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Аннотация. В данной статье проводится анализ категории количества в гла-
гольной системе арабского языка. Выявлены морфологические показатели 
числа, вариации синтаксических конструкций согласования подлежащего 
со  сказуемым в  препозиции и  постпозиции, длительные и  многократные 
глаголы. Редупликация и  геминация согласных рассматривается как одно 
из морфологических средств, с помощью которого обозначается усиленное 
или часто повторяющееся действие. Приводятся соответствия с языковыми 
универсалиями типологии основного порядка Дж. Гринберга.
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К атегория количества есть отражение количе-
ственной определенности бытия, которая в  объ-
ективной действительности предстает либо как 

дискретное, прерывное количество, либо как недискрет-
ное, непрерывное количество. Становление данной ка-
тегории связано с  постепенным переходом мышления 
человека от  чувственно-конкретного к  абстрактному, 
от  особенного к  общему — это длительный процесс 
исторического развития абстракции числа. Начинается 
группировка предметов и  явлений по  каким-либо об-
щим признакам или функциям, происходит отделение 
категории количества и  качества, противопоставление 
единичного множественному или общему.

Категория количества характеризует не только коли-
чество предмета, но  и  учитывает ряд индивидуальных 
характеристик. Содержание мыслительной категории 
количества реализуется многообразными языковыми 
средствами, принадлежащими различным уровням язы-
ковой системы, и образует языковую категорию количе-
ства, которая, в свою очередь, получает свое выражение 
во всех языках разнообразными лексическими и грамма-
тическими средствами. Основными категориальными ее 
значениями являются единичности и множественность, 
а в некоторых языках еще двоичность и троичность.

Языковая категория количества носит гетерогенный 
характер в  силу многообразия существующих количе-
ственных отношений. Выделяют дискретное (множество, 
поддающееся исчислению — число) и недискретное (по-
нятия величины, интенсивности, меры) количества.

Схема генезиса числа по  Г. Гиом (неопределенное 
множество → единица → множественное число) пока-
зывает, что семантически множественность близка дис-

кретности (раздельности), а  единичность — недискрет-
ности (протяженности).

Категория количества разнообразными средствами 
получает свое выражение во всех современных языках, 
отражая определенный способ восприятия мира, на-
вязываемый в  качестве обязательного всем носителям 
языка — цельная коллективная философия. Возникнув 
из  жизненных потребностей человека, она претерпела 
ряд осложнений и получила свое сложное отвлеченное 
значение в грамматике языка [Мингазова 2005: 14–19].

Так, число — грамматическая категория, выражаю-
щая количественные характеристики предметов мыс-
ли. Грамматическое число — одно из проявлений более 
общей языковой категории количества наряду с лекси-
ческим проявлением (лексическое число), таким, как 
числительное или как количественные обозначения 
в других частях речи.

Несмотря на то, что разграничение на единственное 
и  множественное число встречается во  многих языках, 
важно отметить, что решение вопроса о  том, что счи-
тать «одним объектом», а что «более чем одним», «груп-
пой объектов» или нерасчлененной «массой вещества» 
определяется в  каждом языке по-своему [Мингазова, 
Сафин, Закиров 2017: 34].

В  арабском языке грамматическая категория числа 
присуще как именам, так и  глаголам, и  представлена 
единственным числом (ُدَرْفُملا), двойственным числом 
-а также мно ,(ُعْمَجلا) и множественным числом (ىَّنَثُملا)
жественным числом небольшого количества (от  трех 
до пяти) — паукальным (от латинского слова paucus «не-
большой»), множественным числом большого количе-
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ства, множественным числом множественного, множе-
ственным числом собирательного для имен [Мингазова 
2004: 42].

Арабский глагол имеет три числа: единственное, 
двойственное и  множественное. 1-е лицо двойствен-
ного числа не  имеет, 1-е лицо единственного и  множе-
ственного чисел, а также 2-е лицо двойственного числа 
имеют только одну форму для обоих родов.

