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В оборнйк вошли исследования в области фонетики и фоноло

гия казахского явыки. Впервые рассматриваются такие вопросы, 

как характер фонемной интерпретации оянтеяированных гласных, 

переходные участки согласных, фонетические процессы в заимст

вованных словак, синтагматическое членение фрейм, энтропия пе

чатных текстов, графемная статистике я отдельные проблемы диа

лектной, исторической и певческой фонетики казахского яеыка.

Книга предназначена для специялястов-фокетистов, препода

вателей, аспирантов и студентов стерших курсов филологических 

факультетов вузов.
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Л.Р.ЭИНДЕР

ОНЦИЕ ВОПРОСЫ

ЗАМЕТКИ О СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ

Ф.де Соосюр требовал последовательного равграничения синхро

нической и диахронической лингвистики, обосновывая свою точку 

зрения тем,что для говорящих язык существует тольно в данном его 

состоянии^, Это положение едва ли может выавать какое-либо сом

нение: реальность языковой системы в каждый конкретный момент

его истории неоспоримо доказывается речевой деятельностью людей.
В наше время последователи не отрицают важности синхронного

изучения языка. Д.В.Щерба считал, что создание грамматики и со

ставление словаря, которые адекватно описывали бы языковую оио*§- 

му, "являются актуальнейшими лингвиитичесними проблемами оегод- 

няшнего д н я '^ .

Признавая безусловную необходимость синхронической лингви

стики, поаволительно вое же поотаввть вопрос: начерпывается ли ев 
задача о п и с а н и е м  яеыкоаой оиотвмы, нак в*о представля

лось Ф.де С^ооюру? Думается , что нет. к критике теории Ф.де Соо-

оюра, содержащейся в работах советских явыковедов , можно добв- 

вить оледующие соображения.

Задача воякой науки состоит не только в описании ее о А ек та , 

ко и в объяснении наблюдаемых в кем явлений. В меру существующих 

возможностей наука обязана оказать не только к а к  уотроен нау

чаемый его объект, но и п о ч е м у  он тан устроен* Мы очйТаем, 

что зрелость науки определяется именно тем* насколько полно она
4

может ответить на такой вопрос.
ҮГ‘С ^ Т Т Т П 5  'Ф. Курс общей лингвистики.М.,1 9 3 3 ,0 .8 9 ,9 5 .

ш е j) б а Л.В. Языковая системе н речевая деятельность. Л ..1974  Се 49* 1
3* 1% 'А з°3? һ а т 0 к и й А.А. Введение в языковедение.М.,



В языковедении me решение такой задачи бее обращения к исто-
ж

рии яо?ына, в иногдв и глубяз -  бев сравнительно-исторических 

данных -  оказывается невозможным. Тан, ооновываясь на системе 

современного русоного явына, мы не можем понять, почему имеется 

несколько типов образования множественного чиола имен существи

тельных (ор«: "брат—братья" и "сын -  сыновья"). Точно так же с 

современной точки ярения непонятно,почему прошедшему времени гла

гола свойственна грамматическая категория рода (о р .: "стоял, сто

яла, стояло"), тогда как в настоящем времени ее нет,

Н современном языке эти и подобные им факты лишены какого 

бы то ни было значения или функции, они существуют только в 

силу традиции. Однако в истории языка им мокко найти объясне

ние. Как иавестно, род характерен для прошедшего времени глаго

ла, потому что формы этого времени происходят из ныне утраченных 

причастий, которым, как отглагольным прилагательным, всегда при

суща категория рода. Различие форм склонения существительных 

объясняется тем, что еще в общеиндоевропейском языке существи

тельные отличались по суффиксам, которые обязательно присутство

вали в их основе и впоследотвии слились с окончаниями.

Разумеется, не вое "нелогичности" и противоречия в современ

ной грамматической системе могут быть истолкованы в настоящее 

время. Это обьяоняатоя не тем, что они исторически не обуслов

лены, а тем, что мы не всегда можем проникнуть достаточно глубо

ко в историю языков. Пока не удалось выяснить первоначального 

значения упоминаемых выше суффиксов, но с развитием науки оно, 

возможно, и станет ясным. Таким образом дело обстоит не только 

в языковедении, «о и во всякой науке. Ввиду сложности и много

гранности явлений объективной действительности познание их сущно

сти и прогресс науки бесконечны.



ііоә сказанное здесь достаточно понятно* и не лье. л думать, что 

Соссюр этого не осоэнавал. Когда говорят о Сосоюра, то обычно 

вспоминают только его выокавывания о противопоставлении синхро

нии и диахронии, но ему принадлежат и другие слова: "В каждый 

данный момент речевая деятельность предполагает и установившуюся 

систему и эволюцию; в любу» минуту язык есть и живая деятель

ность и продукт прошлого. На первый взгляд весьма простым пред

ставляется различение между системой и ее историей, между там, 

что есть,и тем, что было, но в действительности отношение мажду 

тем и другим столь тесное, что равъедйнить их весьма эатрудни-
лтөльно" .

К данному высказыванию необходимо добавить еще одно очень 

важное, по нашему мнению, соображение, а именно, что в каждый 

конкретный момент в языке не только отражена его  история, но и 

заключены элементы будущего. Могут скааат-., что это само собой 

разуме отек, однако мне хотелось бы обратить внимание на необхо

димость использовать процессы, наблюдаемые в живых языках, для 

совершенствования методов диахронического анализа.

Еще младограмматики говорили о том, что для понимания исто

рико-языковых процессов надо изучать современные языки, но только 

И.А.Бодуэн де Куртенэ показал на данных фонетики, что при атом мо

жно увидеть. В своем "Опыте теории фонетических альтернаций” , не

прав ленном против младограмматического понимания звуковых измене

ний' , он писал: "почти во всех работах, посвященных рассмотрению 

фонетических вопросов, мы находим рассуждения о “переходе” одних 

звуков в другие, о “превращениях" (или “изменениях”) одних звуков
g

в другие и т . п . ” , В объективно рассматриваемом и возникшем путем
4.0  о с  о ю р ч>. Курс общей лингвистики. М., 1933, с . 34*
5 ,  Именно это, а не развитие теории фонемы имел здесь в виду Й.А.Бо 

дуэн де Куртенэ.
6 .  Б о д у а н  д е  К у р т е н э .  Избранные тру дм по общему 

языкознанию. Т Л . М., 1963, с . 276,27?*



иоторичеокого развития явынө такие звуковые изменения -  чистая
7

фйицигл.." Существуют ТОЛЬКО! I )  с у б с т и т у ц и и  

S о в м о ж н ы х  д е й с т в и й  в м е с т о  п р е д п о л а 

г а в ш и х с я . . .  2) готовые фонөтнчеониө равличия или . . .  

а л ь т е  р н  а ц и и м о р ф е м  и и х  ф о н е т и ч е -
4

с я и х  к о м п о н е н т о в  и л и  ф о н е  м"®. И. А. Бодуэн 

де Куртенэ и отроит теорию чередований, всегда наблюдаемых в язы

ке, для того чтобы понять, как действительно произошли ввуновые 

ивменения, фиксируемые в истории языка.

Вместе о тем эти факты говорят не только о том, как Дее со

вершалось раньше, ко и о тех переменах, которые происходят на 

главах у исследователя и впоследствии станут предметом истории. 

На некоторых иэ них и хотелось бы остановиться.

