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Аннотация. В  статье рассматриваются особенности интерпретации форм 
инфинитива в  древних и  новых семитских языках для перевода на  индо-
европейские языки, что необходимо для более эффективного изучения 
семитских языков в высшей школе. Устанавливается, что в исследованных 
семитских языках инфинитив является самым распространенным глаголь-
ным именем субстантивного характера. В наиболее древнем из семитских 
языков, аккадском, зафиксирована одна форма инфинитива. Аккадский 
инфинитив представляет собой склоняемое имя и, как и в большинстве ин-
доевропейских языков, употребляется преимущественно в Именительном 
и Винительном падежах. Аккадский инфинитив совмещает в себе значения 
глагола и  существительного. Как существительное, он может изменяться 
по  падежам, иметь определение и  вступать в  сопряженное состояние, он 
не имеет видовременных и залоговых категорий, не изменяется по родам 
и числам, представляя собой застывшую форму мужского рода единствен-
ного числа. Как глагол, инфинитив изменяется по породам и может управ-
лять прямым дополнением в Винительном падеже. Иногда инфинитив упо-
требляется в таких конструкциях, где он одновременно выполняет именные 
и  глагольные функции. Однако уже в  древнееврейском языке инфинитив 
дифференцируется на  две различные по  образованию и  синтаксическим 
функциям формы, которые не  имеют временных и  залоговых оттенков. 
Это склоняемый (или именной) и  абсолютный (глагольный) инфинитивы. 
Обе формы не  имеют временных и  залоговых оттенков, но  по  большей 
части представляют собой синтетические образования. Абсолютная фор-
ма семитского инфинитива часто имеет наречное значение и  выполняет 
в  предложении те  функции, которые в  индоевропейских языках присущи 
герундию или деепричастию. В некоторых языках (арабский) форма инфи-
нитива отсутствует, а в других (современный иврит) наблюдается тенденция 
к слиянию функций инфинитивов за счет упразднения формы абсолютного 
инфинитива.

Ключевые слова: абсолютный инфинитив, склоняемый инфинитив, семит-
ские языки, индоевропейские языки, глагольные породы.

Семитские языки — это большая группа языков, 
входящая в  афроазитаскую макросемью. Изуче-
ние грамматики семитских языков и  способов 

интерпретации семитских грамматических форм в индо-
европейской системе на протяжении многих лет привле-
кает внимание таких известных ученых, как Б. М. Гранде, 
Г.Х Каплан, Л. Е. Коган, С. В. Лёзов, Т. О. Ламбдин, А. В. Не-
мировская и  др. Многие из  грамматических форм се-

митских языков довольно легко аналогизировать с  по-
добными формами в  индоевропейских языках. Однако 
отдельные формы довольно трудно интерпретируются 
с  индоевропейской классификацией, хотя обнаружива-
ют и ряд общих грамматических признаков. Именно к та-
ким формам относится семитский инфинитив. В данной 
статье рассматриваются особенности интерпретации 
форм инфинитива в древних и новых семитских языках 
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Semitic languages in high school. It is established that in the studied 
Semitic languages the infinitive is the most common verbal name of 
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для перевода на индоевропейские языки, что необходи-
мо для более эффективного изучения семитских языков 
в высшей школе.

Цель данной статьи — определить возможности ин-
терпретации семитского инфинитива в  индоевропей-
ских языках.

Задачи исследования:
 ♦ выявить общие признаки инфинитива в  ряде се-

митских языков;
 ♦ установить сходства и различия семитского и ин-

доевропейского инфинитива;
 ♦ определить особенности интерпретации семит-

ского Абсолютного инфинитива в  индоевропей-
ских языках;

 ♦ определить особенности интерпретации семит-
ского Склоняемого инфинитива в индоевропей-
ских языках;

 ♦ сделать выводы о  частотности употребления се-
митского инфинитива по отношению к аналогич-
ным индоевропейским формам.

В  наиболее древнем из  семитских языков, аккад-
ском, зафиксирована одна форма инфинитива. Инфи-
нитив в аккадском языке в основной породе образуется 
по  именной модели parās; в  производных породах он 
по  форме совпадает с  отглагольным прилагательным 
и имеет гласный –u- перед последним корневым соглас-
ным [3, с. 84, 81].

