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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

Мой первый отчет перед сообществом арабистов: ученых, препо-
давателей, студентов, аспирантов, практических работников — книга 
ПОЛВЕКА В АРАБИСТИКЕ — был представлен в 2013 году. Богу 
было угодно, чтобы я продолжил свою деятельность в арабистике, 
пройдя полувековой рубеж. О том, что уже сделано за прошедшее с тех 
пор время, я имею счастливую возможность отчитаться в годовщину 
своего 75-летия.

Эта деятельность, как и ранее, проходила в двух направлениях. 
Это преподавание арабского языка при непрерывном осмыслении его 
хода и его результатов. И это научные изыскания в области того, как 
устроена арабская языковая система и как она функционирует сегод-
ня, оставаясь практически в неизменном виде на протяжении более 
14 веков, в качестве языка ислама и исламской цивилизации, языка 
арабской культуры, языка религии и богослужения арабов- христиан, 
языка официального общения в странах арабского мира и одного из 
рабочих языков ООН.

Преподавание в эти годы, как и раньше, велось в моем род-
ном Институте стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, 
в Православном Свято- Тихоновском гуманитарном университете 
и в Научно- исследовательском университете «Высшая школа эко-
номики». В этих трех уникальных — а каждый из них уникален 
по-своему — университетах нашей страны преподавание арабского 
языка — его фонетики и грамматики — ведется на основе арабской 
языковедческой традиции.

Несколько слов следует сказать о студентах, которые занимаются по 
соответствующим программам и учебникам. Дело в том, что методика, 
которая им предлагается, требует от них некоторого «насилия» над 
собой, некоторого самопринуждения. Причем в самом главном и, по-
жалуй, в самом трудном деле. А именно в отказе от своих привычек. 
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Разумеется, не от всех, а только от тех, которые связаны с изучением 
языков, как родного, так и иностранного. От привычек воспринимать 
другой язык сквозь призму своего родного языка, осваивать его на 
основе понятийного аппарата европейской языковедческой традиции.

Какая необходимость заставляет прибегать к столь радикальному 
средству при изучении арабского языка, как «насилие» в отношении 
своих привычек? Какие цели при этом достигаются? Что приобретает 
и, возможно, чего при этом лишается обучаемый по такой программе?

Предваряя содержание полного ответа на эти вопросы в одном из 
материалов, публикуемых в этой книге, кратко ответим на них. Эта 
необходимость прежде всего имеет объективный характер. Она связана 
с природой изучаемого объекта. Объект называется «литературный 
арабский язык» (’al-luḡa ’al-‘arabiyya ’l-fuṣḥā). Знаковая система под 
таким названием существует и функционирует вот уже на протяжении 
более 14 веков. При этом она не претерпевает  каких-либо существенных 
изменений в поисках лучшего. Она успешно выполненяет функции 
средства самого ответственного общения: в области религии, культуры, 
науки, хозяйственной, политической, общественной и межобщинной 
жизни, является языком исламской цивилизации. Все это неопровер-
жимо свидетельствует, что такая знаковая система должна обладать 
всеми признаками совершенства.

Совершенная система, конечно же, содержит в себе все основные 
черты и характеристики, присущие любой знаковой системе, любому 
языку. Но они содержатся в ней в несколько ином — более компактном, 
более концентрированном, более контрастном — виде. Совершенная 
система, кроме того, должна содержать в себе и нечто «большее», что 
обеспечивает ей статус совершенста.

