Lûâïi ' * Iм*

Страдательный залог

Jk j k
1 jliïj

j k
j k
■jk

> ‘Jk 
J k

uliL 

iik
Jk
j k
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4.11.11.5. Условное наклонение

Действительный залог

( l ) l £ (D i i!
я *

". * !— 
Ü^

*

( i)u b*

v Tß
1

-  •

1 \\k\ \ (l)u L

IV,Гг, ( l)u ^в

Страдательный залог

( i)Ü l ( i ) t i f

rJS a

ü jUu

( U &

S

1 j t i j u la i 0 ) &

OjÜi ( D &

В формах^ 1) после усечения слабой согласной (СКПСЗ, 5) средин
ная хамза становится конечной, и в соответствии с ППКХ после фатхи 
подставкой будет алиф, а в связи с тем, что в ДЗ хамза огласована 
кясрой, писаться она будет под алифом.

4.11.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С  “т я ж е л ы м ” н у н о м

ß ä ' 

ä. *

 ̂ -  •

j l l j l i j j jL jjä Ü
-

С  “л е г к и м ” н у н о м

я

-
*• *!•*•

ß - 0
U

(JJ04U

4.11.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С  “т я ж е л ы м ” н у н о м

( j j U u J a

J a
i ß V*.* jjljtiu й Д у

J a

С  “л е г к и м ” н у н о м

J a J a

J a

- J a

- J a

- - ■ J a
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4.11.11.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” н[уном
Я ,l

ü > j |

tjbjjijl
(jlliäjl

* '/.*1 
О ™

С  “л е г к и м ” н у н о м
Я

-

4.11.11.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Преобразования совпадают с теми, которые описаны 
для соответствующего причастия от глагола (4.3.11.9), при этом 
после усечения слабой согласной срединная хамза становится конечной. 
В соответствии с ППКХ после фатхи подставкой будет алиф, а в связи с 
тем, что хамза огласована кясрой, пишется она под алифом: 

мГ-Л [и й у н \-* [й н ]-^ [ш ]  >

4.11.11.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели J*ii. Происходящие преобразования совпадают с теми, кото
рые описаны для соответствующего причастия от глагола
(4.3.11.10), при этом срединная хамза пишется на алифе в соответствии 
с ПСГ:

%ГГл [ а й у н ) ^ [ ш ] ^ [ а н ]  )

4.11.11.11. Масдар

Масдар от глаголов VII породы образуется по модели <JL_ü3l, при 
этом слабая согласная оказывается в конце слова после некоренного 
алифа и превращается в хамзу (СКПСЗ, 13). Коренная хамза сохраняет
ся в середине слова и пишется на ^  в соответствии с ПСГ:

gjÜiil —̂  cljijl.

4.11.12. Глагол I “думать, придумывать”

Глагол VIII породы, по составу корня (<_$<■ j)  недостаточный сре
динной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: 
слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в соответствии с ОППСЗ, а срединная хамза подчиняется ОШ IX. 
Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с
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описанием преобразований в соответствующих формах глагола 
(4.3.12), а подставка для хамзы выбирается в соответствии с ПСГ и 
совпадает с её написанием в глаголе мЬа [36 -  203]. Сочетание двух 
неправильностей, находящихся рядом, приводит к тому, что после хам
зы в ряде случаев следует долгота, что требует учёта некоторых 
особенностей в её правописании.

4.11.12.1. Перфект

Действительный залог

Ф з - *(•** 1

'Фз
уФЗ\

Ф з
Ф З

Фз
Ф з

Фз
іЗзу

Фз
щ

Страдательный залог

Ф з
* > » * 1

% » % * - «V* 1
у ^ З  

* » %
4 % %

.. * * 

4 *
< у& 3 ^ 3

Ф з
* » 

^ 3

у ? 3 ^ ф ‘3

В форме(') после выполнения преобразования слабого звукосоче
тания (СКПСЗ, 16) оказываются две буквы j  подряд, которые могут 
сохраниться, но допускается и устранение такого сочетания написанием 
хамзы на ^  на основании наличия перед ней буквы, имеющей соедине
ние слева [3 6 -  138]:

[ццу]->М  ^ Уз’уЗ —> \у*3-
4.11.12.2. Имперфект

Действительный залог

^ 3

-

У У У

1:

*+• - 
^ У
". «и* ••
У ^ У

(1)и Уу З і и ф у
*+• "

". ' 
и *>У 3-і* у

Л-* и

Страдательный залог
к. *

ф }
• [-• -

- . . к . :
У ^ У

й Ф у

к . :і$ Ь у

У ЬУ
• {*• * 

о у *л и  Ф у .
р >

л ^ л ■ l- .fr '

В формах^1) после выполнения преобразования (СКПСЗ, 16) и
оформления хамзы в соответствии с ПСГ оказываются две буквы ^
подряд, которые могут сохраниться, но допускается и устранение такого
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сочетания написанием хамзы на ^  на основании наличия перед ней бук
вы, имеющей соединение слева [36 -  138], например:

[ийу]->[у]
З У У У -> О ЗУ У  —» ОУ>у.

Оба варианта оформления хамзы одинаково приемлемы, при этом 
незначительное преимущество по частоте употребления получили фор
мы с сохранением двух одинаковых букв >

4.11.12.3. Императив

Ф з щ ь
з з з -

ф З Ф З

В форме(') после усечения слабой согласной (СКПСЗ, 5) средин
ная хамза оказывается конечной, и в соответствии с ППКХ на основа
нии предыдущей огласовки подставкой для хамзы будет алиф. В связи с 
тем, что хамза огласована кясрой, пишется она под алифом [36 -  120].

4.11.12.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

'  #••• • '  3  {^3
-І «V* ^

фу
" *«*• +

уЗу
1 в** ' фу
".
У “У

" СИ0 и

4.11.12.5. Условное наклонение
Действительный залог

<‘>!У

\ууу 1' ич*у
(фу

уЗу ^ У

3 ‘у у фу ф у
", м* "
У ? У

1' *-• - 
3> У ф у

Страдательный залог

Фу Фз
Ф з
Фу

Фу
Фу
фу

Фя
Фя

фу
фу

і$ Ь у
(;• I

Страдательный залог

0)&> (ОІУ

Фу

фу
Фу

0)вр
. р:фу

Ф‘у
фу

фу
Фу

С)Ейі
( К & І
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Хамза в формах^1) после усечения слабой согласной (СКПСЗ, 5) 
становится конечной, и подставкой для неё на основании предыдущей 
огласовки в соответствии с ППКХ становится алиф, при этом в формах 
ДЗ хамза, огласованная кясрой, пишется под алифом [36 -  120].

4.11.12.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжелым” нуном

у ? у У У У

1 • «• 
У Ч ^ У

Ъ Ф у
о ^ у
* . ;  У * У

^ ъ * у
*, ' 
О Ч^У

' «И* '
У ^ У

*. 1. *-• '  
У Ч ^ У

*. 1' *-• в-
ОЧ^У

*, '  «И* ..
О ^ У

С “легким” нуном
.

ОРУ °Суу)

( % $ у
-

УУУ
*. в** иУ>У

'У ? У
•, '  *«*в •» 
У У У

В формах^1) в связи с усечением долготы хамза даже в тех слу
чаях, когда оформлялась на всегда пишется на J в соответствии с 
ПСГ, например:

4.11.12.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном

У^У У ЬУ
*.' к» а Р у

ф у и Ф у

‘.-г,- -У<->У 
(УЬУ

*. * р * и 15^ и Ф у
*.'р * Ору

*ФФу Ъ Ф у У ЬУ

С “легким” нуном
-. г - '

‘с Ф у
. . - к - :

-
'сФу
•. ?:• : 
У ЬУ

•. * р  'ОУ*У — ‘сФу

4.11.12.8. Усиленные формы императива
С “тяжелым” нуном

(1)' и ^
Ъ Ф з\

й. '  1 
У У У

#-• 1

С “легким” нуном

( 1 '>Ъ $ Э
-

' у ^ З

о?о \
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В формах^) в связи с усечением долготы хамза даже в тех 
случаях, когда оформлялась на пишется на ^ в соответствии с ПСГ, 
например:

й+ I о‘у̂ -

4.11.12.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели После усечения слабой согласной хамза становится
конечной и подставка алиф для неё выбирается в соответствии с ППКХ, 
а поскольку она огласована кясрой, то пишется под алифом:

* *+• * [ийун]-*[ин]-+[ин]

4.11.12.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Уг**. Хамза пишется на алифе в соответствии с ПСГ: 

[айун]^>[ан]-+[ан] ^

4.11.12.11. Масдар
Масдар от глаголов VIII породы образуется по модели <_)М, при 

этом слабая согласная оказывается в конце слова после некоренного 
алифа и превращается в хамзу (СКПСЗ, 13), а коренная хамза пишется 
на ц; в соответствии с ПСГ:

4.11.13. Глагол Л у+ * \ “спрашивать чье-либо мнение”

Глагол X породы, по составу корня (<^енедостаточный средин
ной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: слабая 
согласная образует звукосочетания, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ, а срединная хамза подчиняется ОШ IX. Таким образом, 
преобразования слабых звукосочетаний совпадают с описанием соот
ветствующих форм глагола (4.3.14), а подставка для хамзы выби
рается в соответствии с ПСГ и совпадает с её написанием в глаголе 
[36 -  205]. Сочетание двух неправильностей, находящихся рядом, при
водит к появлению в ряде случаев долготы после хамзы, что требует 
учёта некоторых особенностей в её правописании.
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4.11.13.1. Перфект

Действительный залог

\sirju с Л ' ^ \

СІу! ’_уІІл1

{• 1

Страдательный залог
«  4 4 4 4  4 

ф » •  - •  І

4 4 4  
•  Ф 4* 1

Л 4 * *

Суу

-  4 4 
ф  * •  і

4 4
ф <° ф» 1

1 4 і  \  х

0 ) ! ^
4 4

" ** - *  |

" .  * •  - •  і 1 \ \  V оі і  “  1 лі

В форме^')  подставкой в соответствии с ПСГ является > при этом 
наличие двух одинаковых букв подряд обычно сохраняется ввиду низ
кой частотности употребления данного слова (3.1.3). Написание хамзы 
без подставки также допускается на основании наличия перед ней бук
вы, не имеющей соединения слева [36 -  137]:

4.11.13.2. Имперфект

Действительный залог
»* ^ . я* -• |

". *• И и
о н

»• и

". *• ^  и

.І"** ^  " *• и‘ "

". *• ^ ' 
и

*• и

Страдательный залог

(_5̂ >̂]идй <_5> «1

.•{• ; • :  (JJІJaыu

'. •(* -■ -Оі'

. М* «.• И 
ОЧ] Ja4aU

СІ» JД âU 

.»• и

". • {• Ф» > { . >

сУ’
. 1"(* «.

В формах^1) после выполнения преобразования слабого звукосо
четания и написания хамзы на j  в соответствии с ПСГ появляются две 
одинаковые буквы подряд, что обычно сохраняется ввиду низкой час
тотности употребления данного глагола (3.1.3). Написание хамзы без 
подставки также допускается на основании наличия перед ней буквы, не 
имеющей соединения слева [36 -  137].

Например:
-* ф 4  ф ф —". V  И . * 1* И
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4.11.13.3. Императив

". *• и» 1 *• -• 1

В форме^) после усечения слабой согласной срединная хамза 
оказывается конечной и после неогласованной буквы в соответствии с 
ППКХ оформляется без подставки.

4.11.13.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

Iе +• в-1У

-• - 
О?’

\jtj5liu

і . і<_$! __уиди 

1 JДuU

{• > 
с і’

и! і . і

Действительный залог
" * •  ф» \

4 * * 

" .  Я* Ф* +
и2_уыи

" * • ф » *  

* •  #.• ^

" .  » •  - ♦  ' ! " * •  ^  
\_ iJ J - b a J J

'  * •  '  

" #* и

4.11.13.5. Условное наклонение

Страдательный залог

| " * 
Г / ^

(̂ 1
*• !. # 1̂ 1
- .

( і ) ; * ^ 4

Действительный залог

( і ) ^ ( 1 ) ^ 1
4 * *  і .• ф » Ф

1'*°  ̂Ш Ц*АІ
Я* 1«

4 Ф1 »• -• '

" ,  *• и» '

<"*• -• "1 < < У \ ... 4

!"*•  ̂Ш^ІиО

В формах^1) после усечения конечной слабой согласной (СКПСЗ, 
5) срединная хамза оказывается конечной, и её оформление без под
ставки после неогласованной буквы происходит на основании ППКХ, 
например:

' V * -•
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4.11.13.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном
* ,  » •  - •  .  

о р  У***

п у . \ -  - •  -к ч О З У ^  

С р у у ^

* .  І ' * *  ••

' * •  И* •>

о н

» •  И» . .
с Н

и Ч я

* .  у  »*  И* -  

" .  1 '* *  - •  -

'  ** И* '

* .  '  » •  - •  И

С “легким” нуном
и* .

о н
(IV. *• -• - *.'»• -в И

- •. *• и* и
СН

(IV. *• -• ' - О У У ^

В формах^) в связи с усечением долготы в процессе присоедине-
ния нуна усиления хамза, даже в случае её написания в исходной форме 
без подставки, в соответствии с ПСГ пишется на > например:

й  + 03*  —> '{УЗ* ~ > 0 3 е-_£*** —> —> Ъ ^ У ^

4.11.13.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “тяжелым” н том

‘А -  ;• { 
Оі' У “"

І  * ^
си*

иЦ)1
иЦІ

і - *й.Л* -  .

і '  **. Iе -• И
Ся ’

а. * и * 

*. {А* *

". г{* ^  '

". -• и

*.-{• > (Дії
=> .-{.:

С “легким” нуном
•.'?• {

*-

- •. \• +• - СУ»
]• ^ > 

и з ' у ^ - (_у|

- - "Iе ^0̂ 1 >ь-о

4.11.13.8. Усиленные формы императива
С “тяжелым” нуном

"»• И» 1
ОР
*, *• и* 1

С “легким” нуном
3

-
••• 1 ОН

•. *• -• 1 СЯ

В формах^')  в связи с усечением долготы в процессе присоеди
нения нуна усиления даже хамза, оформленная изначально без подстав
ки, в соответствии с ПСГ пишется на д, например:

* ,  і I * •  < І  і  І  „ I  |

и  + '3* У “" —> 03* це- .  л  -  1
О - » " 1-
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Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 4><Г,Л. Преобразование слабого звукосочетания совпадает с 
тем, которое описано для соответствующего причастия от глагола о  
(4.3.2.9). После усечения слабой согласной хамза становится конечной и 
пишется после неогласованной буквы без подставки в соответствии с 
ППКХ:

4.11.13.9. Причастие действительного залога

[ццун]-»[инН[цн] ^ ' У . , \

4.11.13.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели У&Д. Преобразование слабого звукосочетания совпадает с 
тем, которое описано для соответствующего причастия от глагола 
(4.3.6.10), при этом хамза остаётся срединной и пишется на алифе в 
соответствии с ПСГ:

^ > 4  -► ___ [а й у н ]^ [а н \^ [а н }  > ^

4.11.13.11. Масдар

Масдар от глаголов X породы образуется по формуле с їііи , при 
этом слабая согласная в конце слова после формулообразующего алифа 
превращается в хамзу (СКПСЗ, 13), а коренная хамза в соответствии с 
ПСГ должна писаться на алифе, однако в сочетании с последующим 
алифом долготы превращается в мадцу [36 -  135]:

4.12. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
КОНЕЧНОЙ ХАМЗЫ

4.12.1. Глагол £А1“быть контуженным”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (е^д) 
подобноправильный конечной хамзы. Обе неправильности реализуются 
в полном объёме: слабая согласная сохраняется (3.3.1) и создаёт слабые 
звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а 
оформление хамзы подчиняется ОШ IX. Таким образом, преобразования 
слабых звукосочетаний совпадают с описанием соответствующих форм
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глагола сЬ-э (4-1.3), а оформление хамзы происходит в соответствии с 
ГТПКХ и совпадает с её написанием в соответствующих формах глагола 

[36 — 218]. Особенности в оформлении хамзы возникают в тех 
случаях, когда после хамзы следует долгота [у ]. Взаимодействия двух 
неправильностей не происходит, т. к. между ними сильная буква, одна
ко одновременная реализация двух неправильностей в одном слове в 
отдельных случаях приводит к появлению нетрадиционных по внешне
му виду форм.

4.12.1.1. Перфект
Действительный залог

% • 
С_Ш J

»•• -*>' 

>• 1
- •и *>'и и J  

С-Ш J

'А
", д>"
ОЧІ

уь'л
ізааг,

Страдательный залогі  •«•
и

д*
0*4»

1 ^ ,

^  о. .и - Ш  J
и  * ♦ *С _ Ш  J

Д
'Л?5

•" ,  » > '  L > U J и и  J
С А

• «• и

4.12.1.2. Имперфект
Действительный залог
6 . :
ч я «У

0 ) ^

-.{г.:
и Ч й

№
у

". л* 1

ПУ- ' ^ ’а з У л
{«•• - 

и ч я

и ^ л

№ л

(;• - 
ч*г
{;•:

Страдательный залог

б ; У

(])У $ Л
<_)'ЧЙ

У
- %

ОЛ*Л

• її** * и ’Ч я У

о У • її* '  О'ЧЙ
(*• -

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может устраняться написа
нием хамзы на т. к. перед ней буква, имеющая соединение слева [36 -  
138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном случае также 
правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практике получили 
распространение обе формы -  у  и о У у.
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4.12.1.3. Императив

1 *>. 1 Ні
1&1

Ції

4.12.1.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

У у
і  -  Д

' Улл .к і у
- к + %
У л ^ л

д -

\улл •4«
-.и  • У л »У у

Действительный залог
.ЧЯ У

я ,  ,  
1 *>• - 'Улл V  - У

115'^
»>• и

'УЛЛ Iі- '.•Чй ь _й

' . ( и  'у л іУ У
4.12.1.5. Условное наклонение

Действительный залог

У
% * *

1 У л л г  '
- -

СРл
% -

1 .>* ' ({>• " (>•"'Чй Ь_Й
{»• - ([»• -1и^з Ч й

Страдательный залог

У У

Ь А й ,К У
1и у < >

й У ^ Л
1 -1 -> * 

У У л л ^ Л в_й

и Ч й \Ь у

4.12.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “легким” нуном

м
% * + 

У л л

- », **•  ̂
і_Н_Й

д «
и>*лі - и ь ^

- - У  л

С “тяжелым” нуном
*.[;• (

и Ь л
% ,  * 

У л л * »{>• <
и Ь^з

Ъ & Л
й'Ь_Я

* . *>• И

д -

У л л У У и ь ^
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4.12.1.7. Усиленные формы имперфект а (СЗ)

С “тяжелым” нуном
•.к  '.
U4V

».fl f
1 , А

Ъ ‘У У '  іК і
* л ; :
СУУ

J k y ~ А *, tA ••
ty * y

А ,

Ъ'УУ ’d f c y
*.{» *

‘.U - 
L p y

C “легким” нуном
•Л* .

А ,  А *. ,»> - 
U У У

- «  А *. - 
Ц ?У

А ,

О У У *• !*• * 

. . к :

4.12.1.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
А +

ОУ}\

(jljtijl
ъ ц

Ъ Ц

‘(у 4

С “легким” нзгаом

Ü A J
-

‘d t y

‘Су ч \

4.12.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЗсЦ, при этом слабая согласная в начале слова сохраняется, а 
конечная хамза в соответствии с ППКХ пишется на основании предыду
щей огласовки на

4.12.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (_Ь*£ц при этом образуется устойчивое слабое звукосочетание 
(СКПСЗ, 4), а конечная хамза в соответствии с ППКХ после неогласо- 
ванной буквы пишется без подставки:

А* >• '
* » * ■

в* • '4.12.2. Глагол >ыа,$“быть чистым”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (*<>»*)
подобноправильный конечной хамзы. Обе неправильности реализуются
в полном объёме: слабая согласная сохраняется (3.3.1) и создаёт слабые
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звукосочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а 
оформление хамзы подчиняется ОШ IX. Таким образом, преобразования 
слабых звукосочетаний совпадают с описанием соответствующих форм 
глагола jn j (4.1.6), а оформление хамзы происходит в соответствии с 
ППКХ и совпадает с её написанием в соответствующих формах глагола 
ylaj [36 -  222]. Взаимодействия двух неправильностей не происходит, 
т. к. между ними сильная буква, однако одновременная реализация двух 
неправильностей в одном слове в отдельных случаях приводит к 
появлению нетрадиционных по внешнему виду форм.

4.12.2.1. Перфект

Действительны! залог
- • А в

С іу ± з
А•• - .> . ' 

У У ^ З
А»Ä „ А .  '

іУ У ^ З

А»

UaJjj-ki j
^ ‘у ± 3

L) jL a  j
t

1 «' • '  У з з ^ з '> * 3
А

ö L j

4.12.2.2. Имперфект

Страдательный залог
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4.12.2.3. Императив

Страдательный залог

L j L j
А А

и з У ^ у L j
А, а «•, \ 3i s-i ̂  \

А
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й ^ ° У ( j l L - a j j L j
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4.12.2.4. Сослагательное наклонение
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4.12.2.5. Условное наклонение
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у У у
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4.12.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.12.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
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4.12.2.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
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4.12.2.9. Причастие

Оба причастия и * образуются и оформляются так же,
как и соответствующие причастия от глагола (4.12.1.9 и 4.12.1.10).

4.12.3. Глагол “толкать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня («_ы) 
подобноправильный конечной хамзы. Обе неправильности реализуются 
в полном объёме: слабая согласная в имперфекте ДЗ пропадает (3.3.1), а 
в остальных формах образует слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ, оформление хамзы при этом подчиня
ется 01ИIX. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.1), а 
оформление хамзы происходит в соответствии с ППКХ и в основном 
совпадает с её написанием в соответствующих формах глагола [36 -  
211]. Различия возможны лишь в тех случаях, когда после хамзы 
следует долгота [у], при оформлении которой могут появиться две 
одинаковые буквы. Такое сочетание оформляется в зависимости от 
частотности употребления глагола (3.1.3), по которой глагол 1 значи
тельно уступает глаголу 1 Взаимодействия двух неправильностей не
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происходит, т. к. между ними сильная буква, однако одновременная ре
ализация двух неправильностей в одном слове в отдельных случаях при
водит к появлению нетрадиционных по внешнем;/ виду форм.