Прежде воего иэ области фонетики. В настоящее время можно 

говорить о двух оттенках проиеношения аффрикатык ] : как аффрика

ты и как щелевого [$]  . Возможность последнего варианта опреде

ляется тем, что шипящие в системе фонем русокого языка не внают

противопоставления палатализованных и непвлаталиаоваиных, Появле

ние же такого факультативного произношения обязано долгому шипя

щему [S‘J  • Последний предотавляет собой сочетание [$£ ]  t в ко_ 

тором произошла вваимная адаптация соседних согласных: смычный
4

компонент аффринвты между двумя щелевыми не произносится, а пер

вый щелевой согласный сочетания под влиянием второго палаталиэует- 
9оя.

7.
Ө.
9.

Там же, с. 277.
Там же, с. 279, 280.хам же, с. луз, сои.
СМ.: З а н д е р  Л.Р. Фонематичеокая сущность долгого а
SOlBHHDro/^rJ в русском ЯВЫК0 . -  Филол. науки# ,1953 31лат8лй^ ‘

G



В последнее время распространяется еще одно явление -  глувое 
пронвношение-фонемы [ J  J в конце слов, которое можно услышать да
же оо оцены, так что оейчао его нвльвя считать диалектным. Пришло 
ли оно ив говора или овнеано о общей тенденцией чаотично оглушать
вое сонанты в конечной позиции, сжевать трудно.

Не чиото фонетичеокую природу имеет переноо ударения в опре
делительном словос очетании о о второго члена на первый, например, 
"весенняя отрада" вместо "веоенняя отрада", "комитет комсомола" 
■мест,* "комитет комоомола" и т .п . Такое проиеношеиие наблюдается 
особенно часто в речи непрофессиональных ораторов. Это лингви- 
стически ничем не обусловленное явление, вероятно, овявано о о 
стремлением к большей выразительности.

Тем же, по-видимому, объясняется и употребление вопомога- 
тельного глагола "стать" вместо "быть" в будущем времени и в тех 

случаях, когда имеется в виду не образуемое данным глаголом синте

тически инхоативное значение, как, например, в следующем предло

жении: "Л будущем году эти изделия отанут изготовляться в еще 

большем количестве".

Из инноваций в области синтаксиса можно указать на замену
1

объектного родительного падежа предложной конструкцией, например, 

"контроль эа успеваемостью" вместо "успеваемости", "месячник 
контроля за работой автомобильного транспорта" вмеото "работы" 

и т .п .

Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают все возможные 

типы языковых изменений,- но и их достаточно, чтобы видеть, сколь 

сложны и подчас неопределенны причины, их вызывающие.

9



Л .В .БО Н Д А РК О , Н .Ь .П У Х И Р Ь , Л.П.Щ ЕРБАКОВА

О ХАРАКТЕРЕ ФОНЕМНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СИНТЕЗИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ

1. Фонемная интерпретация в бессмысленных слогах
ч>

Поиски механизмов распознавания речевых звуков привели в 

настоящее время к противопоставлению понятий "лингвистическая 

фонема" и "психологическая фонема". Отличия заключаются прежде 

воего в том, что "психологических фонем" по количеству больше,
I

чем "лингвистических" .«■

2
Н.А.Слепокурова показала, что опознание синтезированного 

гласного как той или другой гласной фонемы русского языка опреде

ляется достаточно просто: существуют некоторые пороговые значе

ния частот одной из формант, при которых гласный опознается как 

фонема другого качества: [и] или [о] , Щ  или /с /  ,

[и]  или [(.]•% 1*1 или [о] ; только для стимуле» груп

пы [и] -  is]  важно изменение обеих формант. Н.А.Слепокурова 

предъявляла испытуемым изолированные гласные довольно большой дли

тельности с целью выяснить, изменяется ли характер фонемной ин

терпретации этих синтезированных гласных в неодинаковых фонетиче

ских уоловиях и в различных о лингвистической точки зрения ситу

ациях.

В настоящей работе мы исследовали восприятие тех же самых 

синтезированных гласных, которые, однако, предъявляли не только 

изолированно, но и в условиях, более близких к реальной речи3.
Х.Б о я д а р  к о  Л ,Б ., 3 а г о р у й к о 11.Г ., К о ж е в н и 

к о в  В.А., М о л ч а н о в  А.П., Ч и с т о в и ч  Л.А. Мо
дель восприятия речи человеком. Новосибирск, 196В*

2. С л е п о к у р о в а  И.А, Исследование восприятия стаиионао- 
ных синтетических гласных. Автореф.каид.дие, л . ,1972 У

3 . Экспериментальная часть работы выполнена в 1473г. в Лабооатопии 
экспериментальной фонетики им.Л.ВДербы. и *



В опытах иы использовали четырехформантные синтезированные
гласные^ с достоянной частотой Һ* ~ 2660 Гц и Қ  = 3500 Гц.

Частоты первой и второй формант гласных изменялись от 200 до 

920 Гц и от 600 до 2510 Гц соответственно. На рисЛ ивобраяены 

эти гласные, а более жирными точками отмечены гласные * использо- 

ванные в наших опытах по восприятию.

Частота основного тона на протяжении гласного изменялась 

от 100 до 125 Гц, длительность гласных составляла ^00 мс.

Материалом дли опытов по восприятию служили слоги типа СГС 

и изолированные гласные. Слоговые стимулы мы получали пересадкой 

синтезированных гласных на место естественных в слоги, нагово

ренные диктором-мужчиной с низким голосом. Согласные выделялись 

из естественных слогов о помощью магнитофона с вращающейся голов

кой и монтировались с синтезированными гласными.
I

В экспериментах участвовали студенты филологического факуль

тета, все они были носителями русского языка. Состав испытуемых

^.Данные гласные были синтезированы в Польской Академии наук и 
испольаованы ранее в работе Н.А.Слепокуровой. Более подробно ха
рактеристики данных гласных описываются в работе: J4и.и.с С ^  j (Г
J  s i t e d ,„у t /ьс ^ с г /^ft/t «Г t icyuency  ib ices
of the. J 4> f tsL  I ' C i t ' d *  .biydJuL tic ү с с с і ,  - J n ,
ibO ulcf . i n  <( t ;fC< b. ■-< il-U ■ 'у>>- Оі.і...ъсС> , /JrO) l - H, / ’ /cj"



оомі*доп постоянным примерно на 70$ в равных авриях опытов.
о

К*вдую серив прослушало не менее 20 человек. Аудиторам предла
галось «писать руоониыи буквами слоги или глаоные, услышанные 
мня. Наедай стимул ввучал один рае, интервал между ними в оери- 
ях о оставлял примерно 3 о. Перед наядой серией давалось несколько 
t  рапир мучных стимулов, ответы на которые при дальнейшей обработ

ке не учитывались. Опыты проводили в аудитории, вапиоь вослроие- 
водкли о магнитофона "Тембр-г", На каждый стимул получено в раз
ных сериях опытов 40-120 ответов.

В серию I внлючали стимулы из областей, пограничных между 
[и} и [о] * в танке между [о] , [сх] , [е ]  ( рис. 2).

Рис.2



Фонетический контекст, в которой предъявлялись гласные, был 

выбрей олвдующий: понижающий [ р  V & ]  5 и повышающий [ t  Vs] .

В первом случае согласные в естествеяной речи приводят к пониже- 

ни» частотных вначений £# заключенного между ними гласного, 

во втором -  к повышению . Длительность гласных приблизительно 

220 мс, При прослушивании данной серии получено 40 ответов на 

каждый стимул.