Это «большее» в свою очередь обеспечивается спецификой, свое-
образием, которые пронизывают все уровни арабского языка. Оно 
затрагивает прежде всего его звуковую организацию (используемый 
объем фонетического аппарата, равномерность распределения мест 
образования звуков, задействованные противопоставления по способу 
образования «одноместных» звуков, количественное соотношение со-
гласных и гласных в фонетической системе, способ их взаимодействия 
и т. д.). Оно проявляет себя в прозрачности и нерушимости структуры 
арабского слова. Оно просматривается в уникальной экономичности 
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в использовании материальных средств практически на всех уровнях 
функционирования языка (три гласных, три части речи, три падежа, 
две глагольные основы, три значения времени, три типа именных 
синтагм, два структурно- семантических типа предложения и т. п.). Оно 
ощущается в четкости и семиотической логичности арабского слово-
изменения и всех механизмов согласовательного процесса языковых 
знаков на уровне предложения. Оно констатируется в структуре и в 
самом репертуаре структурных типов арабского предложения. А это та 
элементарная языковая единица высшего уровня, посредством которой 
знаковая структура осуществляет свое предназначение — служить 
средством коммуникации, передачи и приема сообщений.

В свою очередь специфика арабского языка может получить свое 
адекватное отражение только посредством такого набора познаватель-
ных инструментов, который специально создан для исследования, 
описания и регулирования именно арабской языковой системы и от-
работан и апробирован в области обучения арабскому языку. Такой 
инструментарий и обеспечивает «арабская языковедческая традиция». 
Она создавалась, формировалась и оттачивалась на протяжении VII–
XIX веков. Она вобрала в себя фундаментальные, не утрачивающие 
своей значимости достижения мировой науки в области богословия, 
филологии, математики, музыковедения, юриспруденции, медицины 
и др. И по сегодняшний день она продолжает служить задачам изучения 
арабского языка и обучения ему в ареале его распространения.

Можно ли описывать арабский язык и обучать ему в терминах 
и понятиях не арабской, а европейской языковедческой традиции? Да, 
и это делалось и делается и в Европе, и в Америке. Но такое описание 
объективно невозможно без искажений представлений о самой араб-
ской языковой системе. Оно не может быть адекватным описываемому 
объекту. Оно не может быть свободным от попыток рассматривать 
арабский язык сквозь призму иной знаковой системы и «навязывать» 
его системе то, чего в ней нет, но внешне очень похоже на то, что есть 
в этой «иной» в своих существенных чертах системе. Такое описание 
объективно не в состоянии увидеть в арабской языковой системе все 
проявления зависимости одного явления от другого (например, наличие 
или отсутствие гласного -и в словоизменительной парадигме именно-
го слова в зависимости от наличия или отсутствия танвина или его 
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заменителей, а также в глагольной словоизменительной [падежной] 
парадигме или зависимость, например, значения времени глагола от 
его синтаксической позиции и т. д.). Оно даже не может увидеть из-за 
привычки видеть только то, что есть в «своем» языке, где заканчивается 
одна лексическая единица и начинается другая в едином фонетическом 
и графическом арабском комплексе типа rasamū «Они нарисовали». Оно 
не может и не берется объяснить, почему на арабском языке говорят 
rasama нарисовал l-’awlādu мальчики «Мальчики нарисовали», но ’al-’awlādu 

мальчики rasamū нарисовал-они «Мальчики — нарисовали». Оно изначально 
не бралось и не берется ставить вопросы типа «зачем?» и «почему?» 
при рассмотрении грамматических явлений.

По-другому ведет себя арабская языковедческая традиция (АЯТ). 
Причинно- следственные отношения между языковыми явлениями при 
их объяснении для нее первостепенны. Системное видение языковой 
системы и системный подход к ее описанию составляют ее сущность. 
Педагогическая и образовательная нацеленность АЯТ очевидна почти 
во всех ее фрагментах. Ее общедоступность и эффективность, доказан-
ные многовековой практикой школьного образования и обучения языку 
Корана, неоспоримы. Полное соответствие АЯТ арабской языковой 
системе вызывает восхищение. Ее методческий арсенал богат и всегда 
остается современным и актуальным в образовательном отношении, 
поскольку в его основе лежат естественные принципы организации 
знаковых систем, кодирования и передачи информации и механизмов 
познавательной деятельности человека, с одной стороны, и тесно вза-
имосвязанные друг с другом эмпирические факты арабской языковой 
системы — с другой.