4.12.3.1. Перфект

Действительный залог

^'зз У*
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В формеО) хамза оформляется на з в соответствии с ПСГ, при 
этом две буквы J подряд обычно сохраняются из-за низкой частотности 
употребления данного глагола (3.1.3). Оформление хамзы без подставки 
также возможно на основании того, что после неё следует буква, не 
имеющая соединение слева [36 -  137]. Применение правила 
полу срединной хамзы [36 -  141] также правомерно и даёт тот же 
результат:

Я

У х и  ^ЗЛЗЗ

4.12.3.2. Имперфект

Действительный залог

У и
Л

У^о з Уу

- : сЗ у
• 3

О'3 і 0*3*
л

У ^О зУ у З у у

Ззі А- -0 3 і у
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У У
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У
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В формахО) подставка J выбирается на основании ПСГ, при этом 
две буквы J подряд обычно сохраняются из-за низкой частотности 
употребления данного глагола (3.1.3). Оформление хамзы без подставки 
также возможно на основании того, что после неё следует буква, не
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имеющая соединение слева [36 -  137]. Применение в данном случае 
правила полусрединной хамзы также правомерно и даёт тот же резуль
тат, например:

% *  /

озУу  -> о у у

4.12.3.3. Императив

4.12.3.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
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4.12.3.5. Условное наклонение
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4.12.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.12.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.12.3.8. Усиленные формы императива
С “легким” нуном
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4.12.3.9. Причастия

Причастия обоих залогов (и_>0 и образуются и оформляют
ся точно так же, как и соответствующие причастия от глагола ^ 
(4.12.1.9 и 4.12.1.10).

4.12.4. Глагол і Дз “засушивать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (Оя) 
подобноправильный конечной хамзы. Основной особенностью данного

498

глагола является сохранение слабой согласной в ДЗ имперфекта, в то 
время как в других глаголах такого типа она пропадает (3.3.1). Эту осо
бенность можно объяснить крайне низкой частотностью употребления 
данного глагола. В остальном спряжение глагола ничем не отличается 
от уже рассмотренного глагола I^(4.12.3).

4.12.4.1. Перфект

Действительный залог

У-і,
• -Г .- 

У 'З З
^ Х

^Х
^Х

X X
Дл

ІІХ у
Э л ,

Страдательный залог
Л в

*  в

1- “ 3 3

я*• - я  •*

У > 3 3

Лв

0 * 3 3
іХ х

+ в • *

^ 3 3

+ в  •*
C _ U J J

' І Х йх < 3 3 3

І Ї Х
• -

+ в  •*

^ - * 3 3

4.12.4.2. Имперфект

Действительный залог

У У
я

Х У Х *

-
и у , й

ф з у
У

* '• '  <• 
ОРЗУ

я

з з 'зз у

'ОУ-Й
З^ЗУ

и ' у . й

'З У

'ЗУ

Страдательный залог

У У
я я

изЭД-й
' . г . :
УЗУ

и 'О - й

У
я

й к Х й
я

'  ' .  я

и'Ь-Й
{-. -
'ЗУ

*ОУ-Й и " Х 'ЗУ

4.12.4.3. Императив

1 З * у \
■ і'. 1 1ІХ

ь

у у \ < уу\
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4.12.4.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

ь ; ы
л л

^ з З о л а-. ' ы

- ?-• -
л

^ О Л
л

''З^ОЛ Ь л и . «

о ' о л ' 0 >
г . і

Действительный залог

Ьл
*

\ y j j y

і- ..; №
г . . ;

у д у

У з іЗ л ^ З з і Ьл
л о л 1Ьл ил

4.12.4.5. Условное наклонение

Действительный залог
!'•' • ил ы

''зЗол 

о'о. л
Ьл

Ьл
уол

л

З і З л 'Ъл Ь‘л
-. г .» - оил '0 л Ьл

Страдательный залог

ь ; Ы
л *

З зО Л

-О'ОЛ

Ц
у о л

л

З з о л Ь л
г . >

'о  и л ь ;

4.12.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном
* ". ииз1

>
ОЗОЛ

З^Зл
». {' .• - о'ол
*. *' .0 .. 
О'ОЛ

л

333л Ъ Ь л
». { ' '  
о 'о л

*£$ОЛ ЗЬл *.{'.• - о'ол

С “лёгким” нуном

" З З л
Л

о З З л -
- .г .- ;
о 'о л

л З л
л

З з З л
_

ЪЬл
и 'д >
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4.12.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким’ нуном

О'ОЛ 3 3 3
л  л

'оЗол . .г .  :
О'ОЛ

-
%

\Зол
л

’о  ‘з о л - •.{-. < 
О'ОЛ

- - 'Зол

С “тяжелым” нуном

Зол ЗоЗ
ЪЗол
оиол

«. |Ь. 1 о']ол
*.{'. - Joл

л
Л О Л

л
ОЗОЛ

*. її'. 'о''ол *. {-. ' иилг
'•1-і'- 'оиол *.,г.: и'О-Я -

О'ОЛ

4.12.4.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

о зо З
-

‘о Ь \

л л \

С “тяжёлым” нуном

Ъ 3 л \
3 ^3 3

о *л\

л л \

4.12.4.9. Причастия
Причастия обоих залогов (&зЗ и * з ! г )  образуются и оформля

ются точно так же, как и соответствующие причастия от глагола 
(4.12.1.9 и 4.12.1.10).

4.12.5. Глагол і Л і  “топтать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня (е-Ьд) 
подобноправильный конечной хамзы. Обе неправильности реализуются 
в полном объёме: слабая согласная в имперфекте ДЗ пропадает (3.3.1), а 
в остальных формах образует слабые звукосочетания, которые преобра
зуются в соответствии с ОППСЗ, оформление хамзы при этом подчи
няется ОШ IX. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний 
совпадают с описанием соответствующих форм глагола (4.1.4), а 
оформление хамзы происходит в соответствии с ППКХ и совпадает с её 
написанием в соответствующих формах глагола [36 -  218].
Особенности в оформлении хамзы возникают в тех случаях, когда на 
письме оказываются две одинаковые буквы подряд. Взаимодействия 
двух неправильностей не происходит, т. к. между ними сильная буква, 
однако одновременная реализация двух неправильностей в одном слове 
в отдельных случаях приводит'к появлению нетрадиционных по внеш
нему виду форм.
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4.12.5.1. Перфект

Действительный залог

д а
> •
іЛйіа J

д а >• ‘'  '* ̂  

СіАіа j

г Л »

Страдательный залог

д а ^ 5

д а
*» и д а

С** ПІ*і J

д а д а

д а CLlllэJ

4.12.5.2. Имперфект

Действительный залог

(ц
( ')

сД 3^

Л
Д ч

ъ*

Страдательный залог

д а у
(1) у

.. д
а Д 3^

ііД Д л

иіДа_я

{ д а

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на Л 
однако наличие двух одинаковых букв подряд в этом случае устраняет
ся написанием хамзы на т. к. перед ней буква, имеющая соединение 
слева [36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном 
случае также правомерно и даёт тот же результат [36 -141]. На практи
ке получили распространение оба варианта оформления хамзы (напри
мер, ^ 5 ^  и

4.12.5.3. Императив

I _Дэ

(іД3
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4.12.5.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

д а у

сД ч я
Й - І

О п і

|0 э ^

д а

{Д«
д а

Действительный залог

(ы Ш

І ̂ ііаЗ

іДі

й*

д а

'ДД |{Д {Д

Л & 3 йл

4.12.5.5. Условное наклонение

Действительный залог

ІД Ш

1

д а
їй *

д а

ДД

ІІДі

|{Д йІ

Страдательный залог

Й-Д у
^  і 

1 ^

іДДй ій з ^
д а

д а І

1_Да_^

ДДй
'{Д «  

ї й . і

й а ^

й .Д

4.12.5.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

ой* ІІШ
иУ

у З ы

с Д *

ЬЇД у { Д 'ЛД
сД{Д ^іОаЗ №

С “лёгким” нуном

д а

-
д а

(іДоа

’и Д ч - сД ч

- - д а
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4.12.5.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “лёгким” нуном

! ^ к я О^кз'
% * * 

’й > к я
-

с Д а д

* -
'и З к й - е Д к

- - іД а д і

С “тяжёлым” нуном

с Д к Д к '

ї Д к

Ь к я

ь Д - » ІіД к й с Д к

сД»-Я

4.12.5.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном

У  Да
’Д 3

ід »

С “лёгким” щ Н̂ОМ

"иД3
-

с Д 3

•цД»

4.12.5.9. Причастия

Причастия обоих залогов —а д  и *_>—1.>•) образуются и оформля
ются точно так же, как и соответствующие причастия от глагола 2; 
(4.12.1.9 и 4.12.1.10).

4.12.6. Глагол “обмываггь”

Глагол II породы, по составу корня (»сии) подобноправильный 
конечной хамзы, однако подобноправильные глаголы во II породе 
имеют только правильные формы (2.1.2.1). Следовательно, изменения 
при спряжении связаны только с конечной хамэой. Таким образом, все 
формы глагола, а также причастия и масдар, совпадут с соответствую
щими формами глагола Н» [36 -  226].

4.12.7. Глагол “сговариваться”

Глагол III породы, по составу корня (сад) подобноправильный ко
нечной хамзы, однако подобноправильные глаголы в III породе имеют 
только правильные формы (2.1.2.2). Следовательно, изменения при
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спряжении связаны только с конечной хамзой. Таким образом, все фор
мы глагола, а также причастия и масдар, совпадут с соответствующими 
формами глагола 1*11 [36 -  232].

4.12.8. Глагол “указывать”

Глагол IV породы, по составу корня (*мд) подобноправильный 
конечной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: 
слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в соответствии с ОППСЗ, а оформление хамзы подчиняется 
ОППХ. Взаимодействия двух неправильностей не происходит, т. к. 
между ними находится сильная буква. Оформление хамзы совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола Ш  [36 -  237], а преобразо
вания слабых звукосочетаний совпадают с описанием соответствующих 
форм глагола (4.1.7). Особенности в оформлении хамзы возникают 
в тех случаях, когда после реализации ПСГ оказываются две одинако
вые буквы подряд. Одновременная реализация двух неправильностей в 
одном слове в отдельных случаях приводит к появлению нетрадицион
ных форм.

4.12.8.1. Перфект

Действительный залог

(Ь]\ а д

дДД

о к »1
\Jtji

сіад!

(ОїДадІ

а д

і у

Іліаді

У

сіаді

Страдательный залог

иад! V . (
,

і
а д

V . { |-ад з |
(

наді

НшД

к
' ; 1 спаді

В форме(^) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено 
написанием хамзы на т. к. перед ней буква, имеющая соединение 
слева [36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном 
случае также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практи
ке получили распространение обе формы (1 и 1_>ад!).

505



4.12.8.2. Имперфект

Действительный залог

‘<У:У и
8 8

Сл у ч у  
• *

Сі ч у

* 8 
С І Ч У

8 8 
І У У

СУЧУ
8

УУЧУ Січу ‘ц і

Сі ч у С І Ч У

Г 8
І г і У

Страдательный залог

У У
-А-учу

йУ У
8

Сучу

УУ
рУ
иУ

У
У

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено 
написанием хамзы на сз, т. к. перед ней буква, имеющая соединение 
слева [36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном 
случае также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На 
практике получили распространение обе формы (например, илЗ/у и 
йУчу)-

4.12.8.3. Императив

Січ}

4.12.8.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
• 8 
ІГІУ у

8 8
'УЧУ 

• 8
«•учу

\j j j3

* 8
У

8* «* 
^ Ч У

^ЛЧУ

'Січ у

1 У У

У

Страдательный залог

У У
л̂Счу
-з-:учу

У У
8

^ У

\}уу

ичу

'У
У

У
У
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4.12.8.5. Условное наклонение
Действительный залог
• 8 
Ї*ІУ У

' У - 8 & У
• 8 \-Uj3 8

'Січу ^ Ч У
8

\у*у \$*у 1УУ

Січ у \jjjj иНУ

Страдательный залог
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8 8 

\у’УУ
'•!' '  у ч у

У У
8

\}‘уу 'У У
иУ У У

4.12.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном
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УЧУ

УЧУ
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УЧУ
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’січу
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ОЧЯ 
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4.12.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

‘СІЧУ уУ

•уУ
-

'УЧУ

‘Сі ч у
8• " 8 

У ‘У У '’СІЧУ
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УЧУ
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4.12.8.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

УЧУ
-

•.«• { 
УЧУ

УЧУ

С “тяжёлым” нуном

‘с і ч і

’сР ч і
’с і ч і 1
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4.12.8.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
*  ■*

4.12.8.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели

^
Таким образом, появляется возможность отличить по внешнему 

виду (по типу подставки) причастие одного залога от другого.

4.12.8.11. Масдар

Масдар IV породы образуется по модели (ЗіІ], при этом 
полученное слабое звукосочетание превращается в долготу (СКПСЗ, 6):

; і у ___ [ ^ № 1 > ; ы .

4.12.9. Глагол tuajJ “совершать омовение”

Глагол V породы по составу корня подобноправильный ко
нечной хамзы, однако подобноправильные глаголы в V породе имеют 
только правильные формы (2.1.2.3). Следовательно, изменения при 
спряжении связаны только с конечной хамзой. Таким образом, все фор
мы глагола, а также причастия и масдар, совпадут с соответствующими 
формами глагола Uü [36 -  242].

4.12.10. Глагол “сговариваться тайком”

Глагол VI породы, по составу корня (Ла_>) подобноправильный 
конечной хамзы, однако подобноправильные глаголы в VI породе име
ют только правильные формы (2.1.2.4). Следовательно, изменения при 
спряжении связаны только с оформлением конечной хамзы. Таким об
разом, все формы глагола, а также причастия и масдар, совпадут с 
соответствующими формами глагола 1а1£3 [36 -  248].
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Глагол VIII породы, по составу корня (*^э) подобноправильный 
конечной хамзы. В исходной форме, а также во всех остальных про
исходит ассимиляция слабой согласной по показателю породы о  подоб
но тому, как это происходит в глаголе сФ-Л (4.1.15). Конечная хамза во 
всех формах оформляется так же, как и в соответствующих формах гла
гола [36 -  258]. Взаимодействия двух неправильностей не проис
ходит, т. к. между ними находится сильная буква, однако наличие двух 
преобразований в одном слове приводит к появлению нетрадиционных 
по внешнему виду форм.

4.12.11. Глагол ДО “опираться, прислоняться”

4.12.11.1. Перфект
Действительный залог

і Й й і
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В форме^) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено на
писанием хамзы на &  т. к. перед ней буква, имеющая соединение слева 
[36 — 138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном случае 
также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практике полу
чили распространение обе формы (!_*>£! и I ^ ) .

4.12.11.2. Имперфект
Действительный залог
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В формах^) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено на
писанием хамзы на ^ , т. к. перед ней буква, имеющая соединение слева 
[36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном случае 
также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практике полу
чили распространение обе формы (например, и і_ці£й).

4.12.11.3. Императив

4.12.11.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог
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Страдательный залог
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4.12.11.5. Условное наклонение

Действительный залог
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4.12.11.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

Ф ф
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4.12.11.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном

Ф Ф
> * а*  

№

-
Ф

-  а*

* ,  а

'а £ ч — ф
Ф
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ф
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ф
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І^ а
> ~ а

Ь& і ’с Ф і
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4.12.11.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

Я *
О&і!

-

х а

д а

С “тяжёлым” нуном

У&І

4.12.11.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели У 'Р  при этом хамза пишется на ^  в соответствии с ППКХ:
' а *

4.12.11.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели при этом хамза пишется на алифе в соответствии с 
ППКХ:

Ф .
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Таким образом, появляется возможность отличить по внешнему 
виду (по типу подставки) причастие одного залога от другого.

4.12.11.11. Масдар

Мае дар VIII породы образуется по модели

; й .

4.12.12. Глагол “считать, находить низким”

Глагол X породы, по составу корня (*■!»>) подобноправильный 
конечной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: 
слабая согласная образует слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в соответствии с ОППСЗ, а оформление хамзы подчиняется 
ОШ IX. Взаимодействия двух неправильностей не происходит, т. к. 
между ними находится сильная буква. Оформление хамзы совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола [36 -  263], а преобра
зования слабых звукосочетаний совпадают с описанием соответствую
щих форм глагола ■>_)_£-! (4.1.8). Одновременная реализация двух непра
вильностей в одном слове в отдельных случаях приводит к появлению 
нетрадиционных по внешнему виду форм.

4.12.12.1. Перфект
Действительный залог

Ijfja jiuul clltjajjüJ

(jjliajükJ
u l i y j

clÜ jjaul

c L a 'jU

j l i y j IjQa jÜuil Cltllj&uit

Страдательный залог
^  ß  ß

\ . J
ß  •  ß ß 

L ** 1* l-> . ul

ß •  ß  ß

. иі

ß»  ß  ß

- j o l l a j l w i l

ß»  ß %

U n J a j l a j l

*  0 ß ß 

•  ß ß

L  n l a j A u i l

ß ß ß 

•  ß  ß

( j l L j U x u )

Ü L j L i

•  ß  ß

L ** 1 \ 1** , nl

В форме*-*) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено 
написанием хамзы на ^ , т. к. перед ней буква, имеющая соединение сле
ва [36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном слу
чае также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практике 
получили распространение обе формы (!_ , у ! » и  I>1._£-!).
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4.12.12.2. Имперфект

Действительный залог

ß ^  /
" .

u ü

t \  •  - •  ф
1 L L a  a U  ii  <

j l iL і jluij
IgL 'jL u
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ß <

#1 •  '

•  »

\  l«n J  U  .1 s
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 ̂‘ j l  ' ^  1 1.П

ß

Страдательный залог

f U‘ '■ * t k y j
ß ,  * ß

(1) j Ojoü

'jlX jL ü
jlljajiuiJ

Ua jOx*ü
* * ß

ĵjuia jiLuiJ

( 1 ) j j  j L  j i j j j lÜ a 'jjli fV_* '• '

'•! L* *(jUajAuU f, • :Lö̂ lUhLl

В формах^ * ) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > Наличие 
двух одинаковых букв подряд в этом случае может быть устранено на
писанием хамзы на т. к. перед ней буква, имеющая соединение слева 
[36 -  138]. Применение правила полусрединной хамзы в данном случае 
также правомерно и даёт тот же результат [36 -  141]. На практике полу
чили распространение обе формы (например и _£““)•

4.12.12.3. Императив

lyJajOjoll

j i la
l i l a  aJ.

ijb 'jb J

4.12.12.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

\ \* і и \ Ijajluil
ß - .  ß

1 j  jia

' . n . :jjLb
>Гиу л

tu y -.r,
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Действительный залог
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* 1 • -• ..
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1

 ̂j < 1*̂ ̂  <. о \

1 *\ J  1 чП

и и у  ̂

СгКя-у
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4.12.12.5. Условное наклонение
С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г

' . К - : . :(_^иэ ju .n i

іГ и -у :
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^ Ц а _ 5 Д и и

Действительный залог
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1 у ,и у .л
• *• и» "
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4.12.12.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

J  \» ч 1
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-
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•, в\ • +• +
( J lЬ J 1иЫ

3
-

- - ^  < Ч І <

С “тяжёлым” нуном
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..1 ] ' ^ і) Ь о '
%

"

\ ііа : • :

4.12.12.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С “лёгким” нуном
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4.12.12.8. Усиленные формы императива
С “лёгким” нуном

*

-
(^Иаі JЛxu! 

(j^ЭJІMll

С “тяжёлым” нуном

(̂ \ піп зил!

(̂ ІІа̂ ІхліІ

/_ДІа
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4.12.12.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза в соответствии с ППКХ пишется на

4.12.12.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза в соответствии с ППКХ пишется на
алифе:

Таким образом, появляется возможность отличить по внешнему 
виду (по типу подставки) причастие одного залога от другого.

4.12.12.11. Масдар

Масдар от глаголов X породы образуется по модели іЗ іїи , при 
этом слабое звукосочетание превращается в долготу [й] (СКПСЗ, 6), а 
конечная хамза после неогласованной буквы в соответствии с ППКХ 
пишется без подставки:

4.13. ПУСТЫЕ ГЛАГОЛЫ 
КОНЕЧНОЙ ХАМЗЫ

4.13.1. Глагол £ См, “быть плохим, ухудшаться”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня («>*) 
пустой конечной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном 
объёме: слабая согласная участвует в слабых звукосочетаниях, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется 
ОППХ. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпа
дают с теми, которые описаны для соответствующих форм глагола 3 *
(4.2.1), а хамза оформляется в соответствии с ППКХ, если она в конце 
слова, и в соответствии с ПСГ — в середине. В отдельных случаях её 
правописание подчиняется ряду особенностей и может иметь по два ва
рианта оформления.
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4.13.1.1. Перфект

Действительный залог
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В формах(') хамза при реализации ПСГ должна писаться на али- 
фе, т. к. она огласована фатхой, а ей предшествует неогласованная бук
ва, т. е. сукун В этом случае возникают неудобства в оформле
нии хамзы, вызванные необходимостью лишний раз оторвать руку при 
написании слова, что устраняется написанием хамзы на ^ , т. к. в данном 
случае она считается полусрединной и следует после буквы, имеющей 
соединение слева [36-141].

В форме(2) при реализации ПСГ хамза должна писаться на > т. к. 
происходит сравнение огласовки хамзы (даммы) и предыдущей неогла- 
сованной буквы (сукуна). Это приводит к появлению двух одинаковых 
букв подряд что устраняется написанием хамзы на т. к. буква
перед хамзой имеет соединение слева [36 -  138]. Применение правила 
полусрединной хамзы также правомерно и даёт такой же результат [36 -  
141].

В формах^) при реализации ПСГ хамза должна писаться на али- 
фе, т. к. огласована фатхой, а ей предшествует неогласованная буква, 
т. е. сукун, однако в этом случае появляются два, а в одной из форм да
же три алифа подряд, что устраняется написанием хамзы без подставки 
[36 -  134]. Применение правила полусрединной хамзы также правомер
но и даёт такой же результат [36-141].

В форме^) при реализации ПСГ оказываются две буквы j  подряд 
(•эА*), что устраняется написанием хамзы без подставки, т. к. буква пе
ред хамзой не имеет соединения слева [36 -  137]. Применение правила 
полусрединной хамзы также правомерно и даёт такой же результат [36 -  
141]. Вместе с тем оформление хамзы с сохранением двух букв j  (I 
также встречается в тех случаях, когда ограничиваются применением 
ПСГ.

516

4.13.1.2. Имперфект

Действительный залог
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Страдательный залог
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Сі« 4
*
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; и і

В формах^*) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на >
однако в связи с тем, что это приводит к появлению трёх одинаковых
букв подряд, хамза пишется без подставки [36 -  140], например:

*

В ф орм ах^ при написании хамзы на ^ в соответствии с ПСГ 
встречаются две одинаковые буквы подряд, что также устраняется 
оформлением хамзы без подставки [36 -  137].

Сохранение двух одинаковых букв (о_>уЬу) встречается в тех слу
чаях, когда ограничиваются применением ПСГ.

В формах дв. числа хамза в соответствии с ПСГ должна писаться 
на алифе, однако это приводит к появлению двух, а в формах СЗ даже 
трёх алифов подряд. Эю является основанием для применения правила 
срединной хамзы, в соответствии с которым хамза пишется без подстав
ки, т. к. буква перед ней не имеет соединения слева [36 -  141].

4.13.1.3. Императив

1 '  '  
]У У *

Ґ  *

( ! ) * > ,

-  *
)(. у х

• *

о > * ^ 3 ^

В форме^) после: усечения долготы конечная хамза оказывается 
после огласованной буквы и пишется на ^ на основании ППКХ:

* 4 * • >
^ —Г Ї  У* —Г у*>
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4.13.1.4. Сослагательное наклонение
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4.13.1.5. Условное наклонение
Страдательный залог
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В формах(') после замены конечной даммы на сукун в соответ
ствии с правилами образования условного наклонения [36 -  75] про
исходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется усече
нием долготы [у] в ДЗ или [а] в СЗ (3.1.5, а), при этом конечная хамза 
оказывается после огласованной буквы и пишется в соответствии с 
ППКХ на подставке, соответствующей предыдущей огласовке.