Вторая группа гласных, составляющих серию I ,  располагается 

примерно на границе областей [р] -  Й  -  jp]  6 ,

На рис.З приводятся результаты прослушивания серии I ,  где 

за 100% принималось число ’’правильных” ответов на каждый стимул,
7

т .е .  число слогов с верным опознанием гласных . Некоторые глас

ные узнаются почти в 100% случае?, как какой-либо определенный 

звук независимо от окружения. В группе [о] -  [“J  это гласные с

F, = 390 Гц ( самым низким значением здесь), которые опознаются 

как [ u f  в окружении губных и язычных согласных ( р и с .З ,а ) . В 

группе ( и / -  /t 'J- ^о/ стимулы с самым высоким значением -  690 Та 
воспринимаются в 100% случаев как а ]  , Гласный с характе

ристиками 630/1290^ также часто опознается как [(Ь] (примерно в

90% случаев) независимо от окружения ( ри с.3 ,6 ) .

Остальные гласные распознавались аудиторами менее определен

но, Некоторые гласные в окружении губных согласных воспринимались 

как гласные с более высокими значениями fj> , а в окружении перед

5« \/ -  синтезированный гласный с переменными значениями Һ и F9 ,
6, Испытуемые гласные втой группы опознавали в основном как [о] 

и />'// и редко как [<<J ; Ы ]  в ответах никогда не появ
лялось,

?. В дальнейшем при описании результатов проолушивания слоговых 
серий также использовался нормированный процент опознания,т.е. 
"неправильные” ответы не учитывались. В других сериях .число их 
было небольшим и примерно одинаковым в разных окружениях, 

ь. Координаты гласных в плоскости Р Ы обозначаются следующим 
образом: Р . Гласный с характеристиками 630/1290 озна
чает, что 7 f  равно 630, а -  1290Гц.
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неязычных -  как гласные с более ниэкими енвченикии £  * В груп
пе /̂ >7 -  970 звуки с характерно тинами 470/730 к 430/800,
которые в понимающем контексте чаще оповнаютоя как [о] или да- 
»  [а.] и реже как [и.] . Хотя ивменвния в фонемной интерпре-
тации гласных в равных контекстах невелики, учитывать их нужно, 
так как синтезированные гласные, использованные в наших опытах, 
довольно далеки по своим качествам от основных оттенков русских 

гласных ( ом.рис Л ) .,
£ группе й  -  [о] -  [к] гласный с характеристиками 570/1420 

чаще опознается как [съ] в окруиении губных согласных, чем 
переднеязычных, и чаще кан [о] или даже [“■] в окру Денни 
переднеязычных, чем в окруиении губных согласных ( рио.З, б)*

Гласные из обеих групп о хапантеристинами 430/730, 470/Ө00 
и 570/1290 воспринимались примерно одинаково в губном к явычнлі
окружении.

Гласные ив серии I [и]  предъявлялись также вне контекста, 
т3е. в изолированном положении, В данном опыте участвовало 22 авди 
тора, на каждый стимул получено 80 ответов. При прослушивании 
оказалось, что ввуки ив группы [о] -  [и*] воспринимаются ина
че, чем в контеноте. Если глаоные со вначөнием Ғ, * 390 Гц опо
знаются и в контексте и при изолированном предъявлении нан 
то при распознавании изолированных гласных с Ғ, * 430 Гц ваыетно 
явное преобладание [°] -  ответов- по оравнению с серией I ,  в 
которой доминировал М  При опознании гласных о Ff * 470 Гц 
наблюдается почти I0C# идентификация их с фонемой [о] , в отве
тах же на эти глаоные, предъявленные в контексте, вотречаются 
как Со] , так и N  •

Во второй группе стимулов ив области между [сс] -  [о] -  [е] 
в серии I ( сі) преобладают ответы [cl]  . Оообеино это ваметно на
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примере гласных с S', - 570 Гц, йитересно, что при анодированном
\
4

предъявлении гласных этой группы в ответах аудиторов появляется 
в небольшом число случаев гласный Д-У , чего не было лря предъ
явлении данных звуков в контексте.

I |
В серии 2 и 3 включали гласные на границе областей K 'i -  

[а]-1e.J **Их состав был расширен по сравнению с серией I за счет 

гласных со аначениви - 1560 Гц, а такие F, * 760 рц 

(рииЛ). й кечеотвв окружения использовали твердые и мягкие со
гласные. Длительность гласных в серии 2 была примерно 220 мс.

В серию 3 (L() включали гласные, уже встречавшиеся в сери

ях I и 2. Группу стимулов расширяли за счет гласных со значениями 

} равными 520 и 470 Тц, Гласные предъявляли, кок и в серии 2,

» окружении твердых и мягких согласных. Длительность гласных 

при первом прослушивании серии приблиаительно 220 мс, при вто

ром -  около 169 мс.

Предполагалось, что гласные с данными характеристиками в 
окружении твердых согласных будут чаще восприниматься как /< / 

а з окружении мягких - как /<</ , так как в окружонии последних 

fee] в естественной речи становится болен закрытым и продвинутые



вперед, что сближает реализации [и.] между мягкими согласными с 

реализациями [е ]  между твердыми согласными.
9

При прослушивании серии 2 онааалооь , что гласные и в твер

дом и в мягком окружении опознаются примерно одинаково; в отве

тах аудиторов встречаются одни и те кв гласные —/й-7 , [о I ,

fe7  /,u j . Гласные о выоокой F, (690 и 760 Гц) в большинстве 
случаев воспринимались как [<+] , с нивким значением F, (570 Гц)

-  как [о] . Гласные со значением F, * 630 Гц примерно в 50% 

случаев понимаются как /ц*-7 > в остальных -  как [о] ,

В серии 3 в ответах аудиторов10 появлялись те же глаоные,

что и в серии 2. Они опознавались одинаково и в твердом и в мяг

ком окружении. Гласные о F * 630 Гц в большинстве случаев вос

принимались как Я 7  • й ответах на оотальные отимулы преобла-
Г“ — ч

дал гласный [о] ,
Серию 3 прослушивали также второй ра^, но длительность гла

сных при этом уменьшали до 160 мс. Результаты второго прослуши

вания незначительно отличаются от результатов первого. Наиболее 

заметно различие в идентификации гласных с F, =» 570 Гц: при 

сокращении длительности возрастает вероятность опознания гласных 

с характеристиками 570/1290 как / f t ]  в твердом и в мягком окру 

жении. Гласный 570/1420 при втором прослушивании чаще опознается) 

в мягком окружении как [с^] .

9 .Серию дважды прослушивала группа аудиторов, состоявшая из 20 
человек. Результаты второго прослушивания незначительно отли
чались от результатов первого и били усреднены; таким образом 
на каждый стимул получено 30 ответов,

10.Серию прослушало 20 аудиторов, на каждый стимул было получено 
40 ответов. В дальнейшем чиоло аудиторов, прослушавших серию»
и число ответов, полученных на каждый стимул» будет специаль* 
но оговариваться тольйо в том случае, веля оио превышает мини
мальное: 20 аудиторов и 40 ответов,
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При анализе ревулмятов прослушивания серий 2 и 3 воанмнло
%

првдпсЯіопниа, ито гляоньге в слогах с твердыни согласными потому 
ве оповнаютоя хая [1  ( хотя мх физические характеристики поз
воляют ош дать темой интерпретации)11 12, что о логи о [е] после 
твердых ооглаоных почти не свойственны руосноыу яэыну. Повтому 
им решили заменить начальные твердые согласные f t ]  и [si на 
согласные [&]f [ l ]  и / с ]  , пооле которых f t / встречается 
вое же чаще. Таким обраеом получены серии 2а и За ; длительность 
гласных адеоь приблиіительно 160 мс.