Преподаванием арабской фонетики, грамматики и словообразо-
вания на основе АЯТ в вузах России достигаются, в частности, такие 
цели, как:

—  качественное владение литературным арабским языком, 
прежде всего в фонетике, морфологии и синтаксисе; умение 
понимать и порождать аутентичные арабские высказывания 
и тексты;

— неискаженная картина грамматической системы арабского языка 
со всеми ее компонентами и их взаимоотношениями, которую 
получает обучаемый;
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— такое же видение и понимание арабского языка у обучаемого, 
какое имеет его носитель, получивший школьное арабское 
образование.

Полное и подробное изложение этих целей читатель найдет в одном 
из методических материалов этой книги.

Здесь же отметим, что изначальные затраты студента, который «вы-
нужденно» отказывается от того, что «привычно», а значит, «удобно» 
в изучении языка, и переходит к новому для себя подходу в изучении 
арабского языка, в конечном итоге получают не только достойную 
компенсацию, но и хорошее вознаграждение.

Методика обучения арабскому языку в России по-прежнему в центре 
моих научно- педагогических интересов. В частности, меня интересуют 
методики предъявления и закрепления конкретного языкового материала, 
например: арабское именное и глагольное предложение, предикативное 
время и арабское предложение, арабский глагол, арабская морфемика, 
арабское ударение; мое внимание привлекают вопросы, имеющие прямое 
отношение к процессу обучения: некоторые характерные особенности 
современного поколения изучающих арабский язык и насущные зада-
чи нового поколения обучающих арабскому языку, как и чему «учить 
учиться», обучая арабскому языку. Результаты наших наблюдений 
и размышлений предъявлены в собранных в этой книге, прежде всего 
под рубрикой «Методика обучения арабскому языку в России», опуб-
ликованных статьях, тезисах, докладах.

Практически все ранее опубликованные нами материалы были 
подвергнуты тем или иным изменениям при подготовке этой книги. 
Поэтому мы не даем ссылок на издания, в которых они впервые увидели 
свет. Однако мы не можем не упомянуть здесь с искренней признатель-
ностью и сердечной благодарностью тех, кто предоставлял площадки 
для озвучивания этих материалов, их профессио нального обсуждения, 
кто обеспечивал их подготовку к печати и публикацию.

Это МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт стран Азии и Африки, 
который ежегодно проводит научную конференцию «Ломоносовские 
чтения. Востоковедение» и печатает тезисы докладов.

Это Чеченский государственный педагогический университет, 
кафедра теории и методики преподавания иностранных языков, кото-
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рая держит первенство в нашей стране по регулярности проведения 
профессио нальных встреч арабистов на организуемой университетом 
международной научно- практической конференции «Актуальные про-
блемы арабской филологии и методики преподавания арабского языка» 
и выпускает сборник материалов конференции.

Это МГИМО (Университет) МИД России, кафедра языков стран 
Ближнего и Среднего Востока, которая регулярно проводит научные 
конференции. Они, как правило, бывают приурочены к памятным 
датам, связанным как с корифеями отечественной арабистики (125-ле-
тие со дня рождения Х. К. Баранова и К. В. Оде- Васильевой), так и с 
ее историей (190-летие создания Учебного отделения восточных 
языков при Азиат ском департаменте МИД Российской империи). 
Кафедра выпускает сборники научных трудов и материалов этих 
конферен ций.

Это Православный Свято- Тихоновский гуманитарный университет, 
кафедра восточно- христианской филологии и восточных Церквей, 
которая ежегодно проводит Рождественские чтения и публикует их 
материалы в «Вестнике ПСТГУ», серия III «Филология».

Это НИУ «Высшая школа экономики», факультет мировой эконо-
мики и мировой политики, Школа востоковедения, которая проводит 
представительные научно- практиче ские конференции с арабским 
участием.