Аккадский инфинитив представляет собой склоня-
емое имя. Показателем склонения является падежный 
гласный, присоединяемый к основе. В Именительном па-
деже это гласный –u: parāsu(m) «делать»; показатель Ро-
дительного падежа — гласный -ǐ: epe ̄ši(m) «делать»; по-
казатель Винительного падежа — гласный –a: šebēra(m) 
«разбивать». В  других падежных формах инфинитив 
встречается реже. В древний период истории языка ин-
финитив имел также мимацию [8, с. 102].

Аккадский инфинитив совмещает в  себе значения 
глагола и  существительного: parāsu(m) «отрезание» 
и  «отрезать», kašādu(m) «покорять» и  «покорение». Как 
существительное, он может изменяться по  падежам, 
иметь определение и  вступать в  сопряженное состоя-
ние: ana kašād nakrīi-ja «о победе над моими врагами». Он 
не имеет видовременных и залоговых категорий, не об-
разует форм статива, вентива и субъюнктива, не изменя-
ется по родам и числам, представляя собой застывшую 
форму мужского рода единственного числа. Как глагол, 
инфинитив изменяется по  породам и  может управлять 
прямым дополнением в  Винительном падеже: mīšāram 
ina ma ̄tim ana šūpim «чтобы в  стране заставить восси-
ять справедливость». Иногда инфинитив употребляется 

в таких конструкциях, где он одновременно выполняет 
именные и  глагольные функции: ḫarranam ina alakišu 
«при его продвижении в пути», «когда он продвигался 
в пути» [3, с. 143].

Инфинитив может выполнять функции сказуемого, 
при этом подлежащее имеет форму Именительного па-
дежа, а  сам инфинитив употребляется в  Родительном 
падеже: dannum (Им. п.) enšam (Вин.п.) ana (чтобы не) 
ḫabālim (Род.п.) «чтобы сильный не угнетал слабого» [8, 
с. 102].

Часто форма инфинитива употребляется для усиле-
ния значения однокоренного глагола в  личной форме. 
В  таких конструкциях инфинитив находится в  препози-
ции к  спрягаемому глаголу принимает следующие па-
дежные формы. 1) В  Локативе инфинитив обычно име-
ет окончание –ma: šapa ̄rum-ma ašpur «я действительно 
послал». 2) В Винительном падеже: nupuša napíša «тща-
тельно переберите». 3) В Родительном падеже инфини-
тив обычно стоит после относительного местоимения 
ša (обычно переводится «который»): šu’ī ša paqādim 
piqdanni «передай мне овец, каких можно передать» [3, 
с. 143].

В  предложении инфинитив может употребляться 
не только как подлежащее и сказуемое, но и в качестве 
второстепенных членов предложения. Как определе-
ние (несогласованное) инфинитив в Родительном паде-
же встречается в  генетивных конструкциях: ers̮et lā târi 
«страна без возврата». Инфинитив часто употребляется 
в функции прямого дополнения: palaḫ ah ̮iš epu[šu] «по-
чтение друг другу они должны оказывать». Инфинитив 
также может выполнять функцию обстоятельства: ki-i 
da’a-a-né is̮batma… «силой он схватил её и…» [3, с. 144].

В  сочетании с  различными предлогами инфинитив 
составляет конструкции, которые являются эквивален-
тами придаточных предложений. С предлогами ina, ki ̄ma, 
ištu, adi инфинитив представляет собой аналог прида-
точного времени: t ̮uppí ina amarim «после прочтения та-
блички». Такие конструкции также можно рассматривать 
как эквиваленты индоевропейских абсолютных оборо-
тов с обстоятельственным значением. Сочетание инфи-
нитива с предлогом ana (реже с kīma, mala, adi) по значе-
нию равно придаточному цели: ana la mašae šat ̮ír «чтобы 
не забыть». Целевому придаточному также соответству-
ет беспредложный инфинитив в Локативе или Термина-
тиве: ûddu isqīšun «чтобы установить их долю». Инфини-
тив с предлогом aššum заменяет придаточное причины: 
aššum eqlim epēšim udabbabū-šunūti «из-за обработки 
поля они подают иск против них». С  предлогами ina 
и  kīma инфинитив употребляется в  качестве придаточ-
ного дополнительного: kīma libbi PN lā marās̮im epuš 
«сделай, чтобы сердце PN не  болело». Такие конструк-
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ции можно рассматривать как эквивалент индоевропей-
ского инфинитивного оборота со  значением сложного 
дополнения. Инфинитив в  Родительном падеже после 
местоимения ša может иметь значение относительного 
придаточного: ša nadanim «то, что можно отдать». По-
добные конструкции также представляют собой случаи 
обширной субстантивации. [3, с. 145].