В серии 2а в ответах на гласные в твердом окруиении появляет

ся (Һ]. Больше всего [ e j  -ответов падает нв глвсные 570/1420 и 

570/1660 -  31 и 26$ соответственно,

В оөрии 3е в ответах на гласные в твердом о,.рулении такие 

встречается N  , Максимальное число (с / -ответов приходится 

на гласные 470/1560 и 520/1420 -  45 и 41$ соответственно,

В сериях 2 и 3 гласные предъявляли танке в изолированном по-
/  \ / |

ломании, В сериях 2 ( u j и 3 ( t/упо сравнении с ними процент опозна

ния гласных как f t ]  возрастает,

В серии 4 и 5 включали гласные из областей f LJ -  [°J 
( рис,5, 6 ),В серии 4 предъявляли танке стимулы с /, = 470 Гц, 

т,‘е , близкие к [о] , Это вызвано тем, что при прослушивании серии

11 , Сами экспериментаторы воспринимали некоторые из гласных серий 
2 и 3 в слогах с твеолыми согласными как j> j .

12 . В работе Н.А.Слепокуровой (1972) область для фонемы Гы] не 
была установлена, однако предварительный слуховой анализ 
показал, что некоторые гласные близки по своему звучанию к

Гну, Эти гласные и были включены в серии 4 и 5.



I данные гласные воспринимались в 50# случаев как , а в 50# -
Г~ *

как /*.(./• поэтому решено было проверить, изменится ли фонемная 
интерпретация этих гласных в серии, где данное эначение F, будет 

самый высоким.

В серию 5 включали стимулы с более ни экими значениями F, н
ь

более высокими эначениями F% ( р и с .6 ). Гласные в обеих сериях



предъявлялись в окружении твердых и мягких согласных. Серию 4! 

прослушкваяи дважды. В первом случае длительность гласных 220, в# 

втором -  примерно 120 мс. В серии 5 длительность гласных бя'да 

около 160 мс.

Ошталось, что гласные в- окружении твердых согласных должны 

восприниматься как [<S/J ♦ в окружении же мягких -  как [а] . Осно

ванием для такого предположения служат акустические характеристики 

гласного [ и ]  между мягкими согласными: [и]' в данном случае

свойственно значительное повышение частоты а частота fj
у этих гласных примерно одинакова.

При первом прослушиваний серии 4 в ответах на гласные, предъ

явленные в окружении твердых согласных, действительно появлялся 

f a ]  I в твердом окружении гласные с низкими значениями 1~,также 

воспринимались как [si]  однако говорить о его доминировании 

все же нельзя. В мягком окружении преобладания 1а]  в ответах то

же не наблюдается.

При втором прослушивании серии 4 с сокращением длительности 

звуков возрастает процент восприятия гласных с Ғ =390 ГЦ в твер

дом окружений как [ы ] , причем в данном случае наблюдается тенден

ция к доминированию [<>]- ответов.

В мягком окружении преобладание [и ]  в ответах отмечается при 

опознании гласных 390/Ө80 и 390/1060. Гласный 390/970 опознается 

чаще как М .
Результаты двух прослушиваний серии 4 показали, что при

опознании гласных в мягком окружении в ответах аудиторов преоб-
14ладают гласные переднего ряда по сравнению с гласными в твер-

1Э*В дальнеШрем рассматриваются только гласные с низким зна
чением п (390 1ш , так как при их опознании процент fcf] 
в ответах был достаточно высоким. г 7

1 4 .В русском языке к гласным переднего ряда относятся [tj к[е].
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При изолированном предъявлении гласные из серии 4 (и )  всегда 

воспринимаются как гласные заднего ряда [о]  и [и]  ; другие гласные 

в ответах появляются крайне редко.

При опознании гласных из серии 5 в ответах аудиторов нееависи- 
мо от окружения преобладает [и ]  при обоих значениях Ғ, и при 
Fg <  1290 Гц. Гласные со значениями Ғя , равными 1290 и M2Q Гц 

воспринимаются в твердом окружении довольно часто как [&'] . 
Причем при Ғя = 1420 Гц (в отличие от =1290 Гц) [ i t]  в отве
тах преобладает. В окружении мягких согласных данные гласные 
опознаются о большинстве случаев как [и .]  .

При изолированном предъявлении гласные из серии 5 чаща!опоена 
ются как [и ] . Больше всего Jet] -  ответов <25$) здесь наблюдается7 
при распознавании глаоного 320/1420. Данная реализация глаоного 
расположена в плоскости F ближе других стимулов к основному

оттенку [ i t]  , То, что гласный с такими координатами опоанаөтся 
лишь в 285S случаев как [ e t] , может объясняться тем, что для & ]

это справедливо для гласных с г, , равным 390 и 430 щ . 
Гласные с более высоким значением F, , равным 470 1^, реже 
оповнаются в мягком окружении как гласные переднего ряде, 
так как в русском языке нет открытых гласных переднего ряда. 
Это особенно ярко проявляется при втором прослушивании серии.

О I



в естественной речи характерно движении /J от низкого к более
Ч

высокому положению, в стимулы, использованные в нашей работе, были 

стационарными гласными.

Анализ ответов аудиторов в случае предъявления гласных в 

слогах показал, что гласные с одинаковыми характеристиками часто 

опознаются по-разному в зависимости от группы стимулов, составля

ющей данную серию.

Гласные с характеристиками 630/1420 и 630/1560 предъявлялись 

в сериях 2 и 3 ^  и воспринимались чаще как рх]  или [о] . Гласный 

630/1420 в серии 3 принадлежит к открытым гласным, так как здесь 

имеется ряд гласных с более низкими значениями /} (рис.8, а) 

В серии 2 этот гласный можно с большим основанием отнести к эак-
г

рытым гласным, төк как в данной серии имеются гласные с двумя бо

лее высокими значениями ^  ( рис.8, б ). В ответах испытуемых

этот гласный в серии 3 воспринимался как /лJ , в серии 2 -  как [о]
Та же тенденция наблюдается при опознании гласного с харак

теристиками 630/1560: в серии 3 он является самым открытым и опоз

нается в большинстве случаев как ц х ) , в серии 2 не принадлежит 

к открытым гласным и идентифицируется в 50# случаев с [сс] , в 

50# -  с [о] .
Гласные с характеристиками 470/730 и 470/800, пограничные ме

жду [а ]  и [6]  , предъявлялись в сериях I и 4. В серии 4 они яв-
I

ляются самыми открытыми (максимальное значение F, ) и опознают

ся в 100# случаев как [о] . В серии I имеются гласные с более 

высокими значениями F, , т .е .  более открытые 17, и в этой серии 

стимулов они воспринимаются в ряде случаев как [tc] .

1 6 . Для иллюстрации влияния ансамбля стимулов на фонемную интер
претацию гласных были взяты гласные из слогов с твердыми 
согласными. Г1 *

17. Это гласные из группы на границе областей [о] -  [ е ] .
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2 . Исследование фонемной интерпретации синтезированных
%

гласных в оомыоленных оловах

В данном разделе раооматриваютоя результаты опытов по фо

немной идентификации синтезированных глаоных, пересаженных на 

место естественных глаоных в осмысленные олова, в сравнении о 

этими же гласными, предъявленными в бессмысленных слогах и иөо- 

лировэнно.