Это кафедра арабской филологии ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, 
которая инициативами и стараниями талантливого университетского 
ученого и педагога канд. филол. наук доцента Кристины Тиграновны 
Осиповой провела в 2019 году международную конференцию «Актуаль-
ные проблемы преподавания арабского языка и арабо- мусульманской 
культуры: традиция и современность». На ней нами был представлен 
доклад о новом поколении студентов и новых задачах, встающих перед 
новым поколением преподавателей арабского языка. Он приводится 
нами в разделе «Методика обучения арабскому языку в России».

Это научный журнал, выпускаемый Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом, Египетско- российским фондом культуры 
и науки, Центром арабской культуры под названием «Арабистика Ев-
разии», — в нем была опубликована моя работа по сопоставительной 
тематике; она приводится в этой книге без изменений.
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Для преподавателя арабского языка всегда отрадно осознавать, что 
интерес к тому, как преподается арабский язык в мире, за пределами 
арабских стран, наблюдается и в самих арабских странах. В 2017 году 
Центр арабского языка им. короля Абдаллы бен абд ал- Азиза в Сау-
довской Аравии инициировал создание коллективной монографии на 
арабском языке под названием «О моем участии в распространении 
арабского языка. Опыт ведущих специалистов Азии, Америки и Авст-
ралии, Европы и Африки» (Т. 1–2). Монография вышла в Эр- Рияде 
в 2019 году. В первом томе опубликована моя статья под названием 
«Почему арабский язык изучается в России и как ему обучают. Из 
опыта моей преподавательской работы». В этой статье мы подробно 
отвечаем на первую часть вопроса, поставленного редакцией сборника, 
и очень подробно освещаем те инновационные методические решения, 
которые пришлось принимать ввиду уникальной специфики как самого 
объекта обучения, прежде всего Корана и Сунны, так и целей и задач 
такого обучения в ходе написания всех учебников из серии «Араб-
ский язык как язык ислама»: по языку Корана, по языку хадисов, по 
языку мусульманских молитв (совместно с Г. А. Аганиной), по языку 
традиционного корановедения и по языку Корана — для школьников 
(совместно с А. Ф. Садриевым). Статья написана на арабском языке 
и воспроизводится в этой книге без изменений.

Что же касается самой серии, самого нашего проекта «Арабский язык 
как язык ислама», то не могу не отметить, что начинался он в начале 
90-х годов прошлого века с учебника «Учись читать Коран по-араб-
ски». Завершился в 2020 году с выходом в свет «Учебника арабского 
языка Корана» в 4 частях (6 книгах) В. В. Лебедева, А. Ф. Садриева 
в издательском доме «ВКН» (Москва). Ему — его руководителю и ра-
ботникам — я приношу свою искреннюю признательность и выражаю 
восхищение многолетней преданностью этого издательства востоковед-
ной тематике. «Учебник арабского языка Корана» обеспечивает потреб-
ности начального, базового и продвинутого этапов обучения в системе 
религиозного, востоковедного и исламоведческого образования, а также 
в системе дополнительного образования и в режиме самообучения. 
Нижний возрастной предел пользователей — по завершении начального 
этапа школьного образования. Высший — не ограничен. Предисловие 
к этому учебнику и урок 55-й базового этапа воспроизводятся в нашей 
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книге. Не могу не признаться, что в связи с этими трудами предметом 
моей особой гордости является награда, полученная от Совета муф-
тиев России, Духовного управления мусульман Российской Федерации 
в 2015 году с удивительно впечатляющей и много значимой для меня 
формулировкой: «За верное служение Книге Всевышнего и многолетний 
труд в деле распространения божественных ценностей Благородного 
Корана». Награда очень торжественно, с большими почестями была 
вручена мне на Московском международном конкурсе чтецов Корана 
в 2015 году. И еще одно знаменательное событие в моей профессио-
нальной жизни хотелось бы отметить в этой связи. В 2004 году Указом 
председателя Совета муфтиев России, муфтия шейха Равиля Гайнутди-
на я награжден медалью с очень воодушевляющим и мобилизующим 
названием — «За духовное единение». Вспоминаю об этом не только 
как о радостном событии в своей профессио нальной биографии, но 
и как о ее важном моменте, определившем ориентир да и саму формулу 
духовной составляющей моей профессио нальной и гражданской жизни 
на ее последующих этапах.