Глагол прошедшего времени для 3-го лица мужского 
рода единственного числа, например َبَتَك [катаба] (пи-
сать) является основой, то есть своеобразным инфини-
тивом, к которому добавляются слитные местоимения.

Как видно из  таблицы, для двойственного числа 
характерно добавление ا «алиф» для мужского рода 
 а ,[катабаа] ابَتَك для женского рода добавление
 та» женского рода и» َت -алиф» двойственного чис» ا
ла اتَبَتَك[катабатаа]. Показателями двойственного 
числа 2-го лица являются ُت «та» م «мим» и ا «алиф» 
.[катабтумаа]امُتْبَتَك

Для образования множественного числа мужского 
рода добавляется و «уау», ا «алиф» после «уау» не читает-
ся اوبَتَك[катабуу]. А при множественном числе женско-
го рода добавляется ن َ«нун» نْنتك [катабна]. Показатели 
2-го лица множественного числа мужского рода ت «та» 
и م «мим» ْمُتْبتك [катабтум]. Показатели 2-го лица мно-
жественного числа женского рода ت «та» и удвоенная ن ّ
«нун» ّنُتْبَتَك [катабтунна].

Таким образом, спряжение глагола َبَتَك [катаба] 
в прошедшем времени дает нам возможность выделить 
афформативы числа, которые переплетены с  показате-
лями лица и рода.

Так, в единственном числе выделяем следующие по-
казатели: в  1-м лице: -ту, во  2-м лице м. р.: -та, ж. р. -ти; 
в 3-м лице м. р.: нулевой суффикс, 3-е ед. ч. ж. р.: -т.

Морфологический показатель двойственного числа 
одинаков для всех форм: -аа, который присоединяет-
ся либо к  форме единственного числа, например в  3-е 
лице, либо к форме множественного числа, как, напри-

мер, во 2-м лице, что может свидетельствовать об исто-
рическом возникновении двойственного числа после 
множественного числа.

Суффиксы во множественном числе различны: в 1-м 
лице -наа, во 2-м лице м. р. -тум; ж. р. -тунна, в 3-м лице 
м. р. -уу, в 3-м лице ж. р. -на.

Особенностью глагольного предложения является 
то, что глагол-сказуемое находится, обычно, в препози-
ции по отношению к подлежащему.

Согласно универсалии № 6  типологии основного 
порядка Дж. Гринберга, которая гласит, что «Все языки 
с доминирующим порядком VSO имеют порядок SVO как 
один из альтернативных или как единственно альтерна-
тивный основной порядок слов» [Гринберг 1970], в араб-
ском языке возможен как VSO, так и  SVO порядок слов 
в предложении, преимущественно VSO.

В начале предложения глагол находится в единствен-
ном числе, даже если подлежащее выражено именем 
во множественном или двойственном числах, например:

-заhаба туллаабун иля альджаа] ةعماجلا ىلا بالط بهذ
ми’ати] (Пошли студенты в университет).

В данном предложении глагол-сказуемое بهذ [заhа-
ба] (идти) находится в 3-м лице, ед.ч., а имя-подлежащее 
.в 3-м лице, мн.ч– (студенты) [туллаабун] بالط

-заhаба таалибаани иля альд] ةعماجلا ىلإ نابلاط بهذ
жаами’ати] (Пошли два студента в университет).

Здесь глагол-сказуемое بهذ [заhаба] (идти) находится 
в 3-м лице, ед.ч., а имя-подлежащее نابلاط [талибаани] 
(2 студента) — в 3-м лице, дв.ч.

Таким образом, подлежащее со сказуемым не согла-
суются в  числе, что подтверждает универсалия 33 ДЖ. 
Гринберга, согласно которой: «Если между существи-
тельным и  глаголом нарушается согласование в  числе 
и связь их основывается на порядке слов, то глагол пред-
шествует существительному и стоит в форме единствен-
ного числа» [Гринберг 1970].