Логично предположить,что изолированные глаоные и гласные 

в ооставе беоомыслөнных ологов интерпретируютоя испытуемыми в 

большей степени в соответствии с их физическими характеристиками, 

чем гласные в составе осмысленных слов, где общий облик олова 

в некотором смысле навязывает фонемное решение пли, во волком 

случае, ограничивает число возможных решений. Данные о том, что 

акустические характеристики гласных при вооприятии их в славах 

играют меньшую роль, чем при восприятии изолированных гласных, 

получены на материале немецкого языка.

В соотаве осмысленных слов предъявляли не все гласные, ис

пользованные в слоговых оериях, а только те, опознание которых 

в составе бессмысленных слогов больше зависело от фонетического 
контекста. В некоторых случаях добавляли также несколько глас

ных, не попользованных ранее в слоговых сериях. Слова, в ко

торые пересаживали "синтезированные гласные, подбирали с таким 

расчетом, чтобы при правильном опознании согласных было возмож

но только одно решение относительно фонемной принадлежности 

гласного, т .е .  подбирались слова, не имеющие квазиомонимов^.

1 8 .При анализе ответов аудиторов выяснилось, что иногда слове 
все же допускали не только одно фонемное решение. Такие слу
чая оговариваются особо.



В серию вошли стимулы о характеристиками, представ

ленными на рисунке Э. Два из них ранее предъявлялись в слоговой 

серии 3 . На основании результатов проолушивания 3 серии выбраны 

такие стимулы, вероятность опознания которых как [е]  в твердом 

окружении и как [cl]  в мягком была примерно одинаковой. Каж

дый из гласных давался в составе 4 слов в твердом и мягком окру

жении г" шест" [ £  С 5 t. j  ,"жест" [ t e s t ]  ,"цехи/ с с ^  ’’шеф"/ $ £ f ]
-  твердое окружение; "пять" / р 'ч  t ] , nсядь" /■5 а  с[ ]  ,"  ЗЯ ТЬ" f z  'л  і ] 9 

"чаоть^ і <s' ] ' /  -  мягкое окружение.

В таблице 1 приводится средний процент опознания по воем 

четырем словам с.одинаковым окружением.

Не все гласные одинаково хорошо идентифицируются с фонемой, 

навязанной окружением. Так, гласные со значением F, =570

опознаются как [^] в твердом окружении только в 28 и 13 % слу
чаев, тогда как в мягком окружении -  как [^-] в 6Ө и 66 
Гласные со значениями F, , равными 470 и 520 Гц, в твердом 
окружении воспринимаются как в 67 и 57^ случаев при F% =



1560 Гц и в 47% случаев при Ғя « '1710 Гц. Причем два первых из 

навванних глаоных в мягком окружении опознаются как [съ] в 

53 и 73% случаев.
Таблица I

Процент идентификации гласных в серии t- t/t
19с фонемой, навязанной окружением ( i )

Число ответов на каждый стимул -  %

0к-
ру-
ЮНИб

Гласный 1^0/1560(529
| І I5ffO

| 570! jS20 
j 15601 І7Ю

|5 7 0 /Ш 0

1
!Слова
1. '____________

С’Г’ С1 Опозна
ние ос
мыслен
ного ело 
ва с гла
сным f a j 53 73 6В 72 66

сядь
зять
пять
часть

сгс Спозна- шест
ние ос
мыслен
ного сло
ва с гла-

ч

жест
шеф

сным f e ] 6? 57 28 47 13 цех

Не вое слова опознавались аудиторами одинаково хорошо. Чи

сло (+) довольно значительно менялось от слова к слову, что 

может объясняться разным качеством пересадки. Чтобы избавить
ся от влияния этого фактора, сравним идентификацию гласных в 

аловах, где качество переоадки было хорошим, а число (+) -  са

мым большим. Для каждого гласного стимула подбирались разные 

слова ( табл , 2 ) .  Во всех случаях фонетическая неопределен-
1

нооть глаоных уменьшается: процент идентификации данного стиму
ла век [о] или £&*] в зависимости от окружения увеличива
ется ,

19 .Здесь и в дальнейшем (+) означает опознание гласного как 
фонемы, навязанной окружением, при этом в ответе испытуе
мого должно быть осмысленное слово, т .е ,  согласные в дан
ном случае тоже опознаются правильно.



Таблица 2
Процент идентификации гласных б 2 словах, 
имеющих лучшую опознаваемость. Число отве
тов на каждый стимул -  48

НИ 9 ныйС̂ 1 ^ / ^ 0 Ь 2 0 /І5 6 ^ 15Уи/х560І5г0'/І7Іи  1570/1710
!

С Г С ип08-  
нание

осмыс
ленно
го сло
ва с 
гласным 
[сх] (+) о 83 81 86 81

СГС опозна
ние ос
мыслен
ного 
слова с
гласным
И  (О 81 69 44 54 21

С л о в а сядь часть часть част- зять
пять пять пять пять пять
шест шест жест шест жеот
жест жест цех цех цех

Результаты прослушивания этой серии свидетельствуют о том, 

что один и тот же гласный может в достаточно большом числе слу

чаев интерпретироваться испытуемыми кай разные фонемы в зависи

мости от того, в составе какого слова он предъявляется ( см. 

идентификацию гласных с характеристиками 470/1560 и 520/1560 

в табл. I и 2 ) .Однако это возможно только при идентификации

тех гласных, физические характеристики которых являются дейот-
*

вительно "неопределенными" и дают равные основания опознать 

данный гласный как любую из двух фонем. Степень "неопределенней
4

сти" гласного выявляется при восприятии. Если гласный по часто

те одной или обеих формант стоит ближе н основному оттенку од

ной из двух фонем, он опознается испытуемыми как реализация



данной фонемы, несмотря на то, что это приводит к раарушвнмю оеч?
1

мысленного олова.
♦

Следует отметить, что фонемная интерпретация гласных о ха

рактеристиками 470/1560 и 520/1560, ранее предъявлявшихся в 

слоговой серии 3, при восприятии их в слове меняется. В твер

дом окружении в серии <х/г, (олова) процент опознания глас

ных как Г е? составляет в среднем 70% по сравнению с 40% в се

рии 5 (ологи). В мягком окружении в серии а / е  данные глаоные 

опознаются как [сх]  в 53% (гласный 470/1560) и в 73% (гласный 

520/1560) случаев, а в серии 5 в аналогичном окружении -  как 

[о]  более чем в 90% олучаев. Эти показатели особенно интересны 

потому, что при изолированном предъявлении гласные из серии 

(х /ц  опознаются как [ е ]  в 70-90% олучаев.

В серию и . / и  вошли гласные, которые в составе бессмы

сленных о догов серий 4 и 5 чаще других опознавались в 
твердой окружении как f a ]  ( рис, 10).

Рио.10



Гласные ігредьявлялись в составе следующих оловГсыт"

"сыч” [бб(£]  §іт' шин" [$6ifc]  г"жить" [ £ e / t ]  -  твердое окружение? 

”чуть" (£ц I'] г'Ч'ушв" L£u£] г"тюн" tt'uij *•’адлт’
-  мягкое окружение20. ТаОлшга 3'

Процент идентификации гласных в серин ul

с фонемой,навязанной окружением- (+ J .

Число ответов на каждый стимул -  108’

i/«{

Окру-
же-

Г у ф 3 9 О / В В 0
VI

НИ 9' !