4.13.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “лёгким” нуном

( 2 ( 2 ) ; >  У \

П У -  .  * *V
-

( 2 ) ' ^  ^ 1 и  

* . .  > »

(  1 -
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С “тяжёлым” нуном
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к ч о Уу >
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(}(■ у л і
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*. г  * \ и  '* У і (2)[>  ̂

*• Г * + ( 2 ) ^ ^
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В формах^ *) в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  85] пропадает вторая долгота, и хамза 
оформляется на } в соответствии с ПСГ, при этом две буквы } подряд 
сохраняются, т. к. хамза, огласованная даммой, следует после буквы і  
[3 6 -  138].

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна оформляться на 
алифе, что создаёт определённые неудобства при написании слова, свя
занные с дополнительным отрывом руки при письме (например, с)>ч). 
В этой связи хамза оформляется по правилу полусрединной.хамзы и пи
шется без подставки, т. к. следует после буквы, не имеющей соединения 
слева [36 -  141].

4.13.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” нуном

(2)^с11й ( 2 ) ^ П І

^ІЗІІи
^ППи

(2)^>Н І

(1 )^1 1 ^ (2 )^ Н 4
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С “лёгким” нуном

(2 )^ П и (2 )[> П І

-
(2)’̂ П и

( І ) ^ І І и — ^2)”1>  Ни 

(2 )^ Н и

В формах^*) в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  85] пропадает вторая долгота, и хамза 
пишется на j  в соответствии с ПСГ.

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на али
фе, что привело бы к появлению двух одинаковых букв подряд. Такое 
сочетание устраняется оформлением хамзы без подставки по правилу 
полусрединной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей со
единения слева [36 -  141].

4.13.1.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

(І)*-’« ’
-

( 2 ) ^ ^ ,

*, < * 
іУ У*

С “тяжёлым” нуном

*. г  ' (У* у * і , 8
ІУУ*

В формах^')  в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  85] пропадает вторая долгота, и хамза
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пишется на ^ в соответствии с ПСГ. Две буквы J подряд сохраняются, 
т. к. хамза, огласованная даммой, следует после буквы і  [36 -  138].

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на али- 
фе, что создаёт определённые неудобства, вызванные необходимостью 
дополнительного отрыва руки при написании слова. Такое сочетание 
устраняется написанием хамзы без подставки по правилу полусредин- 
ной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей соединения слева 
[36-141].

4.13.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели 1>й, при этом слабая согласная после формулообразующего 
алифа заменяется хамзой (СКПСЗ, 13), в результате чего в конце слова 
встречаются две хамзы. После этого конечная хамза превращается в ^  
на том основании, что является конечной и следует после кясры 
(1.3.3.2-А). Полученное слабое звукосочетание превращается в долготу 
[й] (СКПСЗ, 17), которая перед неогласованной буквой (танвином) про
падает (3.1.5, а), а конечная хамза после неогласованной буквы в соот
ветствии с ППКХ пишется без подставки:

Ъ * .  ->  - >  ^

4.13.1.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели Jуал, при этом происходящие преобразования слабых звуко
сочетаний совпадают с теми, которые описаны для причастия СЗ от 
глагола <_!и (4.2.1.10). Конечная хамза пишется после неогласованной 
буквы в соответствии с ППКХ без подставки:

1» Я « - * * ' «* Л '

4.13.2. Глагол ‘̂ 3 ^  “намереваться”

Глагол I  породы с т и п о в о й  гласной “а”, по составу корня (оу )  
пустой конечной хамзы, однако слабая согласная в исходной форме 
глагола, в отличие от действительно пустых глаголов, сохранилась, что 
исключает возможность преобразований, характерных для пустых 
глаголов (2.1.3.4). Таким образом, глагол фактически является только 
хамзованным, в котором оформление хамзы полностью совпадает с её 
написанием в глаголе [36 -  218].
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Глагол II породы, по составу корня (сул) пустой конечной хамзы, 
однако пустые глаголы во II породе имеют только правильные формы
(2.1.3.1) , т. е. слабая согласная не образует неустойчивых слабых звуко
сочетаний. Таким образом, данный глагол фактически обладает всего 
лишь одной неправильностью, связанной с оформлением конечной хам
зы. Такие глагольные формы, причастия и масдар полностью совпадают 
с соответствующими формами глагола !'_> [36 -  226].

4.13.4. Глагол 1̂ 13 “препятствовать, противодействовать”

Глагол III породы:, по составу корня (*у )  пустой конечной хамзы, 
однако пустые глаголы в III породе имеют только правильные формы
(2.1.3.2) , т. е. слабая согласная не образует неустойчивых слабых звуко
сочетаний. Таким образом, данный глагол фактически обладает всего 
лишь одной неправильностью, связанной с оформлением конечной хам
зы. Такие глагольные формы, причастия и масдар полностью совпадают 
с соответствующими формами глагола Ьь [36 -  232].

4.13.5. Глагол “мяукать”

Глагол IV породы, по составу корня («>•) пустой конечной хамзы. 
Особенностью глагола является сохранение в исходной форме слабой 
согласной, т. е. слабая согласная не образует неустойчивых слабых зву
косочетаний ни в каких глагольных формах, причастиях или масдаре
(2.1.3.5). Таким образом, данный глагол фактически обладает всего 
лишь одной неправильностью, связанной с оформлением конечной хам
зы. Такие глагольные формы, причастия и масдар полностью совпадают 
с соответствующими формами глагола [36-237].

4.13.6. Глагол 1,$**3 “ухудшаться”

Глагол V породы, по составу корня («>-) пустой конечной хамзы, 
однако пустые глаголы в V породе имеют только правильные формы
(2.1.3.1), т. е. глагол фактически имеет одну неправильность, связанную 
с наличием хамзы, оформление которой полностью совпадает с её напи
санием в глаголе 1'>л [36 -  242].

4.13.3. Глагол “порицать, осуждать”
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4.13.7. Глагол “находиться далеко друг от друга”

Глагол VI породы, по составу корня ( » пустой конечной хамзы, 
однако пустые глаголы в VI породе имеют только правильные формы 
(2.1.2.4), т. е. глагол фактически имеет одну неправильность, связанную 
с наличием хамзы, оформление которой полностью совпадает с её напи
санием в глаголе 1 [36 -  248].

4.13.8. Глагол *1*1 “желать”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня 
пустой конечной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном 
объёме: слабая согласная участвует в слабых звукосочетаниях, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется 
ОППХ. Преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, кото
рые описаны для соответствующих форм глагола (4.2.3), а хамза 
оформляется в соответствии с ППКХ в конце слова и в соответствии с 
ПСГ -  в середине. В отдельных случаях её правописание подчиняется 
ряду особенностей и может иметь по два варианта оформления.

4.13.8.1. Перфект

Действительный залог

и і і
і •
Г Н..І

и• +• > 
>•*. -» *

IV,‘.Л
і Г 1*1 Л

Ф в > 1 11**1

". * ►

;и ь

Страдательный залог
.і > л • л

• - ,  > 

>• >
Лв л

« • 1 

• л

0 ) 1 ^

(1)г/.,л

' >

( 1 ) Г ** <*

В формах^) оформление хамзы полностью совпадает с описанием 
соответствующих форм глагола «>-<(4.13.1.1).
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4.13.8.2. Имперфект

Страдательный залог

; и !

Действительный залог

1̂«>и3и «1-й

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на > 
однако это приводит х появлению двух одинаковых букв подряд, что 
устраняется написанием хамзы без подставки по правилу полусредин- 
ной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей соединения слева 
[36-141].

В формах дв. числа хамза в соответствии с ПСГ должна писаться 
на алифе, что привело бы к появлению трёх алифов подряд. Такое соче
тание устраняется написанием хамзы без подставки по правилу полу- 
срединной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей соедине
ния слева [36-141].

4.13.8.3. Императив

( і )!1і

В форме^) хамза после усечения долготы при устранении встречи 
двух неогласованных букв (3.1.5, а) оказывается после огласованной 
буквы и в соответствии с ППКХ пишется на алифе исходя из характера 
предыдущей огласовки:

єЬоіЗ —̂  єЬий —У ^ .
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4.13.8.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог

ІсЛіоїД

ІсЬоО е-ЬиЬ

(. 1 АІаД

4.13.8.5. Условное наклонение

Страдательный залог

ІрЬай
£ІоаіЗ

1 ІС-ЬоїД ; іДу

иЬои ф. іі іГі

Действительный залог

ш

1 (і)С а

( і)1 ^

ІрЬилЗ ( і ) і л

Страдательный залог

( і ) в а

иЬоіЗ
(і)И а

( і )Сї5

0 ) £ в

В формах^) после замены конечной даммы на сукун [36 -  75] 
происходит встреча двух неогласованных букв, которая устраняется 
усечением долготы (3.1.5, а), при этом конечная хамза оказывается 
после огласованной буквы и пишется в соответствии с ППКХ на алифе.

4.13.8.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “тяжёлым” нуном

(2)^>1Дй

(2)*^ІДй

а їй з

(*) д  зі-Аі (2)£>ІДй

(ДІеІЛи

С “лёгким” нуном
( 2 ) ^ 1 ^ Є У & .\А

-
(2

(Д̂ ЬиіІ

(2

(2 )^ С й
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В формах^')  в соответствии с правилами присоединения “тяжёло
го” или “лёгкого” нуна [36 -  85] пропадает долгота, которая обознача
лась буквой > В результате нет необходимости устранять написание 
двух одинаковых букв подряд, и хамза пишется на з в  соответствии с 
ПСГ.

В формах^) хамза после присоединения нуна усиления оказыва
ется в середине слова и в соответствии с ПСГ должна писаться на али
фе, что привело бы к наличию двух алифов подряд. Такое сочетание 
устраняется написанием хамзы без подставки [36 -  134]. Применение в 
данном случае правила полусрединной хамзы также правомерно и даёт 
тот же результат [36 -  141].

4.13.8.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

Особенности оформления хамзь! совпадают с описанием соответ
ствующих форм ДЗ (4.13.8.6).

4.13.8.8. Усиленные формы императива

С “лёгким” нуном

-
( О - ^ І І

С “тяжёлым” нуном
> -

*. *1 > 
ОУ»*

В формах^ 1 ) последняя буква глагольной основы получает фатху, 
что приводит в свою очередь к восстановлению долготы, и хамза, ока
завшаяся в середине слова, в соответствии с ПСГ должна писаться на 
алифе, что привело бы к наличию двух алифов подряд. Такое сочетание 
устраняется написанием хамзы без подставки [36 -  134]. Применение в 
данном случае правила полусрединной хамзы также правомерно и даёт 
тот же результат [36 -  141], например:

(Д + —► (Д + —У
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4.13.8.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по формуле |>и, при этом характер преобразований совпадает с 
описанием соответствующего причастия от глагола еЧ* (4.13.1.9):

- >  ‘ф ,  - >  ___ [ццу№ ] - > М  >
-  -  р

4.13.8.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по формуле сЬ%, при этом характер преобразований совпадает с тем, 
который описан для причастия СЗ от глагола £Ь (4.2.2.9). Конечная 
хамза после неогласованной буквы в соответствии с ППКХ пишется без 
подставки:

с * >
+ > > '  V * >' V * >' V ”
(. ----- т  — 7  ^

4.13.9. Глагол Р 1а  “ приходить, прибывать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня (*,/?■) 
пустой конечной хамзы. Обе неправильности реализуются в полном 
объёме: слабая согласная участвует в слабых звукосочетаниях, которые 
преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется 
ОППХ. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний совпа
дают с теми, которые описаны для соответствующих форм глагола £Ь
(4.2.2), а хамза оформляется в соответствии с ППКХ в конце слова и в 
соответствии с ПСГ -  в середине. В отдельных случаях её правописание 
подчиняется ряду особенностей и может иметь по два варианта 
оформления.

4.13.9.1. Перфект

Действительный залог
* • 
с" п>

#•<•»

її
' - '‘•у

СдУ>

о ) і ; і к

А 0)1І1А

Страдательный залог
> •

8»
* - /

>%
<-Н>

*•

* *

0 ) |% *
•» %

(1)1%,

0)1%?. ( 1 ) к %
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В формах^) оформление хамзы полностью совпадает с описанием 
соответствующих форм глагола «■!— (4.13.1.1).

4.13.9.2. Имперфект

Действительный залог

(1)'- • - 
* *

•
(2)^1% н

Страдательный залог

;ік{

с.1%

(4) й І ; І к ; і к

В формах^*) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на > 
однако это приводит к появлению двух одинаковых букв подряд. Такое 
сочетание устраняется написанием хамзы на ^  по правилу полусредин- 
ной хамзы, которая следует после буквы, имеющей соединение слева 
[36-141].

В формах^“) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на 
алифе, что привело бы к наличию двух алифов подряд. Такое сочетание 
устраняется написанием хамзы на ^  по правилу полусрединной хамзы, 
которая следует после буквы, имеющей соединение слева [36 -  141].

В формах^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на > 
однако это привело бы к появлению двух одинаковых букв подряд. Та
кое сочетание устраняется написанием хамзы без подставки по правилу 
полусрединной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей со
единения слева [36-141].

В формах^4) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на 
алифе, что привело бы к появлению трёх алифов подряд. Такое сочета
ние устраняется написанием хамзы без подставки по правилу полусре
динной хамзы, котор<ы следует после буквы, не имеющей соединения 
слева [36-141].

4.13.9.3. Императив
» •

1 і' ;•> ( 1 ) ^
• ' 1%
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В форме^) после усечения долготы хамза оказывается конечной
после огласованной буквы и пишется в соответствии с ПГЖХ на на
основе предшествующей огласовки:

«  •

4.13.9.4. Сослагательное наклонение
Страдательный залог

*1*2 *1*1

1^1*2
1*1*2

*1*2

№ і ; і 44 *1*і

о ^ 4 1*1*2

Действительный залог

ц * 2

". в "

4.13.9.5. Условное наклонение
Действительный залог

0 ) ^ <‘У

1 *

1>у?у

Страдательный залог

( і ) У

1 ̂ 1*2  

&

1*1*2
(1)1*2

' ^ 4 4 г * 4 4 (1)1*і

0 ^ 4 4 1*1*2 ( і ) ! і і

В формах^) после замены конечной даммы на сукун происходит 
встреча двух неогласованных букв, которая устраняется усечением дол
готы [17] в ДЗ и [а] -  в СЗ (3.1.5, а), при этом конечная хамза ока
зывается после огласованной буквы и в соответствии с ППКХ в ДЗ пи
шется на а в СЗ -  на алифе.

Например:

* ^  - >  * ^  ->

*1*2 —> *1*2 —> 1*2.
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4.13.9.6. Усиленные формы имперфект а (ДЗ)

С “тяжёлым” нуном

(!)£& *! (і)^іДі*^
>». в и

ОУ ^  

^Ь І* і
и )4 * і

(1)^1і*2

. . .  ; 
О У ^

*, * " 
О У ^ 1іА у4 (!)^Дд*2

Ь і% 4 (1)^2^*2

С “лёгким” нуном

(1)^Д}*2 (О -ц У
* * # ••

0 ) ^

- • * и

*
Ь у?4 - (1 )̂ Д4*;1

- - (1)^Д»*2

В формах^) конечная хамза после присоединения нуна усиления 
оказывается в середине слова, однако её написание на алифе в соот
ветствии с ПСГ создаёт неудобства, связанные с необходимостью до
полнительного отрыва руки при написании слова. Такое сочетание 
устраняется написанием хамзы на ^  по правилу полусрединной хамзы, 
которая следует после буквы, имеющей соединение слева [36 -  141], 
например:

«. , > \ і '  \

4.13.9.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжёлым” н’УНОМ

( 3 )0 * 1 * ^ ( 3 ) ‘й * 1 * {

0>*иіІ*1

и І2 І* 2
(2)’й Г*1*2

( 3 ) ‘й * 1 * ^

^ 0 ) 4 4

Ь і2і*4

(^ )< ф і* 4 4

( 2 ) ^ * 1 * 1

(3 )* й * 4 4

(3)о*і*1

С “лёгким” нуном

(3)^*1* (3>о*1*{

(1)‘иЗІ*2
-

( 3 ) о * 4 І

4н1*2

( 1 ) и ) 4 4

—

( з  > 1 > 4 4  

( 3 ) о * 4 І

В формах^) при присоединении “тяжёлого” или “лёгкого” нуна 
пропадает долгота, которая обозначалась буквой > В результате нали
чие двух одинаковых букв подряд исчезает, и хамза пишется на з в 
соответствии с ПСГ.

Например:

05**1^2 - Оі5*'-1*2 - »  ^ 1 * 2  -► ^>1*2 - >  ^ 1 * 2 .
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В формах*^) хамза в соответствии с ПСГ должна писаться на али- 
фе, однако это приводит к появлению трёх алифов подряд. Такое соче
тание устраняется написанием хамзы без подставки по правилу полу- 
срединной хамзы, которая следует после буквы, не имеющей соедине
ния слева [3 6 -  141].

В формах^) после присоединения нуна усиления хамза оказыва
ется в середине слова и в соответствии с ПСГ должна писаться на али- 
фе, однако это приводит к наличию двух алифов подряд, что устраня
ется написанием хамзы без подставки [36 -  134]. Применение правила 
полусрединной хамзы в данном случае также правомерно и даёт тот же 
результат [36-141].

4.13.9.8. Усиленные формы императива

С “тяжёлым” нуном
л*, *

0 %
(1 )1 %

С “лёгким” нуном
л

-
( 1 ) %

'< %

В формах^1) конечная хамза после присоединения нуна усиления 
оказывается в середине слова и в соответствии с ПСГ должна писаться 
на алифе, однако при этом создаётся неудобство, связанное с необходи
мостью дополнительного отрыва руки при написании слова. Такое со
четание устраняется написанием хамзы на и  по правилу полусрединной 
хамзы, которая следует после буквы, имеющей соединение слева [36 -  
141].

4.13.9.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по формуле при этом происходят те же преобразования, что и в 
причастии ДЗ от глагола «С» (4.13.1.9):

[а  - >  %  - »  г а . [“«?]->[» н м  > *1к
- - * * *

4.13.9.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели ДА**, при этом происходящие преобразования совпадают с 
теми, которые описаны для соответствующего причастия от глагола 
(4.2.2.9). Конечная хамза после неогласованной буквы в соответствии с 
ППКХ пишется без подставки:

+ ' 1» л '  * % ' + '
(- --> С л --> ^ * 1̂ * '
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4.13.10. Глагол “приобретать хорошую форму”

Глагол I породы с типовой гласной “у”, по составу корня (»4/») 
пустой конечной хамзы, однако слабая согласная в исходной форме гла
гола, в отличие от действительно пустых глаголов, сохранилась, что 
исключает преобразования, характерные для пустых глаголов (2.1.3.4). 
Таким образом, глагол фактически обладает всего лишь одной непра
вильностью и рассматривать его следует только как глагол конечной 
хамзы, оформление которой во всех формах, причастиях и масдаре 
полностью совпадает с написанием хамзы в глаголе [36 -  222].

4.13.11. Глагол £^А “приобретать хорошую форму”

Глагол I породы с типовой гласной “а”, по составу корня ( е ^ )  
пустой конечной хамзы, однако слабая согласная в исходной форме гла
гола, в отличие от действительно пустых глаголов, сохранилась, что 
исключает преобразования, характерные для пустых глаголов (2.1.3.4). 
Таким образом, глагол фактически обладает всего лишь одной непра
вильностью и рассматривается только как глагол конечной хамзы, 
оформление которой во всех формах, причастиях и масдаре полностью 
совпадает с написанием хамзы в глаголе [36 -  218].

4.13.12. Глагол ЦА “готовить, приготовлять”

Глагол II породы, по составу корня (с ^ )  пустой конечной хамзы. 
Поскольку пустые глаголы во II породе имеют правильные формы
(2.1.3.1), то происходящие преобразования связаны только с правописа
нием конечной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в данном 
глаголе полностью совпадает с её написанием в глаголе [36 — 226].

4.13.13. Глагол цЛА “приходить к соглашению”

Глагол III породы, по составу корня (с ^ )  пустой конечной хамзы. 
Поскольку пустые глаголы во III породе имеют правильные формы
(2.1.3.2), то происходящие преобразования связаны только с пра
вописанием конечной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в 
данном глаголе полностью совпадает с её написанием в глаголе Ц.1з [36 -  
232].
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4.13.14. Глагол 4 Л “оставлять сырым (о мясе)”

Глагол IV породы, по составу корня (»^) пустой конечной хамзы. 
Главной особенностью данного глагола является сохранение слабой 
согласной в исходной форме. Из этого следует, что эта слабая со
гласная образует только устойчивые слабые звукосочетания (2.1.3.5), а 
написание хамзы полностью совпадает с её оформлением в глаголе Ш  
[36-237].

4.13.15. Глагол “готовиться”

Глагол V породы, по составу корня (*,ук) пустой конечной хамзы. 
Поскольку пустые глаголы в V породе имеют правильные формы
(2.1.3.1), то происходящие преобразования связаны только с правописа
нием конечной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в данном гла
голе полностью совпадает с её написанием в глаголе Ьи [36 -  242].

4.13.16. Глагол Ч Ф  “соглашаться друг с другом”

Глагол VI породы, по составу корня ( е ^ )  пустой конечной хам
зы. Поскольку пустые глаголы в VI породе имеют правильные формы 
(2.1.3.3), то происходящие преобразования связаны только с правописа
нием конечной хамзы. Таким образом, оформление хамзы в данном гла
голе полностью совпадает с её написанием в глаголе [36 -  248].

4.13.17. Глагол “течь, проливаться (о молоке)”

Глагол VII породы, по составу корня ( е ^ )  пустой конечной хам
зы. Однако слабая согласная в исходной форме сохранилась без пре
образования. Из этого следует, что слабая согласная образует только 
устойчивые звукосочетания (2.1.3.5). Таким образом, оформление хам
зы в данном глаголе полностью совпадает с её написанием в глаголе tâU 
[36-253].
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4.13.18. Глагол “портить, ухудшать”

Глагол IV породы, по составу корня (»>*) пустой конечной хамзы. 
Обе неправильности реализуются в полном объёме: слабая согласная 
участвует в слабых звукосочетаниях, которые преобразуются в соот
ветствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется 0111IX. Таким обра
зом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, которые 
описаны для соответствующих форм глагола (4.2.4), а хамза оформ
ляется в соответствии с ППКХ в конце слова и в соответствии с ПСГ -  в 
середине. В отдельных случаях в связи с наличием двух неправильно
стей рядом её правописание подчиняется некоторым особенностям.

Преобразования слабых звукосочетаний и оформление хамзы в 
условном наклонении, а также в усиленных формах, совпадают с описа
нием соответствующих форм глагола *1*. (4.13.9).