Параллельно с проектом «Арабский язык как язык ислама» шла ра-
бота над проектом «Арабский язык как язык религиозной коммуникации 
арабов- христиан» и проектом «Арабский язык как средство выражения 
арабской культуры (науки, искусства), межчеловеческого, межобщинного, 
межгосударственного, международного общения». Проект нацелен 
на профессио нальную подготовку востоковедов- арабистов широкого 
профиля. Он завершен в 2017 году с выходом в издательстве «ВКН» 
«Полного курса литературного арабского языка», который охватывает: 
начальный этап; основной этап (часть 1, уроки 1–9; часть 2, уроки 10–18; 
в соавторстве с Г. И. Бочкаревым); продвинутый этап (часть 1, уроки 1–15; 
часть 2, уроки 16–30; в соавторстве с Г. И. Бочкаревым); завершающий 
этап (часть 1, уроки 1–6; часть 2, уроки 7–11; в соавторстве с Г. И. Боч-
каревым). Ученый совет Московского государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, конечно же, учитывал этот проект, принимая 
свое решение от 20 января 2020 года о присуждении мне премии имени 
М. В. Ломоносова «за педагогическую деятельность». Для меня это огром-
ная честь и нескрываемая радость, которой я делюсь со своим читателем.

Работа над проектом — это работа над материальным обеспечением 
учебного процесса. А почему проектов три, ведь арабский язык один? 
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Это язык и доисламской, и современной поэзии, и богатой средневе-
ковой художествнной и научной литературы, и современного художе-
ственного и научного творчества, это язык и Корана, и Библии, и Ибн 
Сины (Авиценны), и резолюций Совета Безопасности ООН (как один 
из шести ее официальных языков).

Да. Арабский язык один. Языковая система одна в разных сферах 
его функционирования. Владение арабским языком не только предпо-
лагает, но и настоятельно требует владения языковым механизмом: его 
устройством и функционированием, его основным словарным составом, 
его фонетикой, грамматикой и словообразованием. Это необходимо. Но 
этого недостаточно. Необходимым и достаточным является еще и вла-
дение арабскими текстами. Что значит «владение текстами» и какими 
должны быть эти тексты?

Владеть текстом — значит знать словарные значения не менее 
80% составляющих его слов. Однако слово, представленное в словаре, 
«не живет». Оно пребывает в нем как бы в «засушенном» виде, как 
когда-то наполненное жизнью растение в гербарии. Но словарное 
слово (лексическая единица) постоянно «оживает». «Оживляют» его 
отношения с другим словом, его окружение, его контекст. Причем 
каждый контекст оживляет его по-своему, раскрывая его то или иное 
конкретное значение, тот или иной смысл или оттенок смысла. В тек-
сте слова «не живут» поодиночке, вне отношений с другими словами. 
Каждое слово в тексте либо зависит от другого, либо ставит другое 
слово в зависимость от себя, либо делает и то, и другое. Зависимости 
эти определяются формой слов (ею занимается морфология языка) и ти-
пами отношений, в которые оно обязательно вступает в тексте, — ими 
занимается синтаксис языка. Владение информацией и о том, и о другом 
и есть знание грамматики. Владеть текстом — значит знать лексику 
и граматику (морфологию + синтаксис) этого текста. В арабском 
языке зависимость конкретного значения слова от его окружения на 
порядок больше, чем, скажем, в русском. Овладеть арабским языком 
можно, только «читая арабские тексты», освоив значительное — не 
менее 50 текстов — их количество. Владение текстом также включа-
ет в себя умение читать его про себя и понимать, умение читать его 
вслух и делать понятным для других (арабское чтение тотчас «схватит 
за руку того», кто берется читать вслух, для других, сам не понимая 
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того, что читает). Оно включает умение получать из письменного / 
звучащего текста информацию, видеть / слышать то новое, которое 
автор хочет донести до своего читателя / слушателя каждым предло-
жением текста (рема высказывания). Поэтому центральным, главным 
элементом каждого урока всех наших учебников является текст: все, 
что предшествует тексту в каждом уроке нашего учебника, — лексика, 
грамматика — служит полному пониманию текста, а все, что следует 
за текстом урока, служит его закреплению. Закреплению может под-
лежать только хорошо понятый материал.