ГС л о-
!ва
Г

С»ТгД ’ w  Опоэ-
нание
осмы-
слен-
н ого
слова

с гла-
с ным
М

35 33 76 46 53

ЧУТБ
ТЮК
ЧУШБ
щук

СГС( ’ } ипоз-
нание
осмы-
с лен- СЫТкого оычслова житьс гла- • шиксным
М 10 10 27 35 39

Невысокий процент опознания гласных как / б / / и ju j /тя б л .З / 
объясняется тем, что не все слова, использованные в серии <*-/«/,

навязывают однозначное фонемное решение. Слова''щук',' нтхж,г-имеют

кваэиомонимы"щёкV "тёк" У слов ’’сыт',’ "жить1,’ ’'шик” есть ква-

зиомонимы"сот" l $ot ] ,  "оуд" [ s u t j  ,"*уіъ"[ ,"т к"[£ок] .

20,Твердым это окружение может быть названо уаловно,
так как в словах”сыч"и"жить”второй согласный мягкий, то 
же самое получается и в мягком окружении, где второй со
гласный не всегда мягкий. Термины "твердое" и "мягкое" 
окружение решено оставить потому, что они употреблялись 
при описании слоговых серий.



Это привело к тому,что гласные с характеристиками 390/В80 и 

390/970 (наиболее близкие к [о])  часто воспринимались как [о] 
и в том и другом окружении, слова при этом получались осмыслен

ные, Глаоныө с характеристиками 320/1290, 320/1420 и 350/1420 в 

довольно значительном числе олучаөв опознавались в твердом ок

ружении $ак [и]  в составе елов’'кутіі; "судг

Процент идентификации гласных с фонемой, навязанной окру

жением, приведен в таблице 4. Таблица 4
Процент идентификации гласных в 2 словах, име

ющих лучшую опознаваемость. Число ответов на 

каждый стимул -  54

Окружение! Гласный 320/1290 1320/1420! '550/1420
c»rcl »J

[ и ]

Опознание 
оомыоленн ого 
олова о глас
ным ■ [it] 78 67 63

СГС( »>

[ и ]

Опоанание ос
мысленного 
олова о глас
ным [$(] 41 39 46

С л о в а чушь, щук 
сыч,жить

чушь, тюк 
сыч, сыт

чушь,тюк 
сыт, шик

Серия с /а  . Предполагалось, что гласные на границе /< /  

и [е] будут » окружении мягкого и твердого согласного восприни

маться как [с ]  , а в окружении двух мягких согласных -  как

( е /  , так как в естественной речи реализации этих фонем в наз 

ванных поаициях о.ближаютоя, Для /V / ? позиции между двумя

..М р**“и. согласными характерно дорольгго значительное повышение/;,

В оерии » ^/е 2070" 2 предъявлялись гласные с 4  =?070 Тцл 
2і7Серии с /е  имеют іша названия; " с / е  2070" с глагннми ий^ п? ̂ етг!8$7Г'и ” ‘ 1 °



t

значения F, изменялись от 2<*Q до 320 Г ц . В серию 

вошли гласные с ^  =1ЬЬ0Гц и с теми *е значениями 

в серии " V е  2070" { рис. U ; .

V е Ш О" 

Ғ, , что и

Гласные в обеих сериях предъявлялись в аловах:„сеть 

($ с Г / ,  „течь' [t  ‘ £ ]  , ,печь Г/>е £] , „стөпь/ІҮе/5!/** мягкое окруше- 

ние ( J * it! • ) ;  „тишь [ t d  ]  .„тиф ( нит "{*'< (J , „шит"

[S': i f ]  -  мягкое и твердое окружение ( С*ГС). Данные глаоные не 

давались в бессмысленных слогах.

После прослушивания серии " '-/с 2070” оказалось, что глас

ные достаточно хорошо опознаются в соответствии с окруаөниөм: 

как [ i ]  -  С*ГС и [ с ]  -  С»ГС’ ( табл. 5 ).
Таблица 5

Процент идентификации гласных из серии 
" с / t  2070" с фонемой, навязанной окру
жением. Пиело ответов на каждый стимул-116

Окружение! Гласный !240/2070!260/2070!290/20701320/2070!Слова
—I----1-------------------------------
С Г С  Опознание

осмысленно
го слова с 
.гласным [С] 60

сеть
печь
степь
течь70 83 83



с* ГС Опознание ос
мысленного 
олова о глас
ным [с]  (+)

ЩИТ
них
тишь
тиф

Таблица 6

Процент идентификации гласных из серии
" Li г 1680" с фонемой, навязанной Окруже
нием»
Чиоло ответов на каждый стимул -  %

«Окружение! Глаоный ! 240/1880! 26 9/1880! 290/18801320/1880! Сло- 
! _______ 1 _______! _______ _1________1ва

.С» ГС* Опознание ос
мысленного 
слова с глас
ным [£] (+} 7£ 77 99 100

сеть
печь
степь
течь

(С* ГС Опознание 
осмысленно
го слова е 
гласным U]

' (*) 88 92 78 .63

щит
кит
тишь
тиф’

Результаты прослушивания серий i / £ так же, как и резуль

таты других серии с осмысленными словами, свидетельствуют с 

том, что один и тот же гласный, предъявленный в составе слов.

навязывающих равное фонешое решение, может интерпретироваться 

иовдтуемыми как рваные фонемы. Однако физические характеристи

ки в данном случае все же играют определенную роль. Так, б 

серии " L /  г 2070" гласный с характеристиками 240/2070 (стоя

щий ближе к основному оттенку f t ]  ) в соответствующем окруже

нии оповнаетоя как /&7 только в 60$ случаев, тогда как вос

приятие его как Ш  в окружении С*ГС составляет 85$ (таб л .5 )„

В серий и i- /  е I860" гласный с характеристиками 320/1880 

(стоящий ближе к основному оттенку/^7  ) опознается в соответ-



ствуицем окружении как [с] только в 60# случаев, в х'о вре
мя как в окружении О*1X3' ои воопряшшаетоя как [&] в 100# 
олучавв ( табл.6).

Глаояыв ив серий " i j t  207Q" и " t / e  1880”, предъявленные
иеолированко, оповнаютоя аудитореми-студентами ( в отличие от

рованных гласных в о лов ах был довольно ни екни, неоыотря на то , 

что уоловия опыта подокааывают фонемное решение, Поатому реше

но было предъявить иопытуемыы олова не атой серии в пере о со

ответствующим естественным оловом. Аудиторам При атом Давалось 
следующее гадание; "Вы услышите пары стимулов, Задача оостоит

если второе олово похоже на первое, вы ставите анак +, воли 
второе олово отличается от первого, вы должны вапиоать в орфо
графии то, что услышите",

В серии "еталойы" предъявлялись следующие гласные: 390/970

который в обоих окружениях имел довольно выоокую оповнавае- 
мооть ( т .е , идевтифицировалвя о фонемой, навяаываеыой окруже- 
ими) в рерии " i / t  2070", В серию "«талоны" данный глаоный 
включен для сравнении влияния соответствующего естественного 
стимула на оповнекие оинтеекровеяного как в случае пдохоЙ*тан 
и хорошей оповнаваймооти гласного,

22.Вторым всагда предъявлялось слово о синтезированным глаоным.

пр
в том, чтобы сравнить каждое второе слово о первым, В олучае,



В таблицу 7 сведены рөөультаты оповнания синтевированных
%

гласный в словах ив оерхи "эталоны" и этих же гласных в сериях 

''слова” .

Таблица 7

Процент идентификации гласных как фонемы, подека-

эанной окружением (+) в сериях "эталоны" и "олова".

