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Глагол как объект лингвистических изысканий - тема, постоянно привлекающая к себе 

внимание исследователей. Данное обстоятельство объясняется той важной ролью, которую глаголы 

играют в языковой системе. Известно, что глагол в арабском языке по своей семантике передает 

действие или состояние лица или предмета и выступает в предложении в качестве сказуемого.  

Интерес к изучению глаголов вызван неоднозначной трактовкой функций гласных в простой 

глагольной основе, малой изученностью глагольной омонимии и вариантности в арабском 

литературном языке. Необходимо отметить, что есть ряд трудов, связанные с особенностями 

структуры, а также функционирования арабского глагола и его семантикой прямо или косвенно 

получают освещение в работах как ученых постсоветского пространства, так и западных и 

восточных авторов.  

Так, структура простой глагольной основы и принципы выделения корневых и некорневых 

элементов описываются в трудах по семитологии Г.М.Габучана «К вопросу о структуре семитского 

слова (в связи с проблемой внутренней флексии)» (Москва, 1965), И.М.Дьяконова «Семито-

хамитские языки. Опыт классификации» (Москва, 1965), С.С.Майзеля «Пути развития корневого 

фонда семитских языков» (Москва, 1983), А.Г.Беловой «Морфемы в семитских языках (на материале 

арабского языка)» (Москва, 1991).  

Обоснование консонантности корневой морфемы и грамматических значений гласных основы 

приводится в монографических исследованиях В.П.Старинина «Структура семитского слова. 

Прерывистые морфемы» (Москва, 1963), Д.Кована «An introduction to modern literary Arabic» 

(Кембридж, 1968), Б.Н.Бачры «The phonological structure of the verbal roots in Arabic and Hebrew» 

(Амстердам, 1999), М.Бахлуля «Structure and function of the arabic verb» (Нью-Йорк, 2008), а также в 

статьях А.Ю.Милитарева «Развитие взглядов на семитский корень» (Москва, 1976) и С.X.Кямилева 

«Об одной примечательной черте структуры семитского слова» (Москва, 1977). Морфологический 

анализ арабского слова целесообразно изучать в рамках современной лингвистической теории, 

которая подробно изложена в трудах Ю.С.Маслова «Введение в языкознание» (Москва, 1987), 

В.А.Плунгяна «Общая морфология: Введение в проблематику» (Москва, 2003), Е. С. Кубряковой 

«Основы морфологического анализа» (Москва, 2008). 

Рассмотрение грамматических категорий арабского глагола, а также выявление оппозиций 

грамматических форм на основе анализа функционирования глагола в структуре предложения 

освещается в работах В.М.Мамедалиева «Категории времени, лица и наклонения глагола в 

современном арабском литературном языке» (Баку, 1979), В.С.Храковского «О характере оппозиции 

форм катаба/йактубу в арабском языке» (Москва, 1965), Р.А.Этовой «Сопоставительный анализ 

грамматических систем русского и арабского языков: глагол» (Москва, 1979). 

В свою очередь, морфологическая и семантическая характеристики глагольных пород 

преимущественно рассматриваются в учебниках по грамматике арабского языка В.Э.Шагаля 

«Учебник арабского языка» (Москва, 1983), А.А.Ковалева, Г.Ш.Шарбатова «Учебник арабского 

языка» (Москва, 1999), Э.Н.Мишкурова «Теоретический курс арабского языка» (Москва, 2004), 

Н.В.Юшманова «Грамматика литературного арабского языка» (Москва, 1985), К.П.Каспари «A 

grammar of the Arabic language» (Кембридж, 1962), У.Райта «A grammar of the Arabic language» 

(1996), а также в статьях В. М. Белкина «Замечания о характере семантических изменений в системе 

арабского глагола» (Москва, 1963) и В. С. Храковского «Арабский глагол: нетривиальная 

деривация» (Москва, 2010).  
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Вместе с тем, в арабской грамматической традиции накоплен немалый опыт описания 