Тексты должны быть такими, чтобы соответствовать учебным 
целям, а также интересам и информационным запросам обучаемого. 
Понятно, что для того, кто хочет овладеть арабским, исходя из духов-
ных, религиозных или религиоведческих запросов, должны быть одни 
тексты. Для того, кому интересен Восток и кто избрал востоковедную 
профессию, — другие. Для тех, кто имеет интерес к христианству на 
Арабском Востоке, — третьи. Прямым и кратким путь к намеченной 
цели бывает лишь тогда, когда конечная цель видна в самом начале пути 
и все начальные шаги уже ведут именно к этой цели. Исходя из этих 
соображений, мы и работали на протяжении прошлых лет над тремя обо-
значенными выше проектами, над тремя сериями учебников арабского 
языка. Мы работали на учебные заведения и структуры, предназначен-
ные для тех, кто хотел бы реализовать свои «востоковедные запросы» 
(Институт стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова и др.). 
Работали на тех, кто хотел бы реализовать свои духовные потребности 
в знании языка своей религии (отделение исламоведения ИСАА МГУ 
им. М. В. Ломоносова и другие подобные структуры) или потребности 
в профессио нальном служении религии ислама (Исламский колледж 
в Москве, Московский исламский университет и другие аналогичные 
заведения). Мы работали на тех, кто хотел бы реализовать свои интересы 
к восточному христианству (одно из подразделений в Православном 
Свято- Тихоновском гуманитарном университете). Мы создавали для 
каждого учебного заведения, имеющего свои цели, учебники, непосред-
ственно работающие именно на эти цели, начиная с начального этапа 
обучения. Мы не могли не создавать учебники, имея уже солидный опыт 
педагогической работы, поскольку полностью уверены и убеждены в том, 
что изучать арабский язык без целевого учебника — это неоправданно 
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трудная задача, прежде всего для студента. Мы «не умеем» позволить 
себе ставить студента в нарочито сложные условия.

О «мусульманском проекте», его начале и завершении мы уже 
говорили. Несколько слов о «христианском проекте». Он начат в на-
чале 2000-х годов, как только я приступил к работе преподавате-
лем в ПСТГУ по совместительству. Свою завершенную форму он 
приобрел к концу нулевых годов. Учебник состоит из трех частей. 
Части первая «Арабский язык. Начальный курс. Для изучающих 
арабо- христианскую культуру» и вторая «Арабский язык. Продви-
нутый курс. Для изучающих арабо- христианскую культуру» написа-
ны в соавторстве с моим коллегой, выпускником и преподавателем 
ИСАА, ПСТГУ и НИУ ВШЭ Николаем Васильевичем Павловым.
Часть третья под названием «Язык арабо- христианской культуры в тек-
стах. Основы православия» был написан в соавторстве с выпускницей 
и преподавательницей ПСТГУ Галиной Андреевной Тюриной. Попут-
но отмечу, что при написании учебников я ставил перед собой задачу 
вовлечь в эту работу как можно большее количество методически 
грамотных коллег, особенно из молодого поколения, ради умножения 
объема накопляемого в арабистическом сообществе опыта по написанию 
учебников. В этих учебниках в силу новизны поставленной учебной 
задачи, а также самого факта использования текста Св. Писания хри-
стиан и христианских богослужебных текстов, начиная с начального 
уровня, содержится немалое количество новаторских решений для 
учебников арабского языка, да и для других языковых учебников. 
Поэтому как принятие и одобрение профессио нальным сообществом, 
как его высшая оценка предложенных методик было расценено нами 
присуждение третьей части учебника диплома I степени в номинации 
«Лучшее учебное издание» на V Открытом конкурсе изданий «Про-
свещение через книгу» в 2010 году, а его авторам — почетного звания 
победителя конкурса.