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч

1
муж
жен катабту ُتْبتك - катабнаа انْبتك

2
муж катабта َتْبتك

катабтумаа امُتْبتك катабтум مُتْبتك
жен катабти ِتْبتك катабтунна ّنتبتك

3
муж катаба َبتك катабаа ابتك اوبتك

катабуу
жен катабат ْتَبتك катабатаа اتبتك катабна َنْبتك
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Такие явления, как нарушение согласования, анало-
гичны нейтрализации в  фонологии. Категория, которая 
не проявляется в позиции нейтрализации, в данном слу-
чае — множественное число, может быть названа марки-
рованной категорией [Гринберг 1970].

Если  же глагол-сказуемое находится в  постпозиции 
по отношению к имени-подлежащему, то они согласуют-
ся полностью, например:

 заhаба туллаабун иля] ذاتسألا اوأرو ةعماجلا ىلإ بالط بهذ
альджами’ати уа ра’ауу альустааза] (Пошли студенты 
в университет и увидели преподавателя).

В данном предложении второе сказуемое اوأر [ра’ауу] 
(видеть) согласуется с подлежащим полностью.

Следовательно, согласование подлежащего со сказу-
емым сводится к следующему:

Vsing → Ssing → Vsing
Vsing → Sdl → Vdl
Vsing → Spl → Vpl

В  глаголе настоящее-будущего времени число обо-
значается суффиксами. Суффиксы присоединяются к ос-
нове.

В единственном числе глагол не маркирован, в двой-
ственном числе — суффикс -ани, во множественном чис-
ле суффикс -ууна и суффикс -на.

Так, единственное число глагола можно считать 
не маркированным с позиции числа, как в прошедшем, 
так и в настоящем времени, так как нет показателя числа 
в настоящем времени, а в прошедшем времени показа-

тель числа переплетен с показателями лица и рода. По-
казателями двойственного числа являются суффикс -аа 
в  прошедшем времени и  суффикс -аани в  настоящем 
времени. Что касается показателей множественного 
числа, то они различны: общим является суффикс -уу как 
в настоящем, так и в прошедшем времени. Эти показате-
ли числа являются общими для всех глаголов арабского 
языка.

Показатели повелительного наклонения в  един-
ственном числе — м. р. сукун и ж. р. -ии. Для двойствен-
ного числа — суффикс -аа. Для множественного числа — 
м. р. -уу и ж. р. -на:

Показатели числа глаголов в будущем времени иден-
тичны показателям настоящего времени.

В пределах глагола функционирование категории ко-
личества носит специфический характер. Здесь мерилом 
является не  количество предметов, а  частотность дей-
ствий, которая может быть выражена через соответству-
ющие формы категории. Одни формы в характеризуемой 
категории выражают однократное, одноразовое дей-
ствие, а другие — многократное, многоразовое действие.

Разграничивают длительные и  многократные глаго-
лы: многократные выражают либо совокупность одно-
родных действий, из  которых каждое связано с  одним 
из однородных объектов, либо последовательность од-
нородных действий.

В  арабском языке к  этой категории можно отнести 
глаголы второй породы, образуемые путем удвоения (ге-
минации) второго коренного звука. Основное значение 
данной породы — интенсивность действия с различны-
ми оттенками. Например:

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч.

1
муж

актубу بُتْكا - нактубу ُبُتْكَن
жен

2
муж

بتْكَت
тактубу

ِنابُتكت
тактубаани

тактубууна نونتكت

жен тактубийна َنيبُتكَت тактубна نبتكَت

3
муж

ُبُتكي
йактубу

йактубаани ِنابُتكي йактубууна نوبُتكي

жен тактубу ُبُتكَت тактубаани ِنابُتكت йактубна نبتكي

Лицо Род Ед.ч. Дв.ч. Мн.ч

2
муж

ُأ ْبَتْك
уктуб уктубаа اَبُتْكُأ уктубуу اوُبَتكُأ

жен уктубии يبَتْكُأ уктубна َنْبـُتَكُأ
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 ♦ повторяемость (итеративность) действия: فّوط[та-
ууафа] (многократно пройти);

 ♦ направленность действия на  многие объекты: 
;(убивать во множестве) [каттала] لّتق

 ♦ участие в действии многих субъектов: تّوم [маууа-
та] (происходит массовое падение (скота).