морфологических и семантических особенностей глаголов. Так, арабскими исследователями собраны 

языковые факты свидетельствующие о стандартном и нестандартном функционировании глаголов, 

вследствие различных трансформаций глагольных форм и интерференции разных языковых систем 

(в арабской терминологии «тадахул-у л-лугати»). Данное обстоятельство обосновывается в трудах 

Ахмада Мухаммада ал-Файйумийя «Яркий светильник» (Бейрут), ас-Суййутийя «Блистающий в 

видах языковедческих наук» (Бейрут, 1986), Ибн Кутайбата ад-Дийнаварийя «Учтивость пишущего» 

(Бейрут, 1988). В работах Абд ал-Ганийя ад-Дакара «Сборник правил грамматики и морфологии 

арабского языка» (Дамас, 1986), Йасйна ал-Хафиза «Дар кругозора в морфологии» (Дамас, 1996), ас-

Сакия Фадиля Мустафы «Формы и функции частей арабской речи» (Каир, 1985) дается краткий 

перечень значений каждой модели глагола I породы, который позволяет группировать глаголы в 

синонимичные ряды. Способы морфологического преобразования от непереходного значения к 

переходному, и от переходного значения к возвратному в рамках моделей глагола I породы 

представлены в работах Шаллаша Хашима Taxa «Модели глагола и их значения» (Каир, 1971), а 

также Аббаса Хасана «Подробная грамматика» (Каир, 1975). Особого внимания заслуживает труд 

Мухаммада Мухйй ад-Дйна Абд ал-Хамйда «Дополнение к глагольной морфологии» (Бейрут), в 

котором автор весьма обстоятельно описывает морфологию и семантику глагольных форм. 

Что касается арабского синтаксиса, в том числе взаимодействия глагола с другими частями 

речи, то данная проблематика освещается в исследованиях Д. В. Фролова «К вопросу о понятии 

предложения в арабской грамматике» (Москва, 1976), Б. М. Гранде «Курс арабской грамматики в 

сравнительно-историческом освещении» (Москва, 1998), А. Г. Беловой «Очерки по истории 

арабского языка» (1999), Э. Н. Мишкурова «Теоретический курс арабского языка» (Москва). В этом 

контексте следует также отметить работу В. Б. Касевича «Элементы общей лингвистики», в которой 

исследователь рассматривает структуру предложения, исходя из положений разных лингвистических 

концепций.  

Идея влияния семантики глагола на количество употребительных в языке грамматических 

форм последнего, а также на функционирование глагола в том или ином синтаксическом окружении 

обосновывается в книге Р.А.Маркаряна «Типы семантического противодействия в сфере 

формообразования и словообразования» (Ереван, 1970). Проблемам сложных синтаксических 

конструкций, передающих временное оформление арабского глагола, посвящены работы В. М. 

Мамедалиева, и Р. А. Этовой, а также статьи А. А. Ковалева «О сложных (аналитических) временных 

формах арабского глагола» (Москва, 1957) и Ф. А. Исаевой «О некоторых сложных формах глаголов 

в «1001 ночи» (Душанбе, 1976).  

В общем в языкознании накоплен богатый материал о глагольных системах родственных и 

разноструктурных языков. Так, например, исследованы грамматические категории глагола на основе 

оппозиций глагольных форм, выявлены специфические особенности, отличающие глагол от других 

частей речи. Вместе с тем, несмотря на наличие глубоких лингвистических исследований структуры 

и функционирования глагола, в арабском языкознании отсутствуют четкие критерии для выделения 

показателей грамматических категорий арабского глагола. Исследователи расходятся во мнении 

относительно трактовки категорий залога, вида, времени, лица, числа, рода. Кроме того, 

отечественные и зарубежные исследователи по-разному подходят к рассмотрению функций 

элементов простой глагольной основы.  

Таким образом, в арабской глагольной системе остались вопросы, которым нужно уделить 

внимание. 
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