Три проекта, три серии учебников арабского языка, совершенно от-
личных друг от друга, как бы несут в себе послание коллегам- арабистам, 
преподающим арабский язык. О чем оно, это послание? Оно о том, 
что учебники арабского языка необходимы прежде всего студенту, 
и преподавателю языка не следовало бы входить в аудиторию, не имея 
учебника; оно о том, что каждый учебник создается под конкретную 
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цель, а целевая установка для освоения нового языка общения лучше 
всего формулируется в терминах «тексты» и «навыки»; оно о том, что 
оригинальный арабский текст является центральным, основным, систе-
мообразующим звеном каждого нового шага на пути к поставленной 
цели, каждого урока учебника; «тексты» характеризуются тематикой, 
жанром, временем создания, объемом, а «навыки» могут быть заданы 
закрытым списком: общеязыковые — аудирование, чтение, говорение 
и письмо — и профессио нальные, которые определяются конкретной 
задачей обучения.

Необходимой составной частью педагогической деятельности уни-
верситетского преподавателя является научно- исследовательская работа. 
Ее главной темой оставалась для меня структура и функционирование 
арабской временной системы. Анализу были подвергнуты все основные 
системообразующие факторы. Его результаты содержатся в публикуе-
мых в этом сборнике тезисах, докладах и научных статьях. Итогом 
этой работы можно считать панорамную презентацию этой системы 
в виде таблицы «Периодическая система темпоральных элементов 
литературного арабского языка». Таким элементом, элементарным 
носителем временного значения в языке, является предикативная кон-
струкция — структурное и семантическое ядро всякого предложения. 
Нами исчислены, промоделированы и расставлены по своим местам 
все типы предложений, которыми располагает арабская языковая си-
стема. Таблица представляет познавательный интерес: она раскрывает 
взаимные связи между всеми элементами арабской временной системы. 
Таблица представляет практический интерес: она организует и на-
правляет учебный процесс по усвоению всех видов и разновидностей 
арабского предложения и по форме, и по содержанию; содержит в себе 
весь необходимый для обучения грамматический минимум арабского 
предложения. Ее образовательный эффект значительно усиливается 
практическим приложением к ней, содержащим реальные, взятые из 
текстов предложения, иллюстрирующие каждую модель, приводимую 
в таблице. При этом мы стремились к тому, чтобы иллюстративные 
предложения отвечали познавательным запросам, отражали «неустаре-
вающие» факты и истины и — в своей совокупности — широкий спектр 
функционирования литературного арабского языка как языка ислама, 
исламской цивилизации, языка религиозной жизни арабов- христиан, 
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арабской культуры, науки и искусства. Полный список таких предложе-
ний включает более 250 единиц. Взятые вместе, они с избытком покры-
вают эмпирическим материалом центральную учебную тему «Арабское 
предложение» для полного курса обучения арабскому языку в рамках 
профессио нальной подготовки специалиста- востоковеда. С таблицы 
и иллюстрирующих ее предложений начинается данный сборник.