4.13.18.1. Перфект
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В формах^*) оформление хамзы полностью совпадает с описанием 
соответствующих форм глагола »1—(4.13.1.1).

4.13.18.2. Имперфект
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Оформление хамзы во всех формах полностью совпадает с описа
нием соответствующих форм глагола о и. (4.13.9.2).

4.13.18.3. Императив

В форме^1) замена даммы на сукун в соответствии с 1111Н приво
дит к встрече двух неогласованных букв, что устраняется усечением 
долготы (3.1.5, а), а конечная хамза после буквы, огласованной кясрой, 
пишется в соответствии с ППКХ на

4.13.18.4. Сослагательное наклонение
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4.13.18.5. Условное наклонение
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4.13.18.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.13.18.7. Усиленные формы
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4.13.18.8. Усиленные формы
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4.13.18.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели (>£. Происходящие преобразования совпадают с теми, кото
рые описаны для причастия ДЗ от глагола ч-Н! (4.2.4.9), при этом конеч
ная хамза после неогласованной буквы пишется в соответствии с ППКХ 
без подставки: *. • > . * >
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4.13.18.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели сЯ*-. Преобразования совпадают с теми, которые описаны для 
соответствующего причастия от глагола (4.2.4.10), при этом конеч
ная хамза пишется в соответствии с 1111КХ без подставки:

^ р . 1

Таким образом, по внешнему виду (по характеру долготы) можно 
отличить причастие одного залога от другого, что невозможно сделать 
при отсутствии огласовок в правильных глаголах.

4.13.18.11. Масдар

Масдар от глаголов IV породы образуется по формуле ЦЙ, при 
этом происходят те же преобразования, что и в масдаре от глагола мЫ
(4.2.4.11). Хамза с фатхой следует после алифа долготы и на основании 
ПСГ должна писаться на алифе, но в связи с появлением двух алифов 
пишется без подставки [36 -  134]:

4.13.19. Глагол ? 1̂ы<1 “возмущаться”

Глагол VIII породы, по составу корня (»>-) пустой конечной хам- 
зы. Обе неправильности реализуются в полном объёме: слабая соглас
ная участвует в слабых звукосочетаниях, которые преобразуются в 
соответствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется 01ИIX. Таким 
образом, преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, ко
торые описаны для соответствующих форм глагола (4.2.6), а хамза 
оформляется в соответствии с ППКХ в конце слова и в соответствии с 
ПСГ -  в середине. В отдельных случаях её правописание подчиняется 
ряду особенностей.

Преобразования слабых звукосочетаний в сочетании с оформле
нием хамзы в формах перфекта, всех наклонений имперфекта, а также в 
усиленных формах, совпадают с описанием соответствующих форм 
глагола »Ы (4.13.8).
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4.13.19.1. Перфект
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4.13.19.2. Имперфект
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4.13.19.3. Императив

(1 )к ,|

В форме^')  хамза после усечения долготы при устранении встречи 
двух неогласованных букв (3.1.5, а) оказывается после огласованной 
буквы и в соответствии с ППКХ пишется на алифе исходя из характера 
предыдущей огласовки:

#1ош>1 —>Ц " ' СІДшІІ
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4.13.19.4. Сослагательное наклонение
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4.13.19.5. Условное наклонение
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4.13.19.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.13.19.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.13.19.8. Усиленные формы императива
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4.13.19.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабое звукосочетание превращается в долго
ту [а] (СКПСЗ, 15), а конечная хамза после неогласованной буквы в 
соответствии с 1111КХ пишется без подставки:

1Ф » М а ]  >

4.13.19.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом слабое звукосочетание превращается в долго
ту [а] (СКПСЗ, 15), а конечная хамза после неогласованной буквы в 
соответствии с ППКХ пишется без подставки:

Ї'у.- Л [дуо]->[а] )  ;к - л

Таким образом, конечные формы причастий в обоих залогах пол
ностью совпадают.
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4.13.19.11. Масдар

Масдар от глаголов VIII породы образуется по формуле с№>з»1, при 
этом полученное слабое звукосочетание преобразуется в устойчивое 
(СКПСЗ, 12), а конечная хамза в соответствии с ППКХ пишется без 
подставки:

—У «.Ши.

4.13.20. Глагол »ЬЛаГйд! “освещаться”

Глагол X породы, по составу корня ( * пустой конечной хамзы. 
Обе неправильности реализуются в полном объёме: слабая согласная 
участвует в слабых звукосочетаниях, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ, а конечная хамза подчиняется ОШ IX. Таким образом, 
преобразования слабых звукосочетаний совпадают с теми, которые опи
саны для соответствующих форм глагола ои и  (4.2.7), а хамза оформ
ляется в соответствии с ППКХ в конце слова и в соответствии с ПСГ -  в 
середине. В отдельных случаях в связи с наличием двух неправильно
стей рядом её правописание подчиняется ряду особенностей.

Преобразования слабых звукосочетаний в совокупности с особен
ностями оформления хамзы в формах^) перфекта, во всех наклонениях 
имперфекта, а также в усиленных формах, совпадают с соответствую
щими формами глагола *и. (4.13.9).
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4.13.20.2. Имперфект
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В форме^) замена даммы на сукун в соответствии с ППН приво
дит к встрече двух неогласованных букв, что устраняется усечением
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долготы (3.1.5, а), а конечная хамза после буквы, отпасованной кясрой, 
пишется в соответствии с ППКХ на </:«  /  о  о о
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4.13.20.4. Сослагательное наклонение

4.13.20.5. Условное наклонение
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4.13.20.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.13.20.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.13.20.8. Усиленные формы императива

4.13.20.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 

по модели при этом огласовка кясра средней коренной переходит
на место сукуна и превращается в долготу [й] (СКПСЗ, 9). Конечная 
хамза в соответствии с ГТПКХ пишется без подставки:

! '

4.13.20.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 — 106] 

по модели при этом огласовка фатха средней коренной переходит
на место сукуна и превращается в долготу [а] (СКПСЗ, 9). Конечная 
хамза в соответствии с ППКХ пишется без подставки:

У • . * V  * у  . -• *—7 ^ иыОи1х*Ы.

4.13.20.11. Масдар
Масдар от глаголов X породы образуется по формуле (3^*4, при 

этом происходят такие же преобразования, как и в масдаре глагола
(4.2.7.11). В соответствии с ПСГ хамза должна быть на алифе, но в 
связи с наличием двух алифов пишется без подставки [36 — 134]:

1̂ ^ . .1 —̂  г ' ■ ^

§44

4.14. ПУСТЫЕ НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
НАЧАЛЬНОЙ ХАМЗЫ

4.14.1. Глагол “искать убежище”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня ( ^ у.) 
пустой недостаточный начальной хамзы, однако слабая средняя корен
ная при наличии третьей коренной слабой считается сильной (3.1.2). Та
ким образом, в глаголе остаётся две неправильности, которые реализу
ются в полной мере: третья коренная образует слабые звукосочетания, 
которые преобразуются в полном соответствии с ОППСЗ, а начальная 
хамза подчиняется ОППХ. Преобразования начальной хамзы совпадают 
с теми, которые описаны для глагола >.1 [36 -  159], а преобразования 
слабых звукосочетаний совпадают с теми, которые описаны для глагола

(4.3.2). Наличие двух неправильностей не приводит к появлению 
дополнительных преобразований, т. к. между ними находится буква, 
которая считается сильной, однако одновременная реализация двух не
правильностей, между которыми находится слабая буква, образующая 
только устойчивые звукосочетания, приводит к появлению нетрадици
онных форм.

Сохранение двух и даже трех букв j  подряд в формах перфекта и 
СЗ имперфекта объясняется тем, что средняя коренная j  считается силь
ной (3.1.2), буквы j  не являются показателями долготы [36 -  138, 140], а 
графические возможности, устраняющие наличие двух одинаковых 
букв рядом, отсутствуют.

4.14.1.1. Перфект

Действительный залог
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4.14.1.2. Имперфект
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4.14.1.4. Сослагательное наклонение
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4.14.1.5. Условное наклонение
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4.14.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “тяжелым” нуном
*.' \. у р УУ
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4.14.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.14.1.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
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4.14.1.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом преобразования слабых звукосочетаний совпа
дают с теми, которые описаны для соответствующего причастия от гла
гола ^ ( 4 .3 .2 .9 ) ,  а хамза на алифе с последующим алифом долготы 
дают мадду [36 -  135; 50 -  240]:

^  [ийун]->[Ън]-*[ин] ^  ^
- * *
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4.14.1.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по формуле сфк*«, при этом преобразования слабых звукосочетаний сов
падают с теми, которые описаны для соответствующего причастия от 
глагола и ^  (4.3.2.10):

4 з У ^  —► 4 3 й -

4.14.2. Глагол ( й  “давать приют”

Глагол II породы, по составу корня ((/_»«) пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако пустые глаголы во II породе считаются пра
вильными (2.1.3.1). Таким образом, в глаголе фактически остаются две 
неправильности, которые реализуются в полной мере: третья коренная 
образует слабые звукосочетания, которые преобразуются в полном со
ответствии с ОППСЗ, а начальная хамза подчиняется 0111IX. Преобра
зования начальной хамзы совпадают с теми, которые описаны для гла
гола [36 -  165], а преобразования слабых звукосочетаний совпадают 
с теми, которые описаны для глагола (4.3.6). Наличие двух непра
вильностей не приводит к появлению дополнительных преобразований, 
т. к. между ними находится буква, усиленная ташдидом, которая не 
образует неустойчивых слабых звукосочетаний, однако одновременная 
реализация двух неправильностей в одном слове приводит к появлению 
нетрадиционных форм. Сохранение двух и даже трёх одинаковых букв 
подряд в ряде форм обусловлено тем, что средняя коренная J считается 
сильной, а возникающие сочетания одинаковых букв подряд не имеют 
графических возможностей для их устранения.

4.14.2.1. Перфект

Действительный залог
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4.14.2.2. Имперфект
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4.14.2.3. Императив
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4.14.2.4. Сослагательное наклонение
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4.14.2.5. Условное наклонение
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4.14.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном
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4.14.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.14.2.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном
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4.14.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели при этом хамза оформляется на J в соответствии с ПСГ, 
слабое звукосочетание даёт долготу [и] (СКПСЗ, 17), которая перед 
танвином стягивается в краткий звук (3.1.5, а):

- »',» [ийун\-^>[йн\-*[ин] . '4ззА ----- 1 ^ ' к—   > 33Л-
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4.14.2.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
• 2  у • ‘ \> [айун]-+[ан]-У[ан] . 3  \>43У , ->  4  З У ---- - — —-— -— > с5 ЗУ -

4.14.2.11. Масдар
Для _ недостаточных глаголов II породы масдар образуется по

4.14.3. Глагол & “давать приют, укрывать”

Глагол IV породи, по составу корня (с/де) пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако слабая средняя коренная при наличии третьей 
коренной слабой считается сильной (3.1.2). Таким образом, в глаголе 
остаётся две неправильности, которые реализуются в полной мере: 
третья коренная образует слабые звукосочетания, которые преобразу
ются в полном соответствии с ОППСЗ, а начальная хамза подчиняется 
ОШТХ. Таким образом, преобразования начальной хамзы совпадают с 
теми, которые описаны для глагола [36 -  169], а преобразования 
слабых звукосочетаний совпадают с теми, которые описаны для глагола

(4.3.8). Наличие двух неправильностей не приводит к появлению 
дополнительных преобразований, т. к. между ними находится буква, ко
торая не образует неустойчивых слабых звукосочетаний, однако одно
временная реализация двух неправильностей в одном слове приводит к 
появлению нетрадиционных форм. Сохранение двух и даже трёх одина
ковых букв подряд в ряде форм обусловлено тем, что средняя коренная 
1 считается сильной, а возникающие сочетания одинаковых букв подряд 
не имеют графических возможностей для их устранения.

4.14.3.1. Перфект
Действительный залог

^ 3 *
3• т

ґ ^ з 1
3 1 А \ 1

и 9 з '

\ з } У с$3^

ш £,1

Страдательный залог
1

ЧШ '
* Ї 
САІЗЗІ

•: { 
УІЗУ

(
0 9 3  З1

1 Аи^^\

і
СуззІ

1
‘—ЧЗЗ*1

1 ' { 

У з з 1

^ЗЗ1

^9зз'

4 4 ^
• . і 
1—933^

551



4.14.3.2. Имперфект
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4.14.3.5. Условное наклонение
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4.14.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.14.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.14.3.8. Усиленные формы императива
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4.14.3.9. Причастие действительного залога
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели УУ:
[ийун]-^[Ин]-+[ин]  ̂ ^

4.14.3.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
[айун}-+[ан]-+[ан] ^
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При образовании масдара от глагола IV породы по модели с]Ц) 
слабая согласная в конце слова заменяется хамзой (СКПСЗ, 13), а двух- 
хамзовое начало [36 -  129] даёт долготу [«]:

4.14.3.11. Масдар

4.14.4. Глагол &^  “собираться в стаю (о птицах)”

Глагол V породы, по составу корня (<^>) пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако пустые глаголы в V породе имеют только пра
вильные формы (2.1.3.1). Таким образом, глагол фактически является 
недостаточным начальной хамзы. Обе неправильности в данном глаголе 
полностью реализуются: буква ^  образует слабые звукосочетания, 
которые подчиняются ОППСЗ, а начальная хамза -  0111IX. Сочетание 
двух неправильностей в одном глаголе не приводит к образованию 
особых форм, т. к. они разделены буквой, считающейся сильной. Таким 
образом, все формы спряжения, а также причастия и масдар, по харак
теру преобразований и конечному внешнему виду полностью совпадут 
с соответствующими формами глагола (4.9.8).

4.14.5. Глагол &^12 “собираться в стаю (о птицах)”

Глагол VI породы, по составу корня ((/де) пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако пустые глаголы в VI породе имеют только 
правильные формы (2.1.3.1), а вторая слабая коренная при наличии 
третьей коренной слабой считается сильной (3.1.2). Таким образом, по 
двум причинам глагол фактически имеет только две неправильности, 
которые в данном глаголе полностью реализовались: буква образует 
слабые звукосочетания, которые подчиняются ОППСЗ, а начальная хам
за -  0111IX. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приво
дит к образованию особых форм, т. к. они разделены буквой, счита
ющейся сильной. Таким образом, все формы спряжения, а также при
частия и масдар, по характеру преобразований и конечному внешнему 
виду полностью совпадают с соответствующими формами глагола 
(4.9.9).
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4.14.6. Глагол & 3 $  “искать убежища, приюта”

Глагол VIII породы, по составу корня (^ > ) пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако слабая средняя коренная при наличии третьей 
коренной слабой считается сильной (3.1.2). Таким образом, глагол фак
тически является только недостаточным начальной хамзы. Обе непра
вильности полностью реализуются: буква ^  образует слабые звукосоче
тания, которые подчиняются положениям ОППСЗ, а начальная хамза -  
0111IX. Сочетание двух неправильностей в одном глаголе не приводит к 
образованию особых форм, т. к. они разделены буквой, считающейся 
сильной. Таким образом, все формы спряжения, а также причастия и 
масдар, по характеру преобразований и конечному внешнему виду пол
ностью совпадут с соответствующими формами глагола (4.9.10).

4.14.7. Глагол ^>51 “искать убежища, приюта”

Глагол VIII породы, по составу корня (^з») пустой недостаточный 
начальной хамзы, однако слабая средняя коренная при наличии третьей 
коренной слабой считается сильной (3.1.2). Таким образом, глагол фак
тически является недостаточным начальной хамзы. Обе неправильности 
в данном глаголе полностью реализуются: буква ^  образует слабые зву
косочетания, которые преобразуются в соответствии с ОППСЗ, а на
чальная хамза ассимилировалась с показателем породы сз уже в исход
ной форме, и подобно тому, как это описано для глагола [36 -  178], 
не появляется ни в одной глагольной форме, причастиях или масдаре. 
Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний, образованные 
последней коренной буквой, полностью совпадают с описанием соот
ветствующих форм глагола (4.3.2). Сочетание двух неправильнос
тей в одном глаголе не приводит к образованию особых форм, т. к. они 
разделены буквой, считающейся сильной, однако наличие двух преобра
зований в одном слове при наличии между ними слабой буквы, которая 
считается сильной, приводит к образованию нетрадиционных форм. 
Наличие двух букв з подряд в ряде форм сохраняется благодаря тому, 
что вторая коренная считается сильной.
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4.14.7.1. Перфект
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4.14.7.4. Сослагательное наклонение
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4.14.7.5. Условное наклонение
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4.14.7.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели

4.14.7.9. Причастие действительного залога

[иуун]->[ын]->[цн]
-> У*-

4.14.7.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
* '
<4 У *

[айун]-+[ан]-*[ан]
-> З У * -

4.14.7.11. Масдар
4 •

Масдар от глаголов VIII породы образуется по модели при 
этом слабая буква после некоренного алифа превращается в хамзу 
(СКПСЗ, 13):

1̂ \ у \  —> * \у \.

4.15. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 
СРЕДИННОЙ ХАМЗЫ

4.15.1. Глагол ^ “обещать”

Глагол I породы с типовой гласной “и”, по составу корня 
подобноправильный недостаточный срединной хамзы. Все три непра
вильности в данном глаголе реализуются в полном объёме. Слабая 
коренная j  в формах имперфекта ДЗ пропадает (3.3.1), а в остальных -  
подчиняется положениям ОППСЗ. Срединная хамза подчиняется поло
жениям ОППХ и, в зависимости от преобразований, происходящих в 
той или иной глагольной форме, может оказаться в начале, середине и 
конце слова с подчинением её правописания соответственно ППНХ, 
ПСГ и ППКХ. Конечная слабая согласная ^  участвует в образовании 
слабых звукосочетаний, которые также преобразуются в соответствии с 
ОППСЗ. Таким образом, преобразования слабых звукосочетаний в 
конце слова совпадают с преобразованиями в глаголе с* л» (4.3.2), а 
изменения в начале слова совпадают с изменениями в соответствующих 
формах глагола (4.1.2). Наличие трёх преобразований в одном 
слове приводит к появлению нетрадиционных глагольных форм.
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4.15.1.1. Перфект
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В формеО) после выполнения преобразования слабого звукосоче
тания в соответствии с правилами (СКПСЗ, 16) появляется долгота [у], 
для оформления которой срединная хамза в соответствии с ПСГ должна 
оформляться на > однако наличие трех одинаковых букв подряд требу
ет написания хамзы без подставки [36 -  140]:

[ г ш у ] - » [ у ]
-> Ь з з I Л Л

У З -

4.15.1.2. Имперфект
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В формахО) хамза в соответствии с ПСГ пишется на > В связи с 
появлением в этом случае двух одинаковых букв подряд она может 
писаться и на ^  на основании того, что следует после буквы, имеющей 
соединение слева [36 -  138], однако широкого распространения такие 
формы не получили, например:

Л  ,  Л

й з £  —> ОЗУ
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4.15.1.3. Императив

(2)1  ̂

(2 )1 3

О ) ; ] - ]

( 2 ) ^ 1

Во всех формах после усечения префикса £* в соответствии с ППН 
слово не начинается с сукуна. Следовательно, соединительная хамза не 
добавляется.

Например:

Ф  1 А Ф  - >  Ф -

В форме! *) в соответствии с ППН конечная дамма заменяется на 
сукун, и в результате в конце слова оказывается слабая согласная с 
сукуном, которая усекается (СКПСЗ, 5):

дг] - > - >  ]•

В связи с тем, что от глагольной формы осталась одна буква, к 
ней перед паузой добавляется паузальная —* (3.3.4.1):

Преобразования в конце остальных форм совпадают с теми, 
которые описаны для глагола (4.3.2).

4.15.1.4. Сослагательное наклонение
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4.15.1.5. Условное наклонение

Действительный залог
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В формах! 1) в результате замены конечной даммы на сукун в 
конце слова окажется слабая согласная с сукуном, которая усекается 
(СКПСЗ, 5), а срединная хамза с кясрой становится конечной, и в соот
ветствии с ППКХ после буквы, огласованной фатхой, подставкой будет 
алиф, при этом хамза пишется под алифом, т. к. она огласована кясрой 
[36 -120], например:

ф  <ф Н ► Іві &•
В формах!^) в результате замены конечной даммы на сукун в 

конце слова окажется слабая согласная с сукуном, которая усекается 
(СКПСЗ, 5), а срединная хамза с фатхой становится конечной и в соот
ветствии с ППКХ после неогласованной буквы пишется без подставки, 
например:

’ф з і  - *  ->

4.15.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
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4.15.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
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4.15.1.8. Усиленные формы императива
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4.15.1.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по формуле ЗьЦ при этом преобразования слабых звукосочетаний сов
падают с теми, которые описаны для глагола ^ .»(4.3.2.9):

^  [ццун]-»[йн]-»[ш]  ̂ ^

4.15.1.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по формуле сЬ̂ ь«, при этом преобразования слабых звукосочетаний сов
падают с теми, которые описаны для глагола (4.3.2.10), а хамза 
оформляется на ^  в соответствии с ПСГ:

^ З З У

4.15.2. Глагол “собираться вместе”

Глагол VI породы, по составу корня (ц?»э) подобноправильный 
недостаточный срединной хамзы, однако подобноправильные глаголы в 
VI породе считаются сильными (2.1.2.4). Следовательно, в глаголе 
реализуются только две неправильности: срединная хамза подчиняется
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положениям ОШ IX, а конечная слабая согласная ^  -  ОППСЗ. Таким 
образом, преобразования во всех глагольных формах, причастиях и 
масдаре совпадают с теми, которые описаны для глагола >  (4.11.10), 
а наличие слабой согласной на месте первой коренной не приводит к 
дополнительным преобразованиям, т. к. она в этой породе считается 
сильной.
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4.15.2.4. Сослагательное наклонение

Действительный залог Страдательный залог
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4.15.2.5. Условное наклонение
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О!«-1- «

4.15.2.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном
г и.

’6 ^ А

и ^ 1 > и
-

•. * ** г и'

__ г ~ 
сй^'-Я“

С “тяжелым” нуном
Г

О & ' у и

й. * ' г  Л

и г * 1̂

' № А

и ^ > 4 ц £ ' . > 4  

$ "
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4.15.2.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
Г »•

Ц р 'у и
-л*.> ' Г ИИ

У д а

*. "  Г  ИИ
*, " 1" ИИ

«. * " Г и'
СЙ^'^Ч

д а г й о д а 1 д а

С “легким” нуном

О * 'У
,3

•. * " Г  ИИ - ;
сй^ 'з2

-

•, * - г  ^ - ”. "  г

- -

4.15.2.8. Усиленные формы императива

С “легким” нуном

03* '.Я
-

о ^ '- я

С “тяжелым” нуном
6 3 - «" и
а * '.я

о д а
0 ^ - Я

1-« 
и г*'>

». - 1* » 
СЙ*>-Я

4.15.2.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели

[ийун]^>[йн]-+[ин] )  (ьГ̂

4.15.2.10. Причастие страдательного залога

Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели

___ [™ун]-*[ан]-+[ан] >

4.15.2.11. Масдар

Масдар от глагола VI породы образуется по модели 
[уйун]-+[йн\-*[ин] у ^
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4.15.3. Глагол і$и1 “договариваться между собой”

Глагол VIII породы, по составу корня д) подобноправильный 
недостаточный срединной хамзы. Все три неправильности реализуются 
в полном объёме: первая слабая коренная ассимилируется с показателем 
породы (^ ) и после удвоения не проявляется ни в одной форме -  так же 
как и в глаголе (3^1 (4.1.15). Следовательно, в дальнейшем в глаголе ре
ализуются только две неправильности: срединная хамза подчиняется 
положениям ОШ IX, а конечная слабая согласная ^  -  ОППСЗ. Сочета
ние двух неправильностей рядом приводит к реализации ряда особен
ностей, которые совпадают с соответствующими формами глагола 
(4.11.12), и в сочетании с ассимилированной первой слабой согласной 
приводит к появлению нетрадиционных форм.