В более поздних по происхождению семитских язы-
ках (угаритский, древнееврейский, туройо, мандейский, 
арамейский, сирийский, эфиопский) инфинитив, как 
правило, имеет две различные по  образованию и  син-
таксическим функциям формы.

Абсолютный, или Глагольный инфинитив выполня-
ет в предложении преимущественно глагольные функ-
ции. Он может употребляться вместо спрягаемых гла-
гольных форм в  различных временных значениях. Эта 
форма часто передает значение деепричастия, форма 
которого отсутствует в большинстве семитских языков. 
В некоторых языках (например, в эфиопском) от данной 
формы инфинитива произошли деепричастия. Абсо-
лютный инфинитив мог передавать императивное зна-
чение. Он часто употреблялся вместе с однокоренным 
спрягаемым глаголом для усиления его значения и пе-
реводился на индоевропейские языки наречием. Скло-
няемый, или Именной инфинитив употреблялся с пред-
логами (чаще всего с предлогом –l(e), придающим ему 
дополнительное значение цели), мог присоединять 
местоименные суффиксы и  вступать в  сопряженное 
сочетание. Он может употребляться в  качестве подле-
жащего, дополнения и определения, выступать в роли 
«логического сказуемого» во временных конструкциях, 
эквивалентных индоевропейским абсолютным оборо-
там с обстоятельственным значением. Эта форма также 
может передавать долженствование или намерение со-
вершить действие.

В  угаритском языке существует глагольное имя 
действия, регулярно образуемое от  глагольных основ. 
По огласовке и функции в предложении различают две 
формы этого имени. Форма, которая может присоеди-
нять предлоги и  определяться именем, называют, как 
в  иврите, infinitivus constructus или Склоняемый ин-
финитив. Эта форма употребляется слитно с предлога-
ми, определяющими её падежную форму: bnši ‘nh [ba-
n(u)šu’i] «при поднятии своих глаз»; bšal.krt [ba-š(a)’ali] 
«при упрашивании Керета». Другая форма имени дей-
ствия оканчивается на  –u и  соответствует ивритскому 
infinitivus absolutus или Абсолютному инфинитиву мо-
дели qata ̄lu. Угаритский infinitivus absolutus преимуще-
ственно употребляется для усиления значения спря-
гаемой однокоренной глагольной формы или глагола, 
сходного по  значению: g ́mu. g ́mit [gama ̄’u gami’ti ̄] «ты 
(ж.род) очень хочешь пить»; формы инфинитива мо-

гут иметь мимацию (энклитическое –m): mtm. amt 
[mo ̄tum.’amu ̄tu] «я определенно умру» [10, с. 64]. Форма 
Абсолютного инфинитива в  угаритском может иметь 
императивное значение: mg ́mg ́…wjs ̮q «перемешай… 
и налей». Абсолютный инфинитив также может исполь-
зоваться вместо спрягаемого глагола для выражения 
действия в различных временах или состояния: tb ‘.ank 
[taba ̄’u’ana ̄ki ̄] «я удаляюсь»; ark.jd «конечность стала 
длинной»; w‘rb.hm «и они вошли» [10, с. 64].

В  древнееврейском языке (библейский иврит) су-
ществует два вида инфинитива: склоняемый (или имен-
ной) и  абсолютный (или глагольный). I) Склоняемый 
инфинитив может присоединять предлоги и  место-
именные суффиксы. Как правило, эта форма внешне 
совпадает с  формой повелительного наклонения ед. 
числа мужского рода: ktov «пусть он пишет» = «писать»; 
ktov davar «писание слова». Склоняемый инфинитив. 
Как и  существительное, может вступать в  сопряжен-
ное сочетание с  другим существительным: harod eish 
«убийство человека» или «убийство, совершаемое че-
ловеком». Без предлога склоняемый инфинитив в пред-
ложении может выполнять функцию подлежащего: tov 
shmar-ah et-hatora «хорошо, что ты соблюдаешь За-
кон» (букв.) «твое соблюдение Закона хорошо». В пред-
ложении, кроме подлежащего, склоняемый инфинитив 
может выполнять и другие функции. 1) Прямое допол-
нение: lo aholti shmoa «я не мог слушать». 2) Косвенное 
дополнение: ad-natsaah oto «пока ты не  найдешь его» 
(букв.) «до нахождения его тобой». 3) Несогласованное 
определение: et knos avanim «время собирать камни» 
[5, с. 215].