Число ответов на каждый отимул -  40

Гласный 1 Слово 
1* II к

1 С е р и я
1 "эталоны” I "слова”

390/970 чуть
. .чуща, ____

40 33

390/970 сыт
сыч . 13 10

320/1290 тюк
_____ І2УК ____ _£?___  . . . . . 7 6 ______________

320/1290 сыч
шик 75________ 27

320/1420 тюк
щук 48 46

320Д420 сыт
шик 82 35

290/2070 печь
. -__С10ПЬ__ . .92 83. . .. ____

290/2070 кит
щит 98 82

Процент опоенания слов при сравнении с естественными этало

нами выше, чем олов, предъявленных без эталонов. Это справедливо 

как для плохо опознаваемых гласных (390/970), так и для хорошо 

опознаваемых (290/2070). Особенно легко узнаются гласные 320/1290 

и 320/1420 в окружении твердых согласных. В серии "эталоны" 

процент опознания втих гласных как [б/] повышается почти до 

80% по сравнению с 30% в серии [и /б / j ,
Б рееультате прослушивания серии "эталоны" окаэалось, что 

гласный с характеристиками 320/1290 в сравнении с естественными

словами идентифицируется в зависимости от окружения (слова),
?4



в котором он предъявляется, примерно в 60% случаев с двумя рва

ными фонемами » о [ и ]  -  в окружении С 'ГС^^ и с /ь / ]  -  в окру

жении СГС^* .̂

3. Фонемная интерпретация оинтевированных глаоиых 

при раоширении смыслового контекота

В данном разделе анализируется восприятие некоторых глас

ных, ранее предъявлявшихся в бесомыоленных слогах и в изоли

рованных оомыоленных словах, в словооочетвниях (предловениях). 

Предполагалось, что расширение контекота должно в большой сте

пени уменьшить фонетичеокую неопределенность гл£'?ных, Слово

сочетания,» которых предъявлялись гласные, состояли, как пра

вило, иэ двух олив, причем отепеиь их "свяваннооти" не была оди

наковой, Так, в сочетании "литейный цех” первое слово в большей
23о те пени^предсказывает второе , чем, например, в словосочетании 

•^громко петь’,'

В качеотве стимулов, использованных для переоадки, брали 

те глаоные, фонемная идэнтификация которых в оериях о изолиро

ванными осмысленными оловами была не очень выоокой.

Результаты прослушивания показали, что расширение контек

ста приводит к более определенной идентификации глаоных , чам 

в случае предъявления звуков в ооставе изолированных осмыслен

ных слов. Так, гласные о характеристиками 2**0/1880 и 240/2070 

в иволированкых оловах в сериях " і / е  1880" и " c/e. 2070" опоз

навались в окружении С’ГС* в 76 и 60% олучаев кек [e.Jt а в сло

восочетаниях воспринимались как [е] уже в Ө7 и 82% ( табл. 8 ) ,

ж св П  ж ° в г л ж ^ ж о8 г г а о № -
тании. Большинство теотовых слов уже ранее Предьйь тялось 
в сериях с изолированными осмысленными оловами.



Таблица 8

Процент идентификации главных в словосочетаниях. 

Число ответов на каждый стимул -  84

Г л а о н ы й 240/1880 240/2070

Опоеяөниө оомыоленного олова 
с гласным [е] (+) 87 82

Оповнание беоомысленного 
слова с гласным [L] 12

*
17

Оповнание оомыоленного слова 
с глаоным [сс] I t

Словосочетания: рыбачья сеть, Ohc^do течь,
доменная печь широкая степь

Гласные с характеристиками 320/1880 и 320/2070 воспринима

лись в оловах,,ТйшьГ,ШИтУитифі,*,кит’,как [ i J  в 63 и 81% случаев 

соответственно? в оловооочетанияхикакая тишь""железный щит"

** брюшной тифиони воспринимались как [ i j  уже в % и 95% ( табл,9)
'і'а блица 9

Процент идентификации гласных в словосочетаниях. 

Чиоло ответов на каждый стимул -  63

Г л а с н ы й

Оповнание оомыоленного слова 
с гласным 11]  ( + ) _______

320/2070

94 &
Оповнание бе со мыслимого

i
Словосочетания какая тишь, железный щит,

______ аривнсй-.тиФ__________

Данные об ояояяании гласных 520/X7I0 и 570/1710 приводятся

в таблице 10.



Таблиц* 10
Процент идентификации гласных в словосочетаниях-. 

Числе ответов на каждый стимул - 84

Гл а с н ы Й
---Т 1 " "  ‘ -

І 520/1710•
•
1 570/І7І0 •;

Опоенание 
с гласным

осмысленного олова
[£] (+) 63 43

Опоананиө
С ГЛ60НЫМ

бессмысленного слове
іаГ 14 39

Опоенание 
о глаоным

осмысленного слове
ГоС] 21 к 16

Опоананиа осмысленного олова с 
глаоным Г 'е/ О

Ж *

Откав

Словосочетанин деревянный
і̂ММІміЦШ

шест, тираний »всз 
зйны£ >шү

Глаоный с х ар ак тер и сти к ам и  4?0/ 15€0 в и иоаированвы х слова;
ип ять V. п• - ' . —■—  ̂ J  9

” Гр й t j / ч а о т ь ” l&ab'lj t» он д ьп уь  £ у  ,*» а я т ь и [Ж ĉ Z J
воспринимался только в ЪЬ% случаев как /«Я-- , а в оловооочатб'
явях’1 повалу Йота, сядь1;’ третья часть’ГДяфр* пять"- как 
* 9Ө& ( таОл, IX), Таблице И

Процент нівнтифихацш? гласный в олойосоч&ть

Г л е с и ы й

нивх* Чиояо ответов на паядый стимул - §>
.. ...........................

f?a/i56cи
Опрвнаяне оомыоленного снова с глаояыы £*
11 )

«— ч »  11 ■ I ■  I I -----  —   „— i,m --^-i ■->-Hini, j ,

Опознание бесомнолени ore слове : 
jm zM ti f o j ______________ _______________

* ,  r \

I k гмг:ч

ловооочөтания
7Х м

ЯОВ&ДулО!Гь. СВДІ.,
треть:- чеоН . 
цифре пять



Гласные с харвнтериотииамя 350/1420 и 390/970 в изолирован- 

ных словах "сыч" [s>6i£ ] , ’’сыт” [$61£ ] ,  "жить " C eeit'J  , '̂ ВИК 

воспринимались как [б>] в 39 и 10% случаев соответственно, в 

' словосочетаииях"дешевыМ mии,,,,,птице сыч','"я ухе сыт','"долго жить'’

-  паи [hi] уже в 38 и 35?! . В таблице 12 приведены наиболее пол

ные данные об опознании этих гласных в словосочетаниях.
Таблица 12

Процент идентификации гласных в словосочетаниях. 

Число ответов на кавдый стимул -  84
9

Г л а о ң ы .й______  . 135071420.1390 /970__________

Оповнание осмысленного слова о 
гласным [б/] (+) 88 35

Опознание бессмысленного слова 
о гласным [е/] —

Г»
I

Опознание осмысленного слова 
о гласным [о]. I 13

Опознание бессмысленного слова 
о гласным [о]. 2 42

Опознание бессмысленного слова с 
гласным [ё] 4 5

Оповнание осмысленного слова с 
гласным [и] 2 -

Оповнание бесомыоленного слова с 
гласным [и] 2 -

Опознание осмысленного олова с 
гласным [oCj - 2

Отказ • 2

Словосочетания я уже сыт, птица сыч, долго 
жить, дешевый шик

Гласные с характеристиками 320/1420 и 390/880 в словах'

" чуты' Ы У  чушь" Ы ]  ,м щук” Г а  к] ," ТЮК " [t'uk]  восприни

мались как [и ]  в 46 и 35% случаев? при предъявлении в слово-



сочетаниях „чуть больше ,несусветная чушь^ в реке нет дуй, ,ргром~ft
ный тюк они были опознаны как М  * 64 и 30% случаев c o o t-

ветственно ( табл. 13).
Таблица 13

ИдентиАкация глаоиых в словосочетаниях.