4.15.3.1. Перфект
Действительный залог

Ф 'Я
Я сф

сф\
Ф
іЛи

ф
Ф

я
ф

Страдательный залог

\ ф

* £*
<• #«•] С. ПП)

3 І Р  • и
^ іш ! р І Р

1 Л \ ' \ \

..

С іш І

'  * р  
ф 0ф \

1
£ р

Ъ р

л

ш

Т>

я  
•  £>

С ш 5 І

4.15.3.2. Имперфект
Действительный залог

9 ,

Я я

9 ,
вФФ

9*

9 ,

Я
9 ~

" .  вФФ

О І ш

Р 9

Я

и Щ

й ф

9

Я
9 ,

Рф ф

Страдательный залог

я л
оФ я

■ -СЯ ОР-и

Я оФа я
іЯ Я я

В формахО) хамза в соответствии с ПСГ пишется на з, при этом 
две одинаковые буквы подряд сохраняются из-за низкой частотности 
употребления данного глагола (3.1.3).
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4.15.3.3. Императив
Р 9

\Уу\
9 Ф

0)151
в

9

1 Я
В формеО) в связи с усечением конечной слабой буквы хамза 

становится конечной и пишется под алифом исходя из характера пред
ыдущей огласовки в соответствии с ППКХ и наличием кясры для хамзы 
[36-120]:

9 *  9  9  9

^  ->• - *  сР} ->  Р -

4.15.3.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог

я я
я я я
я я
я ф я
я ф я

Действительный залог
9 -

"  в ф ,

---------------1

Р 9 .  

9 , 1
••

9 ,

Я
9 -

Я
Р 9

1 Уу і

9

г.г»
9

Я

Оф Глг,
я

4.15.3.5. Условное наклонение

Действительный залог

( 1 ) 1 3 1а 0 ) Й
с

Р 9 ,

\ у у *

9 * ф

0 ) 1 2

9 ~

а ? “ Я
Я

ф ( Я

9

с Я ф ( 1 ) 1 20

Страдательный залог

(Я (Я
уф
Я ф

(Я

я
я
я

ф
ф

(Я
(Я

В формахО) в связи с усечением последней слабой буквы 
(СКПСЗ, 5) хамза становится конечной и в соответствии с ППКХ 
пишется под алифом в ДЗ и над алифом в СЗ [36 -  120].
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4.15.3.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” ну ном

с Н
Л й -

-

б ,

• „  ЛФФ

л  й й

б-

л ^

С “тяжелым” нуном

л ^
л й .

/  й -  
* ,  1 ■ п ш

*. г

б -

л ^
Л*

л б

’Ф ф

Ъф
й*

Ъ ф

й

‘ф

4.15.3.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “легким” нуном
..-с :
л ^ с Ф

**>
и ’Ф

-
Ф
.. с
и ф

. . . &
аУ -ч

—

• • І ''

Ґ '
’Ф

С “тяжелым” нуном

‘Ф •.-али
ЪФ
ЪФ

ъФ
(й*

сФ
‘ф

і  Л

изЧ*

ФФ
ъФ
ъф

*. -С'ЛЧ
Ф>

4.15.3.8. Усиленные формы императива

С “тяжелым” нуном
> і

ъ*\
д а

й*, " *«*1 

Ф

С “легким” нуном
Л б

ит£1
-

б

‘и £ |
і

4.15.3.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами 
по модели

[ийун]-*[ин]-+[ин]  ̂ ^

[36 -  106]
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4.15.3.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
ф  [айун]-> [ан\^[ан] > ^

4.15.3.11. Масдар
Масдар от глагола VIII породы образуется по модели <_3исй1:

—> *121.

4.15.4. Глагол “брать обещание с кого-л.”

Глагол X породы, по составу корня ( ^  г) подобноправильный не
достаточный срединной хамзы. Все три неправильности в данном глаго
ле полностью реализуются: первая и третья коренные слабые согласные 
образуют слабые звукосочетания, которые преобразуются в соответ
ствии с ОППСЗ, а срединная хамза подчиняется ОШ IX, при этом, 
находясь в середине слова, она подчиняется ПСГ, а в конце -  ППКХ. 
Сочетание неправильностей, в которых участвуют вторая и третья ко
ренные, приводит к ряду особенностей в написании хамзы и совпадает с 
описанием соответствующих форм глагола с И (4.11.13), а преобра
зования первой коренной совпадают с тем, что происходит в соответ
ствующих формах глагола Jjш I (4.1.8).

4.15.4.1. Перфект
Действительный залог Страдательный залог

Іі!
- Л Л 
1 1 3*3 1 .її

л л л + л 1І 3 13_р 31 .11

*̂*3 ■ о
(Ли)

Сії

л л л

л л л 
* •** 1

л л л
1 А 3 3 3̂  3 ь пі

л л 
1 ** 3 3*3̂**3 і ні

л л«• в И® 1 і ззз̂ Зі.П

)‘) ф \

і З ' ^ и СІїї

0 ) | ф  ф і
л л

1 3*3̂*3 . пі 
- л л

1*3 3*3̂*3 > чі

^ ф \
• л л
Слхі jTu.il

В форме^) наличие трех букв j  подряд (^у>Щ|) устраняется её 
написанием без подставки [36 -  140].
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4.15.4.2. Имперфект

Действительный залог
#• -• .

дН-Я“ 1

( \ у . '  • +• * 
у 'О 3*3****

в» +• и
. 1 "*• и* и

*• -» - 
дг>-Я^

(• и^  \ > .О

п у .  * • '
к 4  0 3 *  3 й **

в» -• '
о р з * 4

. г** -• ' #• -• '  
^ 3 * 4

*• -• и
ц р 3***

Страдательный залог

I- -• •

-

- •{• 1
• г!* ' • '

-

{• * 

(_5І

В формах(') наличие трех букв j  подряд (например, 
устраняется написанием хамзы без подставки [3 6 - 140].

4.15.4.3. Императив

- 777^
цАЯ“*]

В формені) после усечения слабой третьей коренной (СКПСЗ, 5) 
хамза становится конечной и после неогласованной буквы пишется в 
соответствии с ППКХ без подставки.

4.15.4.4. Сослагательное наклонение

Страдательный залог
{. ;• '.

і' (* *** -1̂ 1 уХклЛ 

*(• -• -
г(* **' -ulj.ua.> •ц£І

У >ь-у и» *

\3\jLbl
* " '  И И ^1

Действительный залог
'  *• и» .

1 * • -• .• 

". в* ..
г** -• -Ш _̂ Ьаи

' *•  ̂

•• ^  и
^ . Я “^

*_Я _Я“У
!"*• -• '1 п ̂  Ь гі 1 ' <• и* '

4*3*4
". #• и» '
ЦЯ_Я“У

••\-iJjLbaU '  *• и* ^
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4.15.4.5. Условное наклонение

Действительный залог

( 1 ) ^ 1

1 * • -• иУ У  JiuU і'*» -■ Ы̂±Ю)ь1
ц А я -^ <^Я “^
1 » • и» "
' я я - ч Кріршл 0 ) » З Д

и я Я “У Г<* ̂ \ч'\

Страдательный залог

' 1
ГІ‘у ‘ .л

\jljiLUj Г.ГуЛ,/, ( 1

Оі]3 ^ д | - ^ (1 )^,^1ии

В формах^1) после усечения конечной слабой согласной (СКПСЗ, 
5), хамза становится конечной и после неогласованной буквы в соот
ветствии с ППКХ пишется без подставки.

4.15.4.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)

С “легким” нуном
*. '*• и* . •. '«• и» 1

сЖ Я"1'
» + «.

(1

-

- ». •'*» И* '

- - •. '  0е +* 7 ^  ̂ и*п

С “тяжелым” нуном
*. '»* ^ . и^_заыи *. " *• ^  1

ПУ. *.• -• -

'.Г- -
*, \'*° -• и^Ци^Ааи

<. 'У +• +
ОРЗ**1

й. в» -• ^с !я > ^

К )0 3 3 * 4
]'.• и« " Й " *• +° ' 

с у у ^ і

*, 1. *• *• ' (Улиуих* 1' •* *, »* и* ^

В формах^) хамза писалась без подставки для устранения нали
чия трёх одинаковых букв подряд. После усечения долготы (3.1.5, а) 
хамза в соответствии с ПСГ пишется на > и в данном случае две 
одинаковые буквы сохраняются, т. к. вторая из них не является 
долготой [3 6 - 138]:

« , - *• ^   ̂ к о  : . *, »•+• '+ . *.*•+• + ч -и + 0 3* З**1 У̂З* О**1 оз* З**1 СРЗ**1 * озз**1-
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4.15.4.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)

С “тяжелым” нуном
й. Л* -• . 
ОРУ*»*
«. . 
а з 1

: 1м

1 - * *. 'Т* И* и

( - ' *. !• -

*. * {• и* ' ». '{• »• > 
ОРУ**}

У 4 ^
*. '(■ -• ’

С “легким” нуном

о?у**>
. , к '
о у у ***

- •. (• -* -

•. '{* * -

. ]• '— — ОРУ***

4.15.4.8. Усиленные формы императива
С “легким” щ/ном

-
0)^у£и .1

*. О* -• 1

С “тяжелым” нуном

( 2 ) ^ ^

*. в» -• 1

В формах^' ) происходило усечение конечной слабой согласной, 
которая была с сукуном. При присоединении нуна усиления слабая 
согласная получает фатху и восстанавливается, а хамза в соответствии с 
ПСГ пишется на например:

I . *. ' • -• - . *.'*• и
^  "Г *  J»ЬuJl — >

В формах^) после усечения долготы (3.1.5, а) хамза в соответ
ствии с ПСГ пишется на > а две одинаковые буквы сохраняются, т. к. 
хамза, огласованная даммой, следует после буквы > [36 -  138]:

4.15.4.9. Причастие действительного залога

Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 
по модели <>«Г1*.Л:

К *0 „О Л [ийун]-+[ин\-+[ин] гу : .л

4.15.4.10. Причастие страдательного залога
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
“Л у Л  [анун]->[ан]->[ан] >

4.15.4.11. Масдар
Масдар образуется по модели при этом слабая согласная

превращается в хамзу (СКПСЗ, 13), коренная хамза преобразуется в 
мадцу [36 -  135], а неогласованная слабая согласная с предыдущей 
кясрой дают долготу [а] (СКПСЗ, 6):

—у —у

4.16. ПОДОБНОПРАВИЛЬНЫЕ ПУСТЫЕ 
НЕДОСТАТОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ

4.16.1, Глагол Ца“писать букву

Глагол II породы, по составу корня (^и) подобноправильный пус
той недостаточный [106 — 928], однако подобноправильные и пустые 
глаголы во II породе имеют только правильные формы (2.1.2.1 и 
2.1.3.1). В результате, преобразования совпадают с описанием глагола 
&»■ (4.7.14).

4.16.1.1. Перфект
Действительный залог

1:мУ.
1
1-У£

1^ш
С <13 3

сЯАУ
••С ИМ

Iе *'
& 11

'
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4.16.1.2. Имперфект

Страдательный залог
1
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*
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и *' 1 И < 3
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д й

- 4л
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ОШ5
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л
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& й{

л
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-

ОУЙ
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4.16.1.3. Императив

і 4 '

&
Ч^

о л ї ЧЯ*

4.16.1.4. Сослагательное наклонение
Действительный залог Страдательный залог

У й
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4.16.1.5. Условное наклонение
Действительный залог Страдательный залог

Я
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]ЯЛ
4 у£<

*

я

4

>.ЙУ
і 1УУ
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4.16.1.6. Усиленные формы имперфекта (ДЗ)
С “легким” нуном

Я
о ё й сйн’

я

ОЛ*
-

я

я
чйУ

. 4 'Я

ОАУ — •  ' » ' Я
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4.16.1.7. Усиленные формы имперфекта (СЗ)
С  “т я ж е л ы м ” н у н о м
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4.16.1.8. Усиленные формы императива
С  “т я ж е л ы м ” н у н о м

б 4'
и а

й^УА)
Уй

б
и ^ у

б 4-
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4.16.1.9. Причастие действительного залога 
Причастие ДЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
[ийун]-*[ин]-+[ин]

>

4.16.1.10. Причастие страдательного залога 
Причастие СЗ образуется в соответствии с правилами [36 -  106] 

по модели
[айун]-+[ан\-ь[ст] ^

4.16.1.11. Масдар

Для недостаточных глаголов II породы масдар образуется по 
модели Я 1»«\ при этом в слове оказываются три буквы ^  подряд, что 
делает слово неустойчивым, однако такая ситуация не предусмотрена 
общими правилами, поскольку встречается только в одном слове, 
которое к тому же характеризуется крайне низкой частотностью 
употребления. Преобразование данного неустойчивого звукосочетания
в устойчивое происходит через замену срединной буквы !_£ на хамзу:

■* *

4_шЗ —̂  Л и Л
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Р а з д е л  5
Глагольные флексии

5.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОВА

В арабской грамматической традиции при анализе предложения 
ключевое место отводится флексиям, которые лежат в основе концеп
ции управления, обозначаемой термином цЗу - с] [35 -  231]. Это понятие 
хотя и употребляется в основном с целью синтаксического анализа 
членов предложения, тем не менее, имеет более широкий спектр значе
ний. В самом широком смысле под этим термином понимают харак
теристику арабского слова и с этой точки зрения выделяют три типа 
характеристики: морфологическую, служебную и синтаксическую [99 -  
274]. В настоящее время значение термина ьЛд—ь] сузилось, и под ним 
стали понимать исключительно синтаксическую характеристику араб
ского слова, т. е. характеристику его флексий. Однако прежде чем пе
рейти к характеристике флексий, т. е. к основам синтаксиса, необходи
мо завершить морфологический анализ глаголов, данный в предыдущих 
разделах, и наиболее подходящей основой для этого является морфо
логическая характеристика слова.

5.1.1. Морфологическая характеристика

Морфологическая характеристика ^ 1) предназначена для
склоняемых имен и спрягаемых глаголов [99 -  278]. Для частиц, а также 
других слов, которые на них похожи (например, указательные, относи
тельные, вопросительные местоимения и др.), такая характеристика не 
употребляется, т. к. они относятся к словам с неизменяемой флексией.

В морфологической характеристике необходимо дать следующую 
информацию.

1. Является характеризуемый элемент именем или глаголом.
2. Если является трехбуквенным глаголом первой породы, то ука

зать на модель.
3. Относится слово к первой или производной породе.
4. Если глагол относится к производным породам, то показать эле

менты расширения.
5. Показать значение или смысл, которые придают глаголу эле

менты расширения.
6. Если глагол относится к производным породам, то показать 

форму первой породы.
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7. Если глагол в форме имперфекта или императива, то показать 
форму перфекта, которая считается по отношению к ним исходной.

8. Если слово в форме двойственного или множественного числа, 
то показать форму ед. ч.

9. Если слово является производным, то показать, по какой 
формуле и от какого слова оно образовано.

10. Если слово является именем уменьшительным, то показать ис
ходное имя.

11. Если слово является относительным прилагательным, то пока
зать, от какого имени существительного оно образовано.

12. Если в слове произошло усечение каких-либо элементов, то 
указать на них.

13. Если имели место какие-либо превращения, то показать их.
14. Если в слове имели место слабые преобразования (1.2.1) или 

замена (1.2.3), то указать на них.
15. Если в слове произошло слияние одинаковых согласных, то 

указать на тип слияния (простое или сложное).
16. Указать на тип хамзы, если она имеется.
17. Показать словообразовательную формулу (^і
В соответствии с данным здесь порядком морфологической харак

теристики дадим в качестве примера анализ следующих слов:
1) Глагол “слушать”:

... -  глагол в перфекте, трёхбуквенный, 
1- й породы, правильный, относится к 4-му типу 

-  (4с- [36 -  17], модель 3*1.

^—ЗДЗ у*аЬв (3*3 :
() 1*1с. -иЬ . З'1-—

.’с)*і' Ч3_у

2) Глагол 315 “сказать”:

Л—5 - модель 3-*а (или сР—і), глагол в пер
фекте, трехбуквенный, 1 -й породы, пустой, сла
бое преобразование способом превращения 
одной буквы в другую (1.2.1.4), исходная форма 
— Л>—«, т. к. произошёл от її*-*, з превратилась в 
алиф, т. к. она огласована (1.3.8.1), а перед ней 
фатха(1.3.8.4).

}) 3*5 одэ®
^  ^  а** ■(№
З^Яе] м і  ( _ к -і д*-» 

ЧІ.-аІ (31^ 1(—ІІІІЬ
о У  ̂ *Зэ*Р О* 4 ^ 1

. Ш ."чіі'ііІ лЬз I* -Ла'.!^

3) Имя “связь”:

-  модель *—1с, трёхбуквенный ко
рень, от 1- й породы, усечение первой буквы 
корня компенсировалось та-марбутой в конце 
слова, корень 3-<*э.

"аіс." :чі.л
*у1і  (ІАЛ.* (З ^ !£ Я З
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4) Глагол 1уй  “он возвращается”:
» •

л у и -  Ду, имперфект, форма перфекта зк-, 
трёхбуквенный, 1- й породы, пустой, слабое 
преобразование способом переноса ( 1.2.1.1) и 
превращения огласованной буквы в неогласо- 
ванную ( 1.2. 1.2), т. к. исходная форма луи, огла
совка с буквы j  перешла на £, и глагол получил 
форму 1уи.

5) Глагол “тесниться, толкаться”:

-  модель Д Д й (или Jc.li—а1), перфект, 
трёхбуквенный, производной породы, расширен 
буквами “хамза” и “с>", которые придали глаго
лу значение возвратности, произошла замена 
(1.2.3): в исходном виде <•— буква замени
лась на .1 из-за наличия на месте первой корен
ной (звонкой) буквы у

6) Глагол 1с “вернись”:

1с. -  модель (Д императив, форма перфекта 
3—е., трехбуквенный, 1- й породы, пустой, слабое 
преобразование способом усечения (1.2.1.3), в ис
ходной форме 1*_с. ПРОИЗОШЛО усечение буКВЫ у

для устранения встречи двух неогласованных 
букв.

•’і)—**)' й-Зз11 ^34 
^  ."о!*" Ча—и  (■ ̂
Д ___ с) Чл9 .«—і

___л^1\ 11 ‘ J  ДіІЬ
Я— сіііІ іЗ

ОІ-ІІ л  №

"ДШ" ойз® . 
(_)̂ и д *  «(ідііі _})Дялі *ІЗІІ̂  іД*1І Д  Л^ул 

її 1С!Ы 4̂ 9 .ЧС_,ДЛ сілії «' ІІ\І "^Д)Г Дн*УІ
.(̂ У Д*1І с іі у і  сЬ

-"Д" 033® !ІС
-с Аа*̂оІх

4с..к\̂ .]Ь
£  (іь-в7І і]

7) Имя у З  “белые газели”:

(.1 -  модель Д -£.1, мн. ч., форма ед. ч.: 
1 у  произошла метатеза (1.2.2.4), исходная 

форма мн. ч. ЯЪ1, т. к. мн. ч. от Д* будет Ди1, 
поэтому от ‘(-йJ  мн. ч. однако вторая ко
ренная буква (хамза) перешла на место пер
вой коренной и встретилась с хамзой модели 
д Л ; поскольку неогласованный алиф оказал
ся после хамзы с фатхой, то это сочетание 
превратилось в алиф (с маддой).

£А9> ."ДісІ"
<& Дв*іЛз «—«В Чл9 ‘ У У алДа
<сМ "Д*" (У*?. ЦІ

«>Ъ1- д  '(йу 4“̂  0-&* 
Л -  »>Д цД3 - 

оу»Х «"іалі>1 J «сілії
У _*1 «_&1І Д !  1І *  >ч9 і "  Д і І І "

,ЧлуЛл ЪулД Ляи ч ',<1..
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5.1.2. Служебная характеристика

Служебная характеристика (й1 д! Д  д ))  даётся только тем словам, 
которые выполняют служебную функцию в предложении. Это в первую 
очередь относится к частицам, а также к отдельным именам и глаголам, 
которые имеют более чем одно предназначение [99 -  281]. К таким 
глаголам, например, относится глагол который может применяться 
а) как глагол полного значения, б) как глагол неполного значения и в) 
как избыточный глагол. Среди имен таким примером может быть I—•, 
которое может выражать а) вопросительное местоимение (^ДЗД ^1), б) 
уСЛОВНОе меСТОИМенИе (■!>Д  (*м«1) и др.

При служебной характеристике отмечается следующее.
1. Является характеризуемое слово именем, глаголом или частицей.
2. Является характеризуемое слово синтаксически активным (Д-Л*) 

или пассивньм (Д*-), т. е. изменяет конечные флексии других слов или 
нет.

3. Является ли характеризуемое слово синтаксически избыточным.
4. Значение.

Например:
•Уо и  и  “Как хорошо то, что сделал Зейд!”

Первое и  -  имя полной неопределенности, 
второе I—• -  масдарная частица в нейтральной 
флективной позиции, -  избыточный глагол в 
нейтральной флективной позиции.

«ЧЛЗ лу£й "ІА
V ^уЛ^ал «-9Д Ч_йЛ у
ІіЗЗ Д *  (Iі,15" ІА І  «ЧІ Д С

.1*1 Д с  V

5.1.3. Синтаксическая характеристика

5.1.3.1. Содержание синтаксической характеристики
Синтаксическая характеристика (^ з_»ц1І Д у - с)П) -  основной вид 

характеристики и дается для имён, глаголов, частиц, и даже для таких 
элементов, которые не относятся к синтаксису, как, например, буква 
алиф в слове Iз -д ! [99 -  274]. Синтаксическая характеристика -  это 
прежде всего характеристика флексий слова, осуществляемая в рамках 
общей концепции управления Д о—с], лежащей в основе арабского 
синтаксиса.

Флексия представляет собой часть слова, изменяющаяся при изме
нении управляющих факторов [60 -  34]. По этой причине синтаксиче
скую характеристику можно назвать также флективной характеристи
кой. При анализе флективной характеристики прежде всего исходят из
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того, что все арабские слова делятся на две категории: слова с 
неизменяемой флексией (3 /у- CjI—JS) и слова с изменяемой флексией 
(*— —«К) [61 -  316]. Арабское слово не может быть вне этих 
категорий или одновременно принадлежать к обоим.

Например, слово ЗЛ “лев” относится к словам с изменяемой флек
сией, т. к. при воздействии на него различных управляющих факторов 
оно изменяется по падежам с изменением конечных флексий (-Л, jJ ,  
IjJ).