Чаще склоняемый инфинитив употребляется в соче-
тании с  предлогами, которые придают данной форме 
дополнительные значения. 1) С  предлогами b(e) и  k(e) 
склоняемый инфинитив употребляется в  конструкци-
ях, эквивалентных абсолютным оборотам с обстоятель-
ственным (чаще временным) значением или во времен-
ных придаточных предложениях: beamdi lefanaiv «когда 
(пока) я стоял перед ним»; vehaia kshamaah et-koli… «и 
когда ты услышишь мой голос…» 2) Склоняемый ин-
финитив с предлогом l(e) передает значение цели дей-
ствия. На русский язык такие формы переводятся также 
инфинитивом или деепричастием: bau lishmoa «они при-
шли послушать»; tishmor et-dereh iehova laasot tsedek 
«соблюдай путь Яхве, творя справедливость». Эту форму 
древнееврейского склоняемого инфинитива также мож-
но считать эквивалентом индоевропейского супина. 3) 
Инфинитив с предлогом l(e) может сочетаться с модаль-
ными глаголами: lo iahly lilkod «они не могли захватить». 
4) Инфинитив в  сочетании с  предлогом l(e) и  глаголом 
haia «быть» передает значение намерения совершить 
действие: haia hashaar lisgot «ворота вот-вот должны 
были закрыться. 5) Конструкция al + имя или местоиме-
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ние + l(e) + инфинитив передает значение долженство-
вания: alai limtsou oto «я должен найти его» [5, с.  216]. 
В  примерах 4 и  5 древнееврейский склоняемый инфи-
нитив является эквивалентом индоевропейского прича-
стия намерения или герундива. 6) Инфинитив с предло-
гом l(e) и отрицанием ein «нет» является эквивалентом 
отрицательной формы императива: ein lavo «вход запре-
щен». 7) Инфинитив с l(e) и отрицательной частицей bilti: 
levilti ehol et- hafri «(чтобы) не есть плод» [5, с. 217]. Этот 
случай употребления склоняемого инфинитива также 
можно назвать эквивалентом индоевропейского супи-
на. В  современном иврите синтаксические функции 
склоняемого инфинитива, особенно в  сочетании с  раз-
личными предлогами, придающими дополнительное 
значение, значительно шире, чем в библейском иврите. 
Это объясняется тем, что в  современном иврите прак-
тически не  употребляется форма абсолютного инфи-
нитива, и её значения реализуются за счет склоняемой 
формы. II) Абсолютный инфинитив в  древнееврейском 
языке образуется по  модели kát̮ôb. Это неизменяемая 
форма глагольного имени, которая не может сочетаться 
с предлогами и присоединять местоименные суффиксы. 
Эта форма может заменять форму императива: shim’u 
shamoa … vur’u raio… «внимательно слушайте и внима-
тельно смотрите» [5, с. 253]. Подробнее функции склоня-
емого и  абсолютного инфинитивов раскрываются в  со-
поставительном аспекте в  соответствующих разделах 
настоящего исследования.

В имперском арамейском языке употреблялась одна 
форма инфинитива с предлогом –l, иногда с субстантив-
ным префиксом m-: m-šbq «оставить», m-šlḫ «послать». 
Предлог –l придавал инфинитиву целевое значение: 
yšmwn t̮b b-ḫnk-h l-mʔmr «они вложат в его уста хорошее 
(слово) для говорения» [6, с. 519].

В классическом сирийском языке инфинитив может 
быть интерпретирован как существительное мужско-
го рода. Эта форма вводится предлогом l: da-sniqå ʕal 
mayyå l-meštå «которая нуждалась в  воде для питья». 
Иногда встречается употребление инфинитива без пред-
лога l, который можно сопоставить с Абсолютным древ-
нееврейским инфинитивом: balh ̮od mhaymånu haymen 
«только веровать веруй!» [7, с. 600].

В классическом мандейском языке инфинитив обыч-
но употребляется с  предлогом l и  передает значение 
цели: min ahun ʕtbiriat l-mikl-inhun «некоторые из  них 
были созданы, чтобы съесть их». Инфинитив также мо-
жет употребляться без предлога: ʕthib l-ašualia auk̮uria 
rba «ученикам надлежит почитать учителя». В соедине-
нии с  посессивными местоименными суффиксами ин-
финитив может использоваться вместо формы прошед-
шего времени глагола: kam abatur mizl-ai «я ходил перед 
Абатуром» [9, с. 644].