Наша работа над таблицей проходила в несколько этапов. В резуль-
тате появилось два варианта: более ранний — на этапе формирования 
концепции системного отражения системы арабского предложения; 
и окончательный — на этапе продумывания всех нюансов «табличного 
отражения» этой системы. Оба приводятся в этой книге. Второй ва-
риант — в ее начале. Варианты различаются количеством порядковых 
номеров элементов. Во втором их меньше. Однако количество ячеек 
таблицы, имеющих единый порядковый номер, под которым размещено 
несколько предложений — каждое под своим индексом («изотопы»), — 
в нем больше. Предложения с одним порядковым номером, но с разными 
индексами имеют одинаковое значение времени, но разные значения 
аспектуальности и модальности. В раннем варианте они все имели 
разные порядковые номера и размещались в разных ячейках таблицы.

Свой исследовательский проект «Время в арабской грамматиче-
ской системе» я считаю для себя завершенным. Он позволил поднять 
и разработать многие пласты арабской грамматической системы, зна-
чительно приблизив меня к ее полному пониманию. Однако само время 
при личном планировании моей научной работы было для меня лишь 
частью другого масштабного проекта под названием «Человек, про-
странство и время в арабской грамматической системе». Об этом я не 
уставал напоминать себе постоянно. И там, где время в грамматической 
системе арабского обнаруживало  какие-либо связи с человеком или 
пространством, эти связи нами всегда фиксировались.

Работа над временной проблематикой не заставила меня полностью 
предать забвению свои былые интересы к сопоставительной грамма-
тике арабского и русского языков. Две работы были выполнены в этом 
направлении, и обе представлены в этом сборнике.

Методическое направление со мной и во мне практически в ежеднев-
ном режиме: перед каждым занятием, когда происходит его планирова-
ние, и после каждого занятия, когда почти автоматически происходит 
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его внутренний аналитический разбор. Теоретически мы постарались 
осмыслить проблему «Зачем, как и чему необходимо “учить учиться” 
студента- арабиста» и релевантную для методики проблему «характер-
ных особенностей студентов нового поколения». На эти темы сделаны 
доклады, состоялись публикации, которые мы также представляем 
в этом сборнике.

За прошедшие годы приходилось высказываться устно и письменно 
на русском и арабском языках на такие темы, как Коран, мой вклад 
в обучение арабскому языку в России, — соответствующие тексты мы 
также представляем здесь на тех языках, на которых они были созданы.

В один из осенних вечеров юбилейного для меня 2015 года я вдруг 
получаю от ведущего рубрику АНКЕТА богословско- просветительской 
газеты мусульман «МЕДИНА ал-ислам», очень уважаемого мною 
специалиста Рената Абянова сорок — нет, не вопросов, а начальных 
слов неких высказываний, сформировать которые должен уже анкети-
руемый. Просмотрев эти сорок зачинов, я тотчас ответил себе: «Нет. 
Не участвую». Но через какое-то время, очень небольшое, в сознании 
вдруг зазвучала мелодия на известные слова песни «Я не знаю, что 
такое осень». Слово «осень» стояло у Рената под № 23. Я понял, что во 
мне есть сейчас что-то, что хочет участвовать в предложенном мне, как 
оказалось чуть позднее, очень интересном и увлекательном мероприя-
тии, своего рода интеллектуальной игре. Завершилась работа на одном 
дыхании. Получился словесный автопортрет. Восхитился в очередной 
раз креативным мастерством Рената. Отослал ему заполнявшуюся не-
последовательно, но полностью заполненную «анкету». Той же осенью 
выходит октябрьский № 8 (166) газеты «Медина», в нем — очень теплые 
слова в мой адрес и мои рассуждения по самым разным вопросам. Та 
самая «анкета». Перечитал их, готовя этот сборник. Не могу ничего 
добавить. Не имею ничего убавить. Этот текст завершает наш сбор-
ник. В нем слова, выделенные жирным шрифтом, принадлежат Ренату 
Абянову, а все, что за ними, — принадлежит мне.
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