Слово ojt “где” относится к словам с неизменяемой флексией, т. к. 
оно оканчивается на фатху и при воздействии на него различных управ
ляющих факторов его конечная флексия не изменится.

К  словам с неизменяемой флексией относятся:
-  все частицы [78 -  76];
-  все глагольные формы перфекта и императива;
-  глагольные формы имперфекта, которые имеют усилительный 

нун (Ф _pll j j j )  или местоимение мн. ч. жен. р .»
-  отдельные имена.
К  словам с изменяемой флексией относятся:
-  большинство имен (кроме тех, которые попали в категорию слов 

с неизменяемой флексией);
-  глагольные формы имперфекта, не имеющие усилительного 

нуна (ф jiS оу)  или местоимения мн. ч. жен. р. (•  jjj).
Чтобы правильно определить флексию слова, необходимо изме

нить имя по падежам, а глагол -  по наклонениям. Та часть слова, кото
рая при этом будет изменяться, и является флексией. Рассмотрим это на 
следующих трёх примерах.

Пример первый:

^ з  “В книге”,

CjI j S “Я прочитал книгу”.

В первом случае ф — имеет кясру, а во втором -  фатху. 
Огласовки изменились под воздействием внешних факторов (предлога в 
первом случае и глагола -  во втором). Следовательно, флексиями этого 
слова являются соответственно кясра и фатха.

Пример второй:

(jUlUall Да. “Пришли два студента”.

jajM JI СФ j  “Я увидел двух студентов”.

При изменении слова jUlUJI по падежам изменение произошло не
в огласовке, а в букве: в первом случае -  алиф, а во втором -
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Следовательно, флексиями являются в первом случае алиф, а во 
втором -  буква і̂ .

Пример третий:

чЛіЛ у а  “Студенты переводят статью”.

АІІаіі с-ьНаІІ “Студенты пытались перевести статью”.

Глагольная форма !>•».ф  во втором случае отличается от Ф. в
первом отсутствием буквы о. Следовательно, флексией в первом случае 
будет наличие буквы о (о>Л ііі_*£) а во втором -  отсутствие буквы о ( 
оэ^О. т. к. эти формы относятся к глагольной пятёрке [107-12].

Флективная характеристика представляет собой результат 
сложного процесса, состоящего из четырёх последовательных этапов: 
нахождение управляющего фактора, определение флективной позиции 
слова, определение флексии и оформление флективной характеристики.

5.1.З.2. Управляющие факторы

Все слова в предложении находятся в определенной взаимосвязи 
[44 -  132]. Любое слово в предложении выполняет возложенную на него 
функцию, которую можно разделить на две: семантическую и синтакси
ческую. Первая связана со значением слова, а вторая определяет связь 
этого слова с другими словами предложения, т. е. какие слова и как на 
него воздействуют и на какие слова и как влияет само это слово. При 
характеристике флексий важно определить синтаксическую функцию 
слова. С этой точки зрения слово может находиться под воздействием 
внешних управляющих факторов или оставаться вне такого влияния. 
Управляющий фактор может быть словесным (̂ 3̂ *1 или смысло
вым <3*1̂ ). Словесный фактор представлен конкретным словом,
которое влияет на другое слово и ставит его в определённую флек
тивную позицию. Смысловой управляющий фактор представлен, как 
правило, ролью, которую играет это слово в предложении. Выполнение 
им этой роли и определяет его флективную позицию [105 -  274]. Рас
смотрим это на следующем примере.

-£5іі51 ^ з  ЛфЛл оФ

“Это большой город на севере страны”.
Слово является подлежащим именного предложения. Управ

ляющий фактор для него является смысловым, т. е. выполнение им роли 
подлежащего. Именно этот фактор определяет его флективную пози
цию, т. е. именительный падеж, в котором находится это слово. Управ
ляющим фактором для слова является подлежащее «4», поскольку
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принято считать, что в именном предложении сказуемое находится под 
управлением подлежащего. Слово • -  согласованное определение. На
его флективную позицию влияет определяемое (Я.ц̂ .), которое и 
является для него управляющим фактором, т. к. определение всегда 
согласуется в падеже с определяемым. Слово <_]ид находится под 
управлением предлога который ставит его в родительный падеж. 
Слово является вторым членом идафы. На него влияет первый член 
идафы, который и ставит его в родительный падеж, т. е. является для 
него управляющим фактором. Управляющими факторами могут быть 
имена, глаголы и частицы, а управляемыми элементами -  только имена 
и глаголы [34 -  180].

5.1.3.3. Флективная позиция слова
Под флективной позицией понимается состояние, в котором ока

зывается слово под воздействием управляющих факторов и показателем 
которого является его флексия. Для имени флективная позиция выража
ется падежом (именительным, винительным, родительным), а для глаго
ла -  наклонением (изъявительным, сослагательным, условным). Флек
тивная позиция может быть значимой или нейтральной.

Слово будет находиться в нейтральной флективной позиции, если 
на него не воздействуют никакие управляющие факторы. Таким словом 
в приведённом выше примере является предлог который сам являет
ся управляющим фактором, но в предложении нет слов, которые управ
ляли бы этим предлогом. В арабской грамматической традиции о таких 
словах принято говорить ^^1  1>  (1*1) ^  3 “  V.

Если слово находится в значимой флективной позиции, то таких 
позиций может быть четыре: £а_>11, уи-алЧ, [103 -  19].

Позиция соответствует именительному падежу для имени 
[20 -  27] или изъявительному наклонению для глагола. Они объединены 
тем, что основной флексией в обоих случаях является дамма. О таком 
слове при оформлении флективной характеристики говорят:

^ 3 * -  в именительном падеже с даммой (для глагола: в 
изъявительном наклонении с даммой).

Позиция соответствует винительному падежу для имени 
или сослагательному наклонению для глагола. Они объединены тем, что 
основной флексией в обоих случаях является фатха. О таком слове при 
оформлении флективной характеристики говорят:

чкЗ»1Ь -  в винительном падеже с фатхой (для глагола: в
сослагательном наклонении с фатхой).
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Позиция »Л может быть только у имени и соответствует роди
тельному падежу, основным показателем которого является кясра. О 
таком имени говорят:

»'^Л1Ь в родительном падеже с кясрой.
Позиция ^ м о ж е т  быть только у глагола и соответствует 

условному наклонению, основным показателем которого является 
сукун. О такой глагольной форме говорят:

в условном наклонении с сукуном.

5.1.З.4. Типы флексий
Все флексии, которые получает слово, делятся на три типа: огла

совки, буквы и усечение.
К огласовкам относятся дамма, фатха и кясра.
Буквами, которые могут выступать в качестве флексий, являются 

алиф, о,
Усечение в качестве флексии происходит тремя способами: усе

чение огласовки (Я£̂ рЛ -̂*4э>), при этом конечной флексией становится 
сукун; усечение последней буквы (д*>П *-»!».) и усечение буквы о ( 
оэ^)-

Для каждой из четырёх флективных позиций имеется определён
ный набор флексий, среди которых выделяются основная и дополни
тельные [89 -  25].

Для позиции £131 основной конечной флексией является дамма,
которая реализуется как в именах, так и в глаголах, например:

*•
“тетрадь”, I. “он пишет”.

В качестве дополнительных флексий выступают:
-  буква J в форме правильного множественного числа мужского 

рода именительного падежа, например:

“преподаватели”;

-  буква алиф в форме двойственного числа именительного падежа 
[75 -  24], например:

“две комнаты”;

-  буква и в “глагольной пятерке”, например:
•  -

“они оба пишут”, у й уы  “ты (жен. р.) читаешь”.
К “глагольной пятерке” (<**̂ 11 с)и&1) относятся те формы импер

фекта, в составе которых имеются неогласованные слитные местоиме
ния именительного падежа олТУ! <_кЛ, Зз  или ЯД>и-Л »Ь [109 -  31].
Эти местоимения образуют долготы, после которых следует флексия о-
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*• * >• - и
На ̂ примере глагола ^  такими формами являются

UJ&*
Для позиции основной конечной флексией является фатха, 

которая реализуется как в именах, так и в глаголах, например:

Ijsl Jji j j j f  “Я хочу читать книгу”.

Глагол ijii находится под управлением частицы J ,  которая поста
вила его в сослагательное наклонение. Имя является прямым до
полнением, т. е. находится под управлением глагола 1 jil, который поста
вил его в винительный падеж. Конечной флексией, как в имени, так и в 
глаголе является фатха.

Дополнительными флексиями в этой позиции могут быть:
-  алиф в “именной пятерке” (к “именной пятерке”, обозначаемой 

термином <***iJI *UwVl, относятся имена t J  “отец”, ^1 “брат”, ^  “тесть, 
свекор”, у  “рот”, j i  “имеющий, обладающий”), например:

i l J  j  “Я увидел его отца”;
-  буква ^  в косвенных падежах имён двойственного числа и пра

вильного множественного числа мужского рода, например:

о Д О ' “Я взял две книги”,

cj j “‘Vij «11 Cui j  “Я увидел инженеров”;

-  кясра в формах правильного множественного числа женского 
рода, например:

iliVLiu till_)$“Я прочитал статьи”;

-  усечение буквы а  в “глагольной пятёрке”, например:

OVUaII й'м> I J  L D U J J j Ia

“ С т у д е н т ы  п ы т а л и с ь  п е р е в е с т и  э т и  с т а т ь и ” .

В глагольной форме “они переводят” под управлением
частицы J  произошло усечение о:

J -Ч — ► I j j j .

Для позиции j*Jl, которая относится только к именам, основной 
флексией является кясра. Управляющим фактором для таких имён явля
ются предлоги [93 -  102] или первый член идафы, например:

AjjAttll “В городе”.

Имя находится под управлением предлога ^  который поставил 
его в родительный падеж. Конечной флексией в данном случае является 
кясра.
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Дополнительными флексиями в этой позиции могут быть:
-  буква в косвенных падежах форм двойственного числа и пра

вильного множественного числа мужского рода, а также в “именной пя
тёрке”, например:

^ £ 4 ^ 1  ^ “в двух тетрадях”, Л  ^с. “об инженерах”,

(^с. “о его отце”;

-  фатха в именах ограниченного склонения неопределенного со
стояния, которые в арабской грамматике обозначаются термином £ II

(>, например:

у !  ^  “на зеленых улицах”.

Для позиции ,̂>.й, которая относится только к глаголу, основной 
флексией является усечение огласовки, т. е. сукун, например:

“Он не слышал”.

Глагол находится под управлением частицы (Л, которая поставила 
его в условное наклонение.

Дополнительными флексиями в этой позиции могут быть:
-  усечение последней буквы, что имеет место в недостаточных по 

корню глаголах, например:

£  лй “Он не приглашал”

( М I ' • *•**•• > * '  • »\
—*■ ^  —► £ Л!

-  усечение буквы о в “глагольной пятерке”, например:

"Л “Они не писали”.

Если слово имеет основную флексию, то при описании характе
ристики она не требует дополнительных пояснений, но если в слове 
оказывается дополнительная флексия, то необходимо указать на причи
ну её появления.

5.1.3.5. Порядок оформления характеристики флексий
При описании флексий в арабской грамматической традиции су

ществует определённый порядок их оформления.
Если характеризуемое слово является глаголом, то при характе

ристике его флексий упоминается следующее:
1. Находится ли он в перфекте, имперфекте или императиве.
2. Если он относится к словам с неизменяемой флексией, то:
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-  находится он в нейтральной или значимой флективной позиции, 
а если он в значимой флективной позиции, то какова эта позиция (изъя
вительное, сослагательное или условное наклонешие);

-  каков характер флексии: явный, виртуальный (5.2.1) или пози
ционный (5.2.2);

-  какова эта флексия: фатха, дамма, сукун, усечение слабой бук
вы, усечение или сохранение нуна.

3. Если он относится к словам с изменяемой флексией, то:
-  находится ли он в изъявительном, сослагательном или условном 

наклонении,
-  каков характер флексий и каковы эти флексии.
4. Если характеризуемое слово является глаголом неполного зна

чения или в страдательном залоге, то это обязательно отмечается, а если 
глагол в действительном залоге или полного значения, то это обычно не 
упоминается.

Примеры:

в J  “Мальчик бросил мяч”.

J  -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на виртуальную фатху на алифе, появ
лению которой препятствует неспособность али- 
фа нести огласовку.

(_1»І
^----1с- £сЗІІІ
в дд--- (3= О*

чЛаа J  ±1 ̂  <■ аі̂ і “Зейд пишет письмо”.

>.1 ''5.1-  глагол в имперфекте, в изъявительном 
наклонении из-за отсутствия управляющих факто
ров, ставящих его в сослагательное или условное 
наклонение, показатель изъявительного наклонения 
-  явная дамма на последней букве.

О—° £_>*>*
• г_}1--- =Л_, <_1___аЫ|

—ж4_̂)

Если характеризуемое слово является именем, то для него необ
ходимо указать следующие данные:

1. Если имя является явным (д*1—ь ?—ы1), то об этом обычно не
упоминается, но если оно является скрытым (_у ,—^), т. е. является
личным, указательным, вопросительным, относительным или условным 
местоимением, то об этом желательно упомянуть.

2. Синтаксическая функция имени в предложении (т. е. каким чле
ном предложения оно является).

3. Если имя занимает свое основное место в предложении, то об 
этом обычно не упоминают, но если оно находится в препозиции или
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постпозиции по отношению к своему основному положению, то это 
необходимо отметить.

4. Если флексия является основной для имени в данной функции, 
то причина появления этой флексии не упоминается, но если флексия не 
основная, то необходимо упомянуть причину появления этой флексии.

5. Если флексия виртуальная, то это обязательно упоминается, 
при этом указывается на причину, которая не даёт возможности для 
появления явной флексии. Если флексия явная, то сама флексия упоми
нается, однако тот факт, что она явная, может не упоминаться или упо
минается при необходимости.

В связи с тем, что все имена находятся под воздействием каких- 
либо управляющих факторов (словесных или смысловых), то они всегда 
будут находиться в значимой флективной позиции, например:

<41^1 'к.Ла “Пришёл твой брат”.

И —* -  сказуемое (именного предложения) в 
препозиции в именительном падеже, показатель 
падежа -  явная дамма;

-  подлежащее (именного предложения) 
в постпозиции в именительном падеже, показатель 
именительного падежа т. к. слово относится к 
“именной пятёрке”, -  личное слитное местоиме
ние с неизменяемой флексией на фатху в позиции 
родительного падежа второго члена идафы.

--

Если характеризуемое слово является частицей, то о ней сообща
ется следующее:

1. Употребляется ли она в своем основном качестве или является 
избыточной.

2. Является ли она активной или пассивной, т. е. влияет на флек
сии других слов или нет.

3. Если частица является активной, то каков характер ее воз
действия, т. е. в какой падеж она ставит имя или в какое наклонение -  
глагол.

4. Частицы относятся к словам с неизменяемой флексией и в пред
ложении не могут находиться под управлением каких-либо управляю
щих факторов, а следовательно, всегда отмечается, что они находятся в 
нейтральной флективной позиции ((_>!дс.у1 1>  ^  V).

Например:

За j  “Зейд не учёный”.
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*1—41 -  избыточный предлог с неизме
няемой флексией на кясру в нейтральной 
флективной позиции.

:«Ы1
О ------ -* ■О сі»— V ^с.

5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФЛЕКСИЙ

По своему характеру флексии делятся на явные, виртуальные и 
позиционные.

К  явным флексиям относятся те, которые имеют какое-либо 
обозначение на письме в виде огласовок или букв. Во всех приведённых 
выше примерах флексии считаются явными, т. к. их можно увидеть, и 
даже в тех случаях, когда флексией является усечение последней слабой 
буквы или усечение буквы о, флексии считаются явными, т. к. зная вид 
полной глагольной формы, всегда можно увидеть, что в ней отсутствует 
конечная буква.

Явная флексия может быть только в словах с изменяемой флек
сией, не имеющих слабых букв на месте третьей коренной.

5.2.1. Виртуальные флексии

Виртуальные флексии [45 -  160] на письме не обозначаются и не 
произносятся, они продиктованы определенной моделью слова, характе
ром последней буквы слова, а также преобразованиями, которые в этом 
слове произошли и в результате которых пропала основная флексия 
слова. Рассмотрим это на следующем примере.

( _ £ “Течет река”.

В глаголе ( ф в результате преобразования слабого звукосоче
тания исчезла видимая конечная флексия дамма (СКПСЗ, 17):

^  ... [ ^ № 1 . . » ^

Таким образом, слово в соответствии с его формой и условиями 
употребления должно иметь конечную флексию дамму, которая в дан
ном случае является показателем изъявительного наклонения глагола, 
но в результате преобразований слабых звукосочетаний она пропала. 
Тем не менее, при характеристике этого слова принято считать, что его 
конечной флексией по-прежнему является дамма, однако теперь она 
виртуальная (• > 1»-

Виртуальные флексии возникают и в некоторых других случаях.
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Основными причинами их появления являются:
-  неспособность последней буквы нести конечную флексию;
-  наличие буквы, которая требует определенной огласовки;
-  наличие “избыточного” предлога, диктующего свою флексию.

5.2.1.1. Неспособность последней буквы нести конечную 
флексию.

Если слово оканчивается на слабую букву, то в некоторых случа
ях огласовка оказывается для нее “тяжёлой” или же эта буква не может 
вообще иметь огласовок [69 -  11]. При характеристике конечных флек
сий в арабской грамматической традиции принято использовать поня
тие виртуальных флексий, однако те же самые преобразования можно 
объяснить и через правила преобразования слабых звукосочетаний (3.1 
-  3.3). Таким образом, появляется возможность сравнить два разных 
подхода к описанию флексий. Из-за неспособности последней буквы 
слова нести огласовки виртуальные флексии появляются в укороченных 
и недостаточных именах, а также в недостаточных глаголах.

Укороченным именем ^1) называется имя с изменяемой
флексией, которое оканчивается на алиф. В данном случае под алифом 
подразумевается общее понятие, которое на письме может обозначаться 
буквой алиф или буквой <̂ . Алиф, как известно, вообще не может иметь 
огласовки. Поэтому любая огласовка на алифе (дамма, фатха или кясра) 
будет виртуальной. Принято считать, что укороченное имя имеет конеч
ную флексию в виде “виртуальной огласовки, появлению которой 
препятствует неспособность алифа нести явную огласовку”, что в араб
ской грамматкрсе обозначается ф р а з о й 1а ^  £1* » л£̂ р..

Слово “быть трудным, затруднительным, невозможным”, ис
пользуемое для объяснения, в данном случае предполагает невозмож
ность, а в данном контексте -  неспособность алифа нести огласовки.

Рассмотрим характеристику флексий укороченного имени в раз
личных падежах.

В именительном падеже:

Д л  “Пришел юноша”.

Укороченное имя существительное ціі сформировалось в резуль
тате следующих преобразований (СКПСЗ, 15):

Д а  ___ [айу]н-+[а]н-+[ан]-+[ан] ^

На последнем этапе преобразований превращение долготы [а] в 
краткий звук обусловлено тем, что наличие после него согласного звука, 
не имеющего после себя гласного, фонетически равнозначно наличию
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двух неогласованных букв. Такая ситуация устраняется всегда усече
нием буквы, обозначающей долготу (3.1.5, а). Для оформления [ан] 
требуется алиф. В соответствии с правилом обозначения алифа в конце 
слова (2.2.3.1) он пишется буквой В арабской грамматической 
традиции в таких случаях даётся следующая характеристика.

—'■& -  подлежащее глагольного предложения в 
именительном падеже с виртуальной даммой, появле
нию которой препятствует неспособность алифа 
нести огласовки.

В винительном падеже:
'• ’ л .

Cj j I У  я  увидел юношу”.

В данном случае имя является прямым дополнением и при его 
постановке в винительный падеж в соответствии с правилами в нем 
происходят следующие преобразования (СКПСЗ, 15):

^  _► ф  [дйа]н->[а]н->[ан]-»[дн] ^

В арабской грамматической традиции дается следующее описание 
характеристики:

-  прямое дополнение в винительном па
деже с виртуальной фатхой, появлению которой 
препятствует неспособность алифа нести 
огласовки.

*—)

• II U  jj* J a  С у »  £ ± »

В родительном падеже:
я
L J ‘j j a  “Я прошел мимо юноши”.

В данном предложении имя находится после предлога и должно 
быть в родительном падеже. При постановке имени в родительный па
деж в нём происходят следующие преобразования (СКПСЗ, 15):

Д  Д  [дйи]и—>[д]и->[ди]->[ди] ^ Д

В арабской грамматической традиции:

(з—За -  имя в родительном падеже под воз
действием предлога-----*, показатель падежа -  в ир
туальная кясра, появлению которой препятствует 
неспособность алифа нести огласовки.

» j y  А  л ^ С - j  » Ы Ь

_й лДо оуЖл oyjuS
. ІД j

Таким образом, в укороченном имени типа ^  при его изменении 
по падежам образуются разные слабые звукосочетания ([айу], [айа],
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[айи]), которые в соответствии с правилами преобразования слабых 
звукосочетаний всегда дают окончание [ан]. Огласовка, которая являет
ся конечной флексией, считается в таком слове виртуальной; она 
изменяется в зависимости от падежа, подобно тому, как это происходит 
в правильных именах, но это не отражается на конечном результате.

Среди укороченных имен следует отдельно остановиться на бес- 
танвинных словах, которые относятся к именам ограниченного склоне
ния (сд^»11 Су» Такие имена в неопределенном состоянии име
ют дамму в именительном падеже и фатху -  в винительном и роди
тельном (имена типа “тетради”, “Омар”, ’у-ал “Египет”). 
Рассмотрим характер преобразований, происходящих в таких словах, на 
примере имени собственного ^ у »  “Муса” :

В именительном падеже:

и-^у*  “Пришел Муса”.

При образовании данного имени в именительном падеже в нем 
происходят следующие преобразования (СКПСЗ, 15):

[айу]-+[а]■Г '  %

В арабской грамматической традиции:

и»»у» -  подлежащее (глагольного предложе
ния) в именительном падеже с виртуальной дам
мой, появлению которой препятствует неспособ
ность алифа нести огласовки.

J — с. Is : ^ у »  
oySLa ^
• j j^ l l  U Су»

В винительном падеже:

^ у л  с Л  J “Я увидел Мусу”.

В соответствии с правилами превращения слабых звукосочетаний 
в слове происходят следующие преобразования (СКПСЗ, 15):

[айа]-У[а]
^ у »  — У ^ у »

В арабской грамматической традиции:

^ у л  -  прямое дополнение в винительном 
падеже с виртуальной фатхой, появлению кото
рой препятствует неспособность алифа нести 
огласовки.

. U Су»

В родительном падеже:
Я

ц-ими Cj j j a  “Я прошел мимо Мусы”.
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В соответствии с правилами преобразования слабых звукосочета
ний в слове происходят следующие преобразования (СКПСЗ, 15):

* - '  . - - '  [айа]->[а] . - •1---- -—=—  >

В арабской грамматической традиции:

^ у >  -  имя в родительном падеже с виртуаль
ной фатхой, появлению которой препятствует неспо
собность алифа нести огласовки.