Многократные глаголы арабского языка образуются 
и  посредством редупликации, которая выступает как 
средство варьирования лексического значения, выра-
жая интенсивность, дробность, уменьшительность. Гла-
гольная редупликация имеет широкое распространение 
в арабском языке и имеет следующие формы:

1.  полная редупликация, например: صَقْصَق َ[каскаса] 
(резать на куски) от глагола ّصَق َ[касса] (резать);

2.  частичная редупликация — повтор последнего 
слога через диссимиляцию одного из  согласных, 
например: َنَشْوَشْخإ [ихшаушана] (быть очень стро-
гим) от глагола َنُشَخ [хашуна] (быть строгим).

Таким образом, редупликация и геминация согласных 
рассматривается как одно из морфологических средств, 
с помощью которого обозначается усиленное или часто 
повторяющееся действие, а также множественное число 
в некоторых хамитских языках.

Основные показатели числа глаголов идентичны ос-
новным показателям числа имен существительных, что 
свидетельствует об универсальности идеи множествен-
ности [Мингазова, Закиров 2014: 53–56].

Таким образом, категория количества в  глаголах 
арабского языка сводится к  следующим морфологиче-
ским показателям:

Единственное число Vsing — немаркировано:
Двойственное число Vdl — суффикс -аани/ -аа.
Множественное число Vpl: внешнего образования 

(правильное): м. р. — ууна/уу; редупликация и  гемина-
ция.

Вариациями синтаксических конструкций согласова-
ния подлежащего со сказуемым в препозиции и постпо-
зиции в арабском языке являются следующие:

Ед.ч. Vsing → Ssing → Vsing
Дв.ч. Vsing → Sdl → Vdl
Мн.ч. Vsing → Spl → Vpl
Дв.ч. одуш./неодуш. Vsing → Sdl → Vdl
Пр.вр. 3-е лицо м. р. Vsing → Sаани → Vаа
Пр.вр. 3-е лицо ж. р. Vsing → Sаани → Vата
Пр.вр. 2-е лицо м.\ж.р. Vsing → Sаани → Vтумаа
Н.б.вр. 3-е лицо м. р. йаVsing → Sаани → йаVаани
Н.б.вр. 2-е лицо м.\ж.р. 3-е лицо ж. р. таVsing →  

Sаани → таVаани
Мн.ч. одуш. Vsing → Spl → Vpl
Пр.вр. 3-е лицо м. р. Vsing → Sууна / Sflex → Vуу
Пр.вр. 3-е лицо ж. р. Vsing → Sаат → Vна
Пр.вр. 2-е лицо м. р. Vsing → Sууна / Sflex → Vтум
Пр.вр. 2-е лицо ж. р. Vsing → Sаат → Vтунна
Н.б.вр. 3-е лицо м. р. йаVsing → Sууна  / Sflex → 

йаVууна
Н.б.вр. 3-е лицо ж. р. таVsing → Sаат → йаVна
Н.б.вр. 2-е лицо м. р. таVsing → Sууна  / Sflex →  

таVууна
Н.б.вр. 2-е лицо ж. р. таVsing → Sаат → таVна
Мн.ч. неодуш. Vsing → Spl → Vpl
Пр.вр. 3-е лицо Vsing-т → Sflex / Sаат → Vsing-т
Н.б.вр. 3-е лицо ж. р. таVsing → Sflex / Sаат → таVsing
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