Чиоло ответов на каждый стимул -  84

Г л а с н ы й  | 320/1420 ( 390/880

Опознание осмысленного олова 
о гласным [lQ  ( + ) 64 30

Опознание беосмырленного сло
ва о гласным [и] 4

Опознание осмысленного слова 
о гласным [ u j I

Опознание бессмысленного олова
о гласным [о] 6 23

Опознание осмысленного слова 
с гласным [о] 5

•
30

Опознание бессмысленного олова 
о гласным [с] 1 -

Опознание домысленного олова с 
гласным [С ] 6 I

Опознание беоомыоленного олова 
с гласным L&J - 1

Опознание бессмысленного слова 
о гласным i&j 5 6

Опознание осмысленного олова о 
глаоным [е,] 5 •. .  6

Отназ 4 2 ■ — _ І. • -т
Словосочетания чуть больше, в раке нет тун, 

огромный ТюА, несусветная чушь
#

Выводы: I. Нет строгой свяви мөқцу фонемной вдентификацией •
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синтезированного фонетически неопределенного гласного и частоте 

ми его fj  и Ғш , Один и тот № синтезированный стимул модет 
клаосифицироватьон человеком как реализация двух или более фо
нем в вавиоимооти от условий опыта ( рио. 12 ) f

Можно также говорить о двух грушах Факторов, влияющих 
на фонемою идентификацию таких гласных. Это, во-первых, фонети
ческие Факторы -  аноамбль предъявляемых » данной серии ввухов и 

непосредственный фонетический контекст ( рио. 13 }| во-вторых,
9

лингвистические факторы - возможность употребления'данного звуке 

В осмысленном олове, наличие или отсутствие квавиомокимов, и сп о л у- 

воэакие омңолового контекота ( рио, 14 ),

З.При вооприятии обсуждаемых гласных выделяются две разные 

процедуры) о одной стороны, изменяется фонемная идентификация 

данного стимула в рваных условиях опыта; о другой -  увеличива

ется одноэначңоө определение фонемной принадлежности ввунв при 

введении лингвистической информации,

4, Лингвистические факторы в большей степени определяют фо

немную идентификацию фонеткчеоки неопределенного синтезирован^ 

ного звука, чем собственно Фонетические характеристики самого 

етого еяука^того авоамбля, і  котором он предъявляете*. Ий ето- 

го следует, что при построений алгоритма автоматического рас
познавание речи частотное положение формант глеоиых не может
сч и тать ся  достаточно надежным 
фикаций.

при ян ян ом дли и х  фонемной и д ен тп -



К.В.НЕКТАЙВ

ЭНТРОПИЙ ТЮРКСКИХ ПЕЧАТНЫХ ТЕКСТОВ 

X, Методика организации эксперимента 

Эксперименты по угадыванию букв неизвестного текста доливы
ф

оонояыватьоя да достаточно репрезентативной выборке. Не равных 

втапах изучения исоладоватали подвергали эксперименту тексты не

одинакового объема одного или нескольких проивведений* Например*
и

К.ШанКон кспольвовал отрывки ив книги ’’Виргинец Джефферсон" Деме 

Калоиа, а А.Н.Колмогоров проводил угадывание по повести "Детские 

годы Багрова -  внука" С.Т.Аксакова.
*

При исследовании энтропии текста в группе "Статистика речи" 

выбирали изучаемый материал из разных источников соблюдением еле- 

дующих жанрово-стилистических пропорций: устно-разговорная речь -

30%; оеллетристика -  30, публицистика -  30, поэзия -  10$.
ТГ нашем эксперименте эта пропорция сохранена. Всего взято 

100 текстов из произведений казахских писателей и поетов: А.Кунан- 

баева, М.Ауөзова, И.Джаноугурова, С.Муканова, Г.Мусрепова, Г.Муо- 

•тафина, С.Сейфудлина, С.Торайгырова, Б.МаЙлина, Б.Момыш-улн и др.
I

Кроме того, мы использовали тексты из газет , журналов* брошюр, а 

ташке магнитофонные записи непринужденной устной равговорной речи 

разных лиц на различные темы. Сюда вошли выступления М.О.Ауэзова, 

беседы казахских поэтов, писателей, студентов, преподавателей,

разговоры на улице, в автобусе и т .д .
Эксперименты проводили по методу К.Шеннона, усовершенствован

ному Р.Г.Пиотровским. Он заключается в последовательном угадывания 

букв неизвестного отрывка о учетом достоверных продолжений. Длина
• щ

текста с пробелами между словами 200 букв. Каждую букву, начиная 

с первой, угадывают отдельно. После ответа экспериментатор отвеча-
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өт^да'1 или "нет", тут же подсчитывает и записывает количество по^
о

пыток, сделанных иопытуемым для угадывания буквы. При этом знаки 

препинания не учитываются, тире считается отдельной буквой. Вна

чале угадывают первые 100 букв, со 101-й по 1^9-ю букву включи

тельно төкот зачитывается испытуемому волух. Затем угадываетон 

150-я буква, со 150-Й по 199-ю букву текст сообщается угадчину и 

угадывается 200-я буква. На этом эксперимент заканчивается.

При проведении исследований испытуемых обеспечивали равлич- 

ными словарями, справочниками, специально составленными таблицами 

частотнооти появления букв и буквосочетаний в тексте в начальных, 

конечных и средних позициях казахских слов. Результаты угадыва

ния эавиоят от отепени внимательности в ходе работы самого испыту

емого, от лингвиотичеокого уровня өнакия. Все вто необходимо учи

тывать при проведении экспериментов.

Наибольшую трудность предотавляет распознавание первых 2-5 

олов ( 20-25 попыток), оледующие оловоформы текота угадываются 

легче. Пробелы, стоящие между длинными словами, а также после 

них, угадываются быстрее, чем после коротких. Это обьяоняетоя тем. 

что в казахском языке длинные словоформы (^ыә-келІншөктердЦ) пред

ставляют собой агглютинативные завершенные композиции основы и аф

фиксов, после которых обычно с вероятностью, близкой к единице, 

идет пробел. Что же касается коротких словоформ или о о н о е ч то о ш  

обычно требуют после оебя помимо пробела прибавления многочислен

ных аффиксов, например,,'мөктеп1,(школа);"мектөп-ке,і ,,ыектөп-тІ^ 
"мектеп-пен”"ыектеп-о1в”и т .д . Поэтому появление пробела пооле 

короткой оловоформы менее детерминировано, чем После длинной
Легко рвспознеются слова типа"жок}* "соц;’"едГ;"ж8тырУ"тур’' 

"отыр", , если стоят пооле таких слов, кан"умытнану"нелгек

"0ткему"кеторгөму"ойткөнгкөлөу"бараг1стөп го^п ¥и  о ними же обрь-
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эуют устойчивые словосочетания ('умыт^ан scoif-н е  өабыл ,"келген 

coif-послө прихода ,"келе жаты?'-приходит, идет и т .д .)

Испытуемые часто угадывают целые оловоформы с первой попыт

ки. Например, в оередине предложения после слова "кадірлі" (ува

жаемый) легко угадываетоя идущее эа ним"қонаі^" (гость), после^кал- 
гыз” (единотвешшй) -  "балвсы" (сын) и