£ук ь̂ ЛЛа Л У~1І1

. и  J J 4Ji

Таким образом, в именах ограниченного склонения, оканчиваю
щихся на слабую букву, могут быть только виртуальные дамма и фатха.

Недостаточным именем (о-»_£>-« в соответствии с арабской
грамматической традицией называется имя с изменяемой флексией, ко
торое оканчивается на неусиленную (без ташдида) букву перед кото
рой кясра. В таком имени виртуальный харакгер будут иметь только 
дамма и кясра. Виртуальный характер кясры объясняется тем, что перед 
буквой обозначающей долготу, всегда будет кясра, которую принято 
считать частью долготы [и], обозначаемой буквой а огласовывание 
буквы её частью, по мнению арабских грамматистов, является невоз
можным. Виртуальный характер даммы объясняется тем, что она счита
ется тяжелой огласовкой, и процесс перехода с кясры на дамму всегда в 
арабском языке вызывает фонетические трудности. В обоих случаях 
принято считать, что слабая буква не в состоянии выдерживать тяжелую 
огласовку дамму или кясру, и именно из-за её тяжести (с5211) эти огла
совки исчезают, т. е. переходят в категорию виртуальных. Фатха, по 
традиции, самая легкая из всех огласовок, и поэтому она в этих словах 
сохраняется.

Такое объяснение характера преобразований, происходящих в 
недостаточных именах, используется в арабской грамматической тради
ции. и  оовшдает с  регультзкти иры&ртаавдию!., пултготдавдга. ъ соот
ветствии с правилами преобразования слабых звукосочетаний. Рассмот
рим это на следующих примерах.

В  и м е н и те л ь н о м  п ад еж е:

“Пришел судья”.

При образовании данного слова по формуле причастия ДЗ в нём 
произошли следующие преобразования (СКПСЗ, 17):

^ Ш !  [«ДУМ«] >

В арабской грамматической традиции принято давать следующее 
описание:
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-  подлежащее (глагольного предложе
ния) в именительном падеже с виртуальной дам- 
мой, появлению которой препятствует тяжесть 
огласовки.

В  в и н и те л ьн ом  п ад еж е :

J  “Я увидел судью”.

При постановке имени в винительный падеж дамма заменяется на 
фатху, после чего в соответствии с правилами преобразования слабых 
звукосочетаний образуется слабое, но устойчивое звукосочетание, в 
котором слабой согласной, огласованной фатхой, предшествует одно
родная огласовка (СКПСЗ, 11):

—  ^Ы яВ .

Таким образом, флексия фатха оказывается явной, а характе
ристика не отличается от той, которая дается для правильных имен:

І ^ Л а

СІІйІІ ІА у»

-  дополнение в винитель
ном падеже с явной фатхой.

В  р о д и те л ь н о м  п ад еж е:
*

“Я ПрОШЄЛ МИМО Судьи”.

При постановке имени в родительный падеж образуется однород
ное слабое звукосочетание, которое даёт соответствующую долготу 
(СКПСЗ, 1):

- *  ^ Ш 1 ___ [и«и]->[й] )  ^ Ш 1.

В арабской грамматической традиции:

-  в родительном падеже с виртуаль
ной кясрой, появлению которой препятствует 
тяжесть огласовки. . СІЙ! ІД у »  І у л л

Если недостаточное имя в неопределенном состоянии, то в ре
зультате преобразования слабых звукосочетаний наличие танвинного 
окончание в конце слова приводит к “стягиванию” долготы в имени
тельном и родительном падежах и сохранению устойчивого звукосоче
тания в винительном падеже. Во всех случаях происходящие преобра
зования подчиняются единым правилам преобразования слабых 
звукосочетаний.

В арабской грамматической традиции принято считать, что в 
именительном и родительном падежах буква ^  усекается, и на её месте
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появляется компенсационный танвин Рассмотрим харак
тер этих преобразований на тех же примерах, но уже в неопределённом 
состоянии.

В именительном падеже в результате преобразования слабых зву
косочетаний появляется долгота [й] (СКПСЗ, 17), которая пропадает 
перед танвином (3.1.5,а):

(_ра15 «11 “Пришел судья”.
^ [ийу]н->[й]н-+[йн]-*[ин]

*
На последнем этапе преобразований превращение долготы [н] в 

краткий звук обусловлено тем, что наличие после него согласного звука, 
не имеющего после себя гласного, фонетически равнозначно наличию 
двух неогласованных букв. Такая ситуация устраняется всегда усечени
ем буквы, обозначающей долготу (3.1.5, а). Таким образом, сформиро
валось танвинное окончание [ин].

В арабской грамматической традиции:

-  подлежащее глагольного предложения 
в именительном падеже с виртуальной даммой на 
усечённой букве появлению которой препят
ствует тяжесть огласовки.

<_3с-1л
и___ 1С. \ у л л  А  л . Л і

ІА ^ — л

• СІМ

В винительном падеже изначально образуется устойчивое слабое 
звукосочетание, т. к. слабая согласная огласована фатхой, а ей пред
шествует однородная огласовка (СКПСЗ, 11):

11-15 “Я увидел судью”.

В арабской грамматической традиции:

и—15 -  прямое дополнение в ви
нительном падеже с явной фатхой.

а̂ АІЗа А А л  ^ :1 д * -э 1 5

В родительном падеже образуется однородное слабое звукосоче
тание, дающее соответствующую долготу (СКПСЗ, 1), которая пропада
ет перед танвином (3.1.5, а):

»
“Я прошел мимо судьи”.

*
^ .•„ц  [имцЗн->[ц]н->[йн]-»[ин] ^

В арабской грамматической традиции:

—5 -  в родительном падеже с вир
туальной кясрой на усечённой появлению 
которой препятствует тяжесть огласовки.

: (_>—15
А З а З а
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Недостаточный глагол имеет виртуальные флексии в перфекте и 
в имперфекте. Их описание даётся в отдельном подразделе (5.3).

5.2.1.2. Наличие буквы, требующей определённой огласовки 
Конечная флексия становится виртуальной и в том случае, когда к 

слову присоединяется слитное местоимение I лица единственного чис
ла. Особенностью этого местоимения является то, что оно относится к 
неогласованным и в соответствии с правилами присоединения таких 
местоимений требует наличия перед собой однородной огласовки, т. е. 
кясры, которая в данном случае называется кясрой соответствия ( а

Последняя буква имени, как известно, несет флексию, в каче
стве которой может быть дамма, фатха или кясра. Поскольку одна буква 
не может иметь две огласовки, то кясра соответствия сохраняется, а 
огласовки-флексии становятся виртуальными. Принято считать, что их 
место занято огласовкой соответствия, что в арабской грамматической 
традиции описывается фразой 4аш1Ла11 ч£ с1и1*11. Полное описа
ние флективной характеристики во всех падежах в соответствии с араб
ской грамматической традицией даётся на следующих примерах.

В именительном падеже:

е. 11. “Пришел мой друг”.

-  подлежащее (глагольного предло
жения) в именительном падеже с виртуальной 
даммой перед появлению которой препят
ствует занятость места огласовкой соответствия.

еЬИ І4 1̂с. іуЖа Ал.*!]
(З". Л' {ух

А . .1 і . ’1

В винительном падеже:

^ 1 — СІІJ  “Я увидел своего друга”.

(уы—— -  прямое дополнение в винитель
ном падеже с виртуальной фатхой перед &  
появлению которой препятствует занятость 
места огласовкой соответствия.

*----- і сЬ***
1 а ЬJЗJLA 1_> у^ХА
1------а О* аЬЯ

сЛіІІІ

В родительном падеже:
*

“Я прошел мимо моего друга”.

-  имя в родительном падеже под 
управлением предлога —* показателем падежа 
является виртуальная кясра перед появле
нию которой препятствует занятость места 
огласовкой соответствия.

ІА £±а рУ1 4̂  1л
.4 .кяііаД дії
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Среди арабских грамматистов нет единого мнения о том, какая 
кясра сохранилась на письме -  показатель родительного падежа (конеч
ная флексия) или огласовка соответствия. Чаще всего упоминается, что 
это -  огласовка соответствия, т. е. падежная флексия является виртуаль
ной. Такая точка зрения продиктована стремлением сохранить единый 
подход к оценке конечных флексий во всех падежах.

В именах двойственного числа при присоединении к ним место
имения —«Д рЬ происходят преобразования слабых звукосочетаний в
полном соответствии с ОППСЗ, а в арабской грамматической традиции 
флексии становятся явными.

В именительном падеже в конце слова происходит встреча двух 
неогласованных букв -  алифа и В такой ситуации местоимение е'<—д

принято огласовывать фатхой. Полученное слабое звукосочетание 
будет устойчивым, т. к. слабая согласная оказалась между двумя разно
количественными [а] (СКПСЗ, 10), например:

«-Ц». “Пришли два моих друга”.

—► ^ \ \ пУл — у

В арабской грамматической традиции:

1/ 1* -  подлежащее (глагольного предло
жения) в изъявительном наклонении с алифом, т. к. 
имя в двойственном числе, ^  -  слитное местоиме
ние с неизменяемой флексией на фатху в позиции 
родительного падежа второго члена идафы.

В винительном падеже при присоединении местоимения имя 
также оканчивается на неогласованную букву, что требует огласовать 
присоединяемое местоимение фатхой. В результате образуется сочета
ние, которое можно рассматривать в соответствии с ОППСЗ как встречу 
двух слабых букв (СКПСЗ, 2) или как простое слияние одинаковых 
согласных [36 -  290]. В обоих случаях результат один, например:

® V" - ,1.
С1и1 J  “Я видел двух МОИХ Друзей”.

^
В арабской грамматической традиции:

-  прямое дополнение в винительном 
падеже, показатель падежа буква </, слившаяся с 
местоимением «Ь.

-1 »»к
1 АлЬ ,'̂ аИ рЫЬ

Г .Ц

^ил А . .П  «У'э
О*

• Чл1! икш
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В родительном падеже происходят такие же преобразования, как 
и в винительном, и лишь в арабской грамматической традиции в форму
лировке характеристики отличается название падежа, например:

 ̂ * Л
прошел мимо моих (двух) друзей”.

Ц> + о&Дч» —у '^  +

В арабской грамматической традиции:

-  имя в родительном падеже, показа
тель падежа буква <̂ , слившаяся с местоимением 
г *Ц.

При присоединении местоимения к имени в правильном
множественном числе мужского рода флексии также будут явными, од
нако происходящие при этом изменения могут объясняться как с точки 
зрения ОППСЗ, так и с точки зрения ОПСОС.

В именительном падеже происходит встреча двух слабых букв 
(СКПСЗ, 3), а на последнем этапе преобразований дамма предпоследней 
буквы заменяется кясрой для достижения однородности (3.2.2, б):

9

«.Цк “Пришли мои преподаватели”.

В арабской грамматической традиции:

-  подлежащее (глагольного предложе
ния) в именительном падеже, показатель падежа э, 
которая превратилась в ^  с последующим слияни
ем с местоимением сКи* »Ь. Исходный вид у;

£А>- <>и
^  сЬ _>1ь

х 1 ье С .о 1

В винительном падеже также происходит встреча двух слабых 
букв (СКПСЗ, 2), причём это сочетание можно также рассматривать с 
точки зрения ОПСОС, т. к. фактически здесь происходит простое 
слияние одинаковых согласных [36 -  290], например:

1-у! J  “Я увидел моих преподавателей”.

^  ( у й я л  — У  — У  ^ 4 * - « .

В арабской грамматической традиции:

у—Л«,. -  прямое дополнение в винительном 
падеже, показатель падежа буква <̂ , слившаяся с 
местоимением (Л£1Л1 еЬ.

А Л&- .__1 д ’;.

.|кК*ц|| *Ь ^
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В родительном падеже суть преобразований практически не
изменится, например:

*

( Л ) “Я прошел мимо моих преподавателей”.

+ си/^зи‘ —+ ^  +  (^*1*-* —>
В арабской грамматической традиции:

«и. -  имя в родительном падеже, показа
тель падежа слившаяся с местоимением ^
К̂ГьаВ.

-К-Щ p\j J

При присоединении местоимения (-Л51«11 »Ь к укороченному имени 
флексия виртуальна во всех падежах, при этом следует помнить, что 
образование таких имён аналогично образованию причастий СЗ от 
недостаточных глаголов (4.3.6.10). Рассмотрим это на рримере слова 

“ворота (спорт.)”, которое образовалось по модели от корня 
^ J  в результате следующих преобразований (СКПСЗ, 15):

* -  Гаагу]«—> [ а ] н - > [ а н ] - » [ а н ]  .

В именительном падеже присоединяемое местоимение получает 
фатху, а сочетание будет устойчивым на основании того, что слабая 
согласная оказалась между двумя разноколичественными [а] (СКПСЗ, 
10), например:

|ДА “Это мои ворота”.

Ç? + —► I/ + LT«J*
В арабской грамматической традиции:

у;1—«у  -  сказуемое (именного предложения) в 
именительном падеже с виртуальной даммой, по
явлению которой препятствует неспособность али- 
фа нести огласовку.

t  -И*
(ja £1A <xu-«aJ

5  винительном падеже внешний вид имени с местоимением 
сохраняется, однако текст характеристики в арабской грамматической 
традиции отличается.

Например:

Cul j  “Я увидел свои ворота”.

[ааа ] ^ [ а ] « - ^ [ а _я]~1[а«^ >(с к п с з ,  15)
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-  в арабской грамматической традиции:

I^Lу  -  прямое дополнение в винительном 
падеже с виртуальной фатхой, появлению кото
рой препятствует неспособность алифа нести 
огласовку.

В родительном падеже:
*
tilJJA  “Я прошел мимо своих ворот”.

Aj  J  j* i*  jA
I Л Л J  М д  А -V Л О I L ̂ 1 j  ■ y-и Д

. jiiûll U jy ïà  у

[ а и и ] н ^ [ а ] н ^ [ а н ) ^ [ а н ]  > [5) ^

J-0.

В арабской грамматической традиции:

1̂ 1«̂  -  имя в родительном падеже под управ
лением предлога — показатель падежа виртуаль
ная кясра, появлению которой препятствует неспо
собность алифа нести огласовку.

a j . X a j i  aLâ lc. j  сЫЬ 
U JJ |ii O 1

• >üll

При присоединении местоимения —«II (■ '— 1 к недостаточному
имени флексии будут также виртуальными.

В именительном падеже преобразование слабых звукосочетаний 
приводит к удвоению Объяснить полученный результат можно как 
через ОППСЗ, в соответствии с которыми происходит встреча двух сла
бых букв (СКПСЗ, 2), так и через ОПСОС, в соответствии с которыми 
происходит простое слияние (36 -  290], например:

*1>. “Пришел мой адвокат”.

у£ + —► у£ + л —►

В арабской грамматической традиции:

-  подлежащее в именительном падеже 
с виртуальной даммой на букве слившейся с 
местоимением ,Л51а11 «и.

£ j y  J&U
ç. Ы1 і j it. « . ■ г- .

.К'. .И t и J  «_лс.Аа11

В винительном падеже:

^ 1^0 (Ли! J  “Я увидел своего адвоката”.

При присоединении местоимения в слове происходит усечение 
танвина, после чего остаётся фатха, которая заменяется на кясру в ка
честве огласовки соответствия. Образовавшееся однородное слабое
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звукосочетание даёт соответствующую долготу [й] (СКПСЗ, 1). 
Поскольку слово оканчивается на долготу (неогласованную букву), то 
местоимение приобретает фатху. В результате происходит встреча двух 
слабых букв, которая превращается в <̂ , усиленную ташдидом (СКПСЗ, 
2). Происходящее преобразование можно объяснить и через ОПСОС, в 
соответствии с которыми происходит простое слияние [36 -  290]:

^  —► (^+

В арабской грамматической традиции:

у ''------ =•* -  прямое дополнение в
винительном падеже с фатхой на букве 
слившейся с местоимением |Л’̂ !1 *1*

с Ь  у  *Саё.1й11 Є.ІЛІ ^  ' г . а  ^ '.а Ч  '

<гВьЛ

В родительном падеже после усечения танвина образуется одно
родное слабое звукосочетание, которое превращается в соответствую
щую долготу [й] (СКПСЗ, 1). Поскольку слово оканчивается на долготу 
(неогласованную букву), то местоимение приобретает фатху. В резуль
тате происходит встреча двух слабых букв, которая превращается в 
усиленную ташдидом (СКПСЗ, 2). Происходящее преобразование мож
но объяснить и через ОПСОС, в соответствии с которыми происходит 
простое слияние [36 -  290]:

“Я прошел мимо своего адвоката”.

- к  л  — ►  ц р Л л л ,

В арабской грамматической традиции:

цу-»'—*-» -  имя в родительном падеже под 
управлением предлога —$, показатель падежа вир
туальная кясра на букве слившейся с место
имением

»̂ >2к ЛлІЯсд еЬ1Ь 
«Ы1 Іу&л о д*аі£

у  < л С . Л д ] 1

Таким образом, в арабской грамматической традиции в словах, 
образованных от недостаточных корней, виртуальные флексии 
появляются:

-  во всех падежах укороченных имен;
-  в именительном и родительном падежах недостаточных имён, 

причём в неопределённом состоянии эти виртуальные флексии находят
ся на усечённой букве;

-  в исходной форме перфекта;
-  в формах перфекта III лица ед. ч. жен. р. и III лица мн. ч. муж. р. 

на усечённой букве;
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-  в изъявительном наклонении имперфекта при типовых гласных 
“и” и “у” в тех формах, в которых содержится скрытое местоимение 
именительного падежа;

-  в изъявительном и сослагательном наклонениях имперфекта при 
типовой гласной “а” в тех формах, в которых содержится скрытое мес
тоимение именительного падежа.

5.2.1.3. Наличие “ избыточного” предлога
Понятие “избыточного” предлога широко используется в араб

ской грамматической традиции. К таким предлогам относятся те, упот
ребление которых в предложении не соответствует их основному пред
назначению, тем не менее эти предлоги, так же как и другие, ставят имя 
в родительный падеж, хотя по своей роли в предложении это имя 
должно быть в другом падеже. Таким образом, на конечную огласовку 
имени оказывают влияние, с одно стороны, синтаксическая функция 
слова в предложении, а с другой -  “избыточный” предлог, роль кото
рого в данном случае можно объяснить как усиление логического уда
рения на то имя, с которым этот предлог употребляется. В результате 
двойного воздействия на такое имя оно получает огласовку, соответ
ствующую родительному падежу, а флексия, которая должна быть в 
этом имени по условиям его роли в предложении, будет виртуальной. 
Арабские грамматисты объясняют это тем, что проявлению виртуаль
ной флексии мешает огласовка, продиктованная “избыточным” предло
гом, в качестве которых чаще всего употребляются у  и —* реже 
встречается предлог —1 и ещё реже -  «4

Пример первый (виртуальная дамма, “избыточный” предлог у  )■

О* ^  “Никто (ни один человек) не пришел”.

В данном предложении слово д является подлежащим глаголь
ного предложения, которое в этой функции должно быть в именитель
ном падеже и иметь в качестве флексии дамму. Однако употребление
“избыточного” предлога, о_• поставило это имя в родительный падеж,
показателем которого является явная кясра. Дамма в данном случае 
становится виртуальной. В арабской грамматической традиции в таких
случаях дается следующая характеристика:

(> -  “избыточный” предлог; 
с1—>д -  подлежащее (глагольного предложения) в 
именительном падеже с; виртуальной даммой, по
явлению которой препятствует занятость места 
огласовкой, диктуемой “избыточным” предлогом.

да. 1-і да. :[>

£ _ и »  4  а  к

( З э ь - Л  ІД
.іоі ЗІ! ^эЛ
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Пример второй (виртуальная фатха, “избыточный” предлог t>): 

Да.1 q a  Cul j  La “Я никого не видел”.

В данном примере имя aJ  является прямым дополнением, кото
рое должно быть в винительном падеже с флексией фатхой, однако 
употребление “избыточного” предлога ставит это имя в родительный 
падеж с флексией кясрой. Поскольку буква не может иметь две огласов
ки, то имя остается с кясрой, а фатха становится виртуальной. В араб
ской грамматической традиции характеристика оформляется следую
щим образом:

t>  -  “избыточный” предлог;
а».1 -  прямое дополнение в винительном 

падеже с виртуальной фатхой, появлению ко
торой препятствует занятость места огласов
кой, диктуемой “избыточным” предлогом.

Пример третий (виртуальная фатха, “избыточный” предлог —»):

“Этот студент не новый”.

•■ 0̂ ^ j •(>
'А У ІІ.І U ju l'4  4 j (J JJlLo !

J U l i l  ІА ô *  І j A a

—> -  “избыточный” предлог;
Аи*. -  сказуемое при глаголе оФ в винитель

ном падеже с виртуальной фатхой, появлению 
которой препятствует занятость места огласов
кой, диктуемой “избыточным” предлогом.

л*-
о*

JUlil
JjI jfl

Виртуальными могут быть не только огласовки, но и буквы, вы
ступающие в качестве флексий, например:

?СшЗ! Л  (_̂аа1хл ус, (_|а

“Кто-нибудь из преподавателей ушел домой?”

і > -  “избыточный” предлог;
-  подлежащее (именного предложе

ния) в именительном падеже, показатель падежа 
виртуальная буква > появлению которой препят
ствует занятость места показателем флективной 
характеристики, соответствующим “избыточно
му” предлогу.

j  <-*.>»• -о*
£_>*>■

(JA £-L4 І jSL*
â ( J U . 1̂1 

. S A  J A  j * A \
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5.2.2. Позиционные флексии

Позиционные флексии (^  и . .-2_у-с.1) представляют собой такие, 
которые должны быть в словах в соответствии с той позицией, которую 
они занимают в предложении, но не являются явными или виртуаль
ными. Эти флексии не могут внешне проявиться, т. к. находятся в 
словах с неизменяемой флексией. Позиционные флексии могут иметь не 
только отдельные слова, но и целые предложения, находящиеся под 
воздействием каких-либо управляющих факторов.

О словах, имеющих позиционные флексии, никогда не говорят, 
что они в именительном, винительном или родительном падеже, т. к. 
соответствующие падежные флексии в них не проявляются. О них при
нято говорить, что они в позиции именительного (£— с)—»- вини
тельного (ч-ъ-а. сЬ- у )  или родительного (э=- у )  падежа.

Примеры.
*

1 -  в ДА “Это комната”.

Слово «а» является подлежащим именного предложения и поэтому 
должно быть в именительном падеже, однако в связи с его принадлеж
ностью к словам с неизменяемой флексией его в данном примере 
характеризуют как слово “с неизменяемой флексией на кясру в позиции 
именительного падежа подлежащего” О-Ш* ^  ^  1̂ ) -

2 - 1̂ 4 Си! J “Я видел это”.

Слово 1а_» является прямым дополнением (*—> Эз ««-) и поэтому 
должно быть в винительном падеже, однако в связи с его принадлеж
ностью к словам с неизменяемой флексией его в данном примере ха
рактеризуют как слово “с неизменяемой флексией на сукун в позиции 
винительного падежа прямого дополнения” ( ».■ ■■>»> у  ^  у "

3 -  I у л  “Зейд читает”.