В языке туройо инфинитив основной породы глагола 
образуется по  общесемитской модели: dmoho «спать», 
syomo «делать». Эти формы нейтральны в залоговом от-
ношении, поэтому могут иметь и активное, и пассивное 
значение. [4, с. 778].

В  эфиопском языке существует два инфинитива. 
Инфинитив I — глагольный, по  своим синтаксическим 
функциям отчасти соответствует латинскому герундию 
или семитскому Абсолютному инфинитиву. Эта форма 
может употребляться вместе со  спрягаемым глаголом 
для обозначения добавочного действия, при этом он 
присоединяет именные посессивные суффиксы в значе-
нии Родительного падежа. Так формируется генетивная 
конструкция с  временным значением, эквивалентная 
индоевропейскому абсолютному обстоятельственному 
обороту: samī Jō negūš dangaḍa «когда царь услышал, 
он встревожился» (букв.) «во время слушания его царь 
встревожился». [2, с. 249].

Инфинитив II — именной инфинитив, аналогичный 
склоняемому инфинитиву в  иврите. Он образуется 
от  глагольного инфинитива с  помощью окончания –o, 
-ot. Этот инфинитив по  существу является именем дей-
ствия. Инфинитив II — это склоняемое имя, которое мо-
жет быть любым членом предложения и входить в любую 
конструкцию, в которую входят имена существительные, 
за  исключением конструкций, связанных с  категорией 
множественного числа, которой эфиопский инфинитив 
не  имеет. Инфинитив выделился благодаря регуляр-
ности своего образования из  многочисленных имен 
действия, получивших названия инфинитивных имен, 
в  результате чего был включен в  систему глагола. Ин-
финитивы образуются регулярно и единообразно от ка-
ждой породы. Структура модели первой породы gabir 
или gabirot: bal’a «есть», abzeḫa «умножить». От именно-
го инфинитива образуются инфинитивные имена, кото-
рые могут иметь форму множественного числа, а также 
очень разнообразны по  своим структурным моделям: 
mot — смерть, mota — умирать; hazan- горе, hazana — 
горевать и  др. От  инфинитивов в  Винительном падеже 
в  сочетании со  слитными местоимениями произошли 
эфиопские деепричастия. Это произошло вследствие 
того, что на ранних этапах развития языка Винительный 
падеж мог обозначать обстоятельство времени. (При 
переводе на русский язык значение Винительного паде-
жа передается предлогом). Со  временем деепричастие 
перестало быть сочетанием инфинитива со  слитным 
местоимением и получило статус самостоятельной гла-
гольной формы [11, с 82–84].

В  отдельных современных языках (современный 
иврит) отмечена тенденция к слиянию двух форм инфи-
нитива в одну за счет утраты Абсолютного инфинитива 
и перехода его функций к Склоняемому инфинитиву.
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В языках семитской группы сама форма инфинитива 
может отсутствовать, а  её функции выполняют различ-
ные глагольные имена действия.

Например, в арабском языке нет тех форм инфини-
тива, которые функционируют в большинстве семитских 
языков. Инфинитивом условно считается форма глагола 
третьего лица единственного числа мужского рода про-
шедшего времени: fahima «он понимал» = «понимать»; 
sharaha «он объяснял» = «объяснять»; darasa «он учил» = 
«учить» [1, с. 100; 12, с. 87]. Это обстоятельство свидетель-
ствует в пользу генетической близости семитского инфи-
нитива к  начальной корневой форме глагола (третьего 
лица единственного числа мужского рода прошедшего 
времени) в семитских языках (например, в иврите), а так-
же указывает на происхождение семитского инфинитива 
из первичного глагольно-именного субстрата.

По  результатам представленного типологического 
анализа можно заключить, что в  исследованных семит-
ских языках инфинитив является самым распространен-
ным глагольным именем субстантивного характера. Уже 
в  древнееврейском языке инфинитив дифференцирует-
ся на  две различные по  образованию и  синтаксическим 
функциям формы. Это склоняемый (или именной) и абсо-
лютный (глагольный) инфинитивы. Обе формы не имеют 
временных и  залоговых оттенков, но  по  большей части 
представляют собой синтетические образования. Абсо-
лютная форма семитского инфинитива часто имеет на-
речное значение и выполняет в предложении те функции, 
которые в  индоевропейских языках присущи герундию 
или деепричастию. В некоторых языках (арабский) форма 
инфинитива отсутствует, а в других (современный иврит) 
наблюдается тенденция к слиянию функций инфинитивов 
за счет упразднения формы абсолютного инфинитива.
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