Слово ли является подлежащим именного предложения О-Ш*), а на 
месте сказуемого (>-*0 находится глагольное предложение Ска
зуемое именного предложения должно быть в именительном падеже. 
Таким образом, о предложении, выполняющем функцию сказуемого, 
принято говорить, что оно “в позиции именительного падежа сказу
емого” (да. у ) .

В позиционной характеристике слов при обозначении огласовок 
кясры, даммы и фатхи не принято употреблять термины >лА *—да,
которые употребляются при описании явных и виртуальных флексий.
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Вместо них используются эти же слова, но без та-марбуты: >*1, ^
Таким образом, в позиционной характеристике употребляются только 
следующие понятия [86 -15 ]:

с неизменяемой флексией на кясру;
>̂11 ^  -  с неизменяемой флексией на дамму;

£й«11 ^  ^ 11л -  с неизменяемой флексией на фатху;
с неизменяемой флексией на сукун.

5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАГОЛЬНЫХ ФЛЕКСИЙ

Все глагольные формы перфекта и императива, а также формы 
имперфекта, к которым присоединены усилительный нун или слитное 
огласованное местоимение именительного падежа мн. ч. жен. р. 1 
; относятся к словам с неизменяемой флексией [68 -  46]. Осталь
ные глагольные формы относятся к словам с изменяемой флексией.

5.3.1. Флексии перфекта

Глагольные формы перфекта [46 -  122] могут иметь в качестве 
флексий фатху, дамму (в том числе виртуальные) и сукун.

5.З.1.1. Явная фатха -  при наличии на месте третьей коренной 
сильной буквы может быть в трёх следующих глагольных формах:

-  в форме, к которой ничего не присоединяется, например: 
йА а “Преподаватель ушел”.

м»і -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху,

4 д)лі ГС-ДДД

-  в форме, которая содержит неогласовакную частицу-показатель 
женского рода (мз£1Л  <ЛшЬ]1 6Ь), например:

чАДЫ1 “Студентки поняли”.

(_1*з
и_|^ /  п|Ь\1 е1дЗ̂
<0 Ла-" V 1^- д/-“*

•м'дсу! д>

-  в форме, которая содержит слитное местоимение дв. ч. ( <—*—й 
о^йМ), например:

^1ДЫ “Два студента ушли”.

^1..'^» -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху, ^  -  показатель женского 
рода, частица с неизменяемой флексией на 
сукун в нейтральной флективной позиции;
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1— -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на фатху, алиф -  слитное местоиме
ние с неизменяемой флексией на сукун в 
позиции именительного падежа подлежащего.

I/* ^1хл (3~аЫ
СІЬІІ (3=>-“

5.3.1.2. Виртуальная фатха -  в следующих формах:
-  в форме, к которой ничего не присоединяется, а последняя ко

ренная буква слабая, например:
«̂  д1_]Л “Мальчик бросил мяч”.

и—• J  -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на виртуальную фатху, появлению 
которой препятствует неспособность алифа 
нести огласовки, в нейтральной флективной 
позиции.

іЗ«і
Я_ъс ^ ~iaa.il тйІІІ ^іьв 

(З»-« V о іУ>

В соответствии с ОППСЗ в глагольной форме происходит сле
дующее преобразование (СКПСЗ, 15):

[айа]->[а]

Такой же характер флексии в глаголах типа “приглашать”.
-  в форме, которая содержит частицу-показатель женского рода 

д‘д. пЬ]1 »!_:) при слабой третьей коренной, при этом виртуальная 
флексия оказывается на усечённой букве, например:

*̂  Ш41 а!йЗ “Девочка бросила мяч”.
В соответствии с ОППСЗ в данной форме происходит встреча 

двух неогласованных букв, которая устраняется усечением долготы 
(3.1.5, а):

в о о

С4 + —у

В арабской грамматической традиции:

с>—•J -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на виртуалькую фатху на усечённом 
алифе, появлению которой препятствует неспо
собность алифа нести огласовку, в нейтральной 
флективной позиции.

с!*-*
_;.А« „ 1с.
£Д* ЧІзЛа-аіІ - / /1 

<1 (За-і V
• о*

Наиболее распространённой ошибкой при оценке флексии данной 
глагольной формы является то, что за флексию иногда принимают 
явную фатху, находящуюся перед частицей сь. Ошибка заключается в 
том, что флексией должна быть огласовка, находящаяся на третьей 
коренной, а явная фатха находится на средней коренной и поэтому не 
может быть флексией.
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5.3.1.3. Су кун -  в тех глагольных формах, которые включают
огласованные слитные местоимения именительного падежа »1_5,
0.иК-,Д» и, й̂ ийіі ^^з).

Например:
1-ІШІІ ^  с іл  і “Я  пошел домой”.

I

ііиді -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на сукун, т. к. к нему присоединяет
ся огласованное слитное местоимение имени
тельного падежа.

Такая же характеристика флексий будет в таких формах, как сілі,

5.3.1.4. Явная дамма -  в форме, которая включает неогласован- 
ное слитное местоимение именительного падежа <с.и?Л $ 3 при наличии 
на месте третьей коренной сильной буквы, например:

гтл и і  “Студенты ушли”.

b̂iLa іЗя& : С ïjb ̂  
j; ' ■ aJU-ssjV ÔJ^ 11

• (jij

I -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на дамму, т. к. к нему присоединяется 
местоимение Я*их11 ^

jl_̂ j aJL-ouV - ■ —
.<c.lx»J

5.3.1.5. Виртуальная дамма -  в форме, которая включает неогла- 
сованное слитное местоимение именительного падежа при
наличии на месте третьей коренной слабой буквы, при этом виртуальная 
дамма может быть на усечённых буквах ^  и >

Например:
-  в форме мн. ч. III лица муж. р. при третьей коренной ц?, 

например:

в__£11 I уьJ  “Дети бросили мяч”.

В данной форме произошло следующее преобразование слабого 
звукосочетания (СКПСЗ, 14):

В арабской грамматической традиции:

1_>—• глагол в перфекте с неизменяемой
флексией на виртуальную дамму на усечённой 
(/, появлению которой препятствует тяжесть 
огласовки;

:!>«j
«У lA-
. (Jîill » QA £XA <І̂ ІХ̂АІ1
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-  в форме мн. ч. III лица муж. р. при третьей коренной э, 
например:

І4рІЗЛі-аі Іус-Р “Они пригласили наших друзей”.

В этой форме образуется дифтонг (СКПСЗ, 14):

ш> \-у>х

В арабской грамматической традиции:

IJ—c.J -  глагол в перфекте с неизменяемой 
флексией на виртуальную дамму на усечённой 
у  появлению которой препятствует тяжесть 
огласовки.

^іхв (ДІаЬ* (J*3
j'jll tjk- J-1*-» (“À“ cyk-
s ̂  yA-X. Xм A——4. АЗ̂ Лх-ûJI

. jan

5.3.2. Флексии императива

В императиве могут быть четыре флексии: сукун, фатха, усечение 
слабой буквы и усечение нуна [46 -  125].

5.3.2.1. Сукун может быть в двух глагольных формах:
-  в форме, к которой ничего не присоединяется, например:

il« . LüSI “Напиши предложение”.

i-ikî -  глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на сукун, подлежащее -  скрытое 
местоимение

-  в форме, к которой присоединяется огласованное слитное место- 
имение множественного числа лиц женского рода ùj\  например:

’jjk i “Пишите!” (для мн. ч. лиц жен. р.).

Oj—ÎSI -  глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на сукун, у -  местоимение с неизменя
емой флексией на фатху в позиции именительного 
падежа подлежащего (г лагольного предложения).

53.2.2. Фатха может быть в форме, в которой непосредственно 
присоединяется “лёгкий” ИЛИ “тяжёлый” нун (У-ЬЫ jî Â_LàbJ JjSyiil о>)> 
например:

[jjSLil “Благодари!”

,jjl4l — глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на фатху, т. к. к нему непосредственно 
присоединяется усилительный нун, подлежащее 
-  скрытое местоимение “цД”.

(jj—h <11—їхахУ гглаїї ĵlc.
J_cUllJ i j - i U 1 ;u£yjl

. alûl Ajj-iïj J jA.H

jxl ,J*i : 
jjiltj j j ia J  цк.
£Ulll t jk  X̂Xe JJ-A-Àa

. Jcli Ja-» ^

^  ja\ (J»â :*. A51 
j u .A ()c.Ullj y j5..ill Ĵc.

■ tlûi ajx^j jüua
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5.З.2.З. Усечение слабой буквы в форме ец. ч. муж. р., если глагол 
недостаточный, например:

1-1* ДЛ “Забудь это!”

<_н— -  глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на усечение слабой буквы. Я1*11 ^е.

Термин “усечение слабой буквы” не всегда излагается в такой 
формулировке. Он может быть заменён на “усечение последней буквы” 
(>ЛП или на “усечение алифа” (*—*—Л?1 для глаголов с типовой
гласной “а”. По своему содержанию эти формулировки не отличаются.

Для глаголов с третьей коренной > эта формулировка может иметь 
вид “усечение буквы (_>1 >11 а для глаголов с третьей коренной ^  
при типовой гласной “и” -  “усечение буквы ^ ” (е 1_21 *-*!—*.). Это про
исходит, например, соответственно в глагольных формах £Ы “пригласи” 
и »1)1 “брось”.

5.3.2.4. Усечение нуна происходит в формах, которые содержат 
неогласованные слитные местоимения именительного падежа ( > 1« 
Дэ£Ы1 ^Я), к которым относятся <-Д <с1»аЛ >1 > и *Д>и-д1! »Ь.

Примеры:
Л  I >1*л1 “Идите в университет” (для мн. ч. муж. р.).

I >----- — глагол в императиве с
неизменяемой флексией на усечение буквы 
и, -  слитное местоимение с неизменяемой 
флексией на сукун в позиции именительного 
падежа подлежащего.

J_.! Д»а :1

. 1-і _и

ЯіііЛ Л  и*ІІ “Идите в библиотеку” (для дв. ч.).

11*-)1 -  глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на усечение буквы о. алиф -  слитное 
местоимение с неизменяемой флексией на 
сукун в позиции именительного падежа 
подлежащего.

J—»1 (_1—«і :Ь*Л
‘иэ—̂  Л 6-

----- .Л Ь Л  ^ \ л . 3 л  .  « |У'  >

</—* иэ^ 1 Л ^

Ч»д_)3»11 Л! ^  “Иди в школу” (для ед. ч. жен. р.).

-  глагол в императиве с неизменяемой 
флексией на усечение буквы о» т. к. глагол из 
“глагольной пятёрки”, ^  -  слитное местоимен ие 
с неизменяемой флексией на сукун в позиции 
именительного падежа подлежащего (глаголь
ного предложения).

>-Л сЗ—«і 
аэ—̂  і_і1» Лс

ДІ*іУі у  *з!

л  Л6- л̂ *
. J c . l l
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5.3.3. Флексии имперфекта без усилительного нуна

5.3.3.1. В изъявительном наклонении (при отсутствии 
управляющих факторов, которые ставят глагол в сослагательное или 
условное наклонение [77 -  205]), флексиями могут быть:

-  явная дамма в формах, содержащих скрытое местоимение, при 
сильной третьей коренной [46 -  124].

Например:

I у и  “Студенты читают”.

ІJ— 'ч -  глагол в изъявительном 
наклонении с даммой;

-  наличие нуна в формах, относящихся к глагольной пятёрке, 
например:

“Студенты пишут”.

и> Л 1 -  глагол в изъявительном наклоне
нии, показатель наклонения -  наличие буквы о, 
т. к. глагол из “глагольной пятёрки”.

Д—«і '-Озі&і
ДІ»іУ! у  *з! ^>і11 > .г . і

)̂Ьи5и (ДІїМаІІ “Два студента пишут”.

р! !Лу -  глагол в изъявительном наклоне
нии, показатель наклонения -  наличие буквы о, 
т. к. глагол из “глагольной пятёрки”.

J —»5
ДІдіУі о» ліУ 0_>і11

д - . *  и

“Ты (жен. р.) пишешь”.

Ся—^  -  глагол в изъявительном накло
нении, показатель наклонения -  наличие буквы 
о, т. к. глагол из “глагольной пятёрки”;

£_>—ІД» Д—'•* 
ДІдіУі у  ^>ІІ1

-  с неизменяемой флексией на сукун в формах, содержащих 
огласованное местоимение именительного падежа ;_>-Л оу, например:

“Студентки пишут”.

глагол в имперфекте с неизменяемой 
флексией на сукун из-за присоединения к нему 
местоимения» йэ*

Я- Дді ' - С л & з

^>5.. 11 ^Дс у**
• а >—̂11
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Глагольные формы, которые содержат местоимение з^_д,
относятся к словам с неизменяемой флексией и поэтому во всех накло
нениях остаются в одной форме;

-  виртуальная дамма в глагольных формах, содержащих скрытое 
местоимение при слабой третьей коренной, при этом в глаголах с 
типовыми гласными “и” и “у” дамма будет виртуальной из-за тяжести 
огласовки, а при типовой гласной “а” -  из-за неспособности алифа 
нести огласовки.

Примеры:
1 - » ^ л  4^# “Мальчик бросает мяч”.

^ —«л  -  глагол в изъявительном накло
нении с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует тяжесть огласовки.

. ІД ̂  1*. (ул (д_ьо

С точки зрения ОППСЗ в слове происходит следующее преобра
зование (СКПСЗ, 17):

[ииу]-^>{и~\

2 -  “Он приглашает наших друзей”.

-  глагол в изъявительном накло
нении с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует тяжесть огласовки.

ЧгіЬмаІЬ у. *!
.(32Л ^4 (*_1л е̂ рЬ*И

З -  ІІА “Он забудет это”.

-  глагол в изъявительном накло
нении с виртуальной даммой, появлению 
которой препятствует неспособность алифа 
нести огласовки.

С точки зрения ОППСЗ в слове происходит следующее преобра
зование (СКПСЗ, 15):

£±Л О J~ii.ll1 А 4. ГііЬ

[айу]-+{а]

5.З.З.2. В сослагательном наклонении глагол будет в том случае, 
если он будет находиться под управлением частиц, которые ставят гла
гол в сослагательное наклонение, при этом у него могут быть следую
щие флексии:
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-  явная фатха в глагольных формах, содержащих скрытое место- 
имение при сильной третьей коренной, а также при слабой третьей ко
ренной, если типовая гласная “у” или “и”, например:

%
1да слЛ) У  “Он не напишет это”.

41— -  глагол в сослагательном накло
нении под управлением частицы 0 -4  показа
тель наклонения явная фатха.

'з&Д) (_д]“Он не пригласит наших друзей”.

.З̂ ДІІаЛ ЧлЬїІІ АлЗ& }

-  глагол в сослагательном наклоне
нии под управлением частицы о-А показатель 
наклонения явная фатха;

-  виртуальная фатха в глагольных формах, содержащих скрытое 
местоимение при слабой третьей коренной и типовой гласной “а”, 
например:

“Он это не забудет”.

і—

-  глагол в сослагательном наклонении 
под управлением частицы о—1, показатель наклоне
ния -  виртуальная фатха, появлению которой пре
пятствует неспособность алифа нести огласовки;

АаДеЛ  А  і. A 4 ^ c . J  

І д  о

-  усечение нуна в глагольных формах, относящихся к “глаголь
ной пятёрке”, например:

I_5̂ А̂ У (_>1 “Они не пойдут”.

1 Ь -  глагол в сослагательном наклонении 
под управлением частицы о-4  показатель накло
нения -  усечение буквы о> т- к. глагол из “гла
гольной пятёрки”.

___ _ ґ і ' л

* ___34 З г

(3— *3^1 3 — 4 А— Ї̂

і . - . - В

Аналогичная характеристика даётся флексиям в таких глагольных 
формах сослагательного наклонения, как ІДД

5.З.З.З. В условном наклонении глагол будет при наличии управ
ляющих факторов [90 — 33], которые ставят его в условное наклонение, 
при этом флексиями являются:

— сукун в формах, содержащих скрытое местоимение, при сильной 
третьей коренной, например:

‘ . 'У\; ^1“Он не написал”.
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М— -  глагол в условном наклонении под 
управлением частицы показатель наклонения -  
сукун;

(J»a
Ч— 4---л̂ кв-j 1)

• qj&mA

-  усечение нуна в глагольных формах, относящихся к “глаголь
ной пятёрке”, например:

и
“Они не написали”.

АЯ1 -  глагол в условном наклонении под 
управлением частицы ^  показатель наклонения 
-  усечение буквы а  т. к. глагол из “глагольной 
пятёрки”;

-  усечение слабой буквы в формах, содержащих скрытое место- 
имение, при слабой третьей коренной [94 -  17], например:

цлм {1 “Он это не забыл”.

 ̂ (Jjcs :l 
tjj—ill . fiW

• (JlfiiSП tj* AjV

~ глагол в условном наклонении под управ
лением частицы (Ц, показатель наклонения -  усече
ние слабой буквы.

fjj»-“ (J*s :о*Ч
<■ д '|% ЛиС̂с-j

.a1»1I L-Aji,

В соответствии с ОППСЗ в этих формах происходит усечение 
находящейся в конце слова слабой согласной с сукуном (СКПСЗ, 5).

5.3.4. Флексии имперфекта с усилительным нуном

Флексии форм имперфекта с усилительным нуном во многом 
зависят от характера присоединения усилительного нуна к глагольной 
форме: непосредственно к глагольной основе или через неогласованные 
местоимения именительного падежа. В зависимости от этого глаголь
ные формы будут иметь следующие флексии.

5.3.4.1. Неизменяемая флексия на фатху в тех формах, к кото
рым усилительный нун присоединяется непосредственно [91 -  69]. 
Такими формами являются те, которые содержат скрытые местоимения, 
например:

j i b  (j-jaV  a&I j  “Клянусь Аллахом, я выполню долг!”

-  глагол в имперфекте с неизменяемой 
флексией на фатху из-за присоединения к ней 
нуна усиления.

^ . Ina J*4
All маЗД -tj— fill ^ \ l .A

. j j S j i l l  ( J j H
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Такая же флексия сохранится и в глаголах со слабой третьей 
коренной, например:

С точки зрения ОППСЗ образовавшиеся слабые звукосочетания 
будут устойчивыми, т. к. в первых двух формах слабая согласная имеет 
фатху, а ей предшествует однородная огласовка (СКПСЗ, 11), а в треть
ей форме слабая согласная находится между двумя разноколичествен
ными [а] (СКПСЗ, 10).

5.З.4.2. Виртуальный нун в формах “глагольной пятёрки”.
Если усилительный нун присоединяется к формам глагольной 

пятёрки, то между ним и глагольной основой имеется неогласованное 
местоимение именительного падежа аш 1П <—«Й, Ас.и?Л или а сЬ.
Такие глагольные формы относятся уже к словам с изменяемой флекси
ей, однако в результате цепочки последовательных преобразований 
происходит усечение -  как местоимения, так и флексии о [36 — 87], 
например:

> - » -

и + и3Л3^ 0*3*3** 03*3** — 0*3**-

В формах “глагольной пятёрки” без усилительного нуна флексией 
является наличие о после неогласованного местоимения. В связи с тем, 
что в результате преобразований эта флексия пропала, она считается 
виртуальной.

Такие же флексии будут и в глаголах со слабой третьей коренной.

* * *

Морфологическая характеристика арабского слова, изложенная в 
начале настоящего раздела, завершает подробное исследование глаголь
ной системы арабского языка на уровне слова и создаёт основу для 
дальнейших исследований, направленных на выявление взаимных свя
зей между словами в предложении.

Изложенные в разделе составные части флективной характеристи
ки -  управляющие факторы, флективная позиция, флексии и оформле
ние характеристики флексий — наглядно демонстрируют взаимодей
ствие слов в предложении.

Концепция управления, в основе которой лежит анализ флексий, 
позволяет проанализировать синтаксические связи, понять явный и 
скрытый смысл, заключённый в отдельных частях предложения, что 
является одной из целей чтения арабского текста [63 -  3], и перейти к 
детальному исследованию основных синтаксических конструкций араб
ского предложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая книга завершает анализ глагольной системы араб
ского литературного языка, объектом которого была морфология 
арабского глагола. Если при исследовании сильных глаголов основ
ное внимание уделялось правилам, применяемым в арабской грам
матической традиции, то при исследовании слабых глаголов автор, 
после изложения основных положений, содержащихся в трудах 
арабских грамматистов, приводит результаты собственных исследо
ваний, на базе которых и разработаны правила спряжения слабых 
глаголов. Основным элементом этих правил стала Схема классифи
кации и преобразований слабых звукосочетаний, которая в значи
тельной степени облегчает анализ происходящих в слове фонети
ческих трансформаций и определение внешнего вида любой гла
гольной формы от любого слабого глагола.

Одной из важнейших характеристик арабского слова в араб
ской грамматической традиции является анализ их флексий, которые 
составляют основу концепции управления. Приведённая в послед
нем разделе общая характеристика флексий и подробное изложение 
глагольных флексий придают завершённость исследованию глаголь
ной системы арабского литературного языка, а преобразования, про
исходящие в целом ряде глагольных флексий, ещё раз подтвержда
ют корректность основных положений ОППСЗ.

Характеристика флексий, которая завершает исследование 
глагольной системы на уровне морфологии, даёт возможность опре
делить взаимосвязи слов в предложении и правильно определить 
структуру любого предложения. Это является обязательным усло
вием анализа арабского текста, т. к. “правильное понимание текста 
связано, в первую очередь, со способностью видеть и выделять 
отдельные блоки слов в связи с общей семантико-грамматической 
структурой предложения и, далее, чётко намечать границы самосто
ятельных предложений как законченных высказываний, и имеющих 
два центра сообщения -  субъект и предикат...” [6 -  4]. Анализ флек
сий и структуры предложения в целом создаёт основу для дальней
ших исследований в области синтаксиса.
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У монографії на основі арабської граматичної традиції та авторських до
сліджень докладно викладається порядок дієвідмінювання слабких дієслів, а 
також дієслів, які мають дві або три неправильності. Автор викладає правила 
дієвідмінювання слабких дієслів, які були розроблені ним на основі законо
мірностей перетворення слабких звукосполучень, та подає таблиці дієвідміню
вання усіх типів неправильних дієслів із докладною характеристикою усіх пере
творень, які при цьому відбуваються. Наведений перелік неправильних дієслів 
охоплює практично усі існуючі в арабській мові типи слабких, а також подвійно 
та потрійно неправильних дієслів, а розроблені автором правила їх дієвідміню
вання дозволяють самостійно опанувати техніку дієвідмінювання слабких 
дієслів, яка є одним з найскладніших та важливих елементів будь-якої навчаль
ної програми з вивчення арабської мови.

У книзі завершується аналіз дієслівної системи на морфологічному рівні та 
розпочинається дослідження місця дієслів у арабському реченні. У останньо
му розділі після загальної характеристики флексій арабського слова надається 
характеристика дієслівних флексій та їх особливостей у недостатніх дієсловах. 
Таким чином створюється підгрунтя для подальших досліджень у галузі арабсь
кого синтаксису.

Для арабістів, перекладачів, викладачів арабської мови, студентів, які 
вивчають арабську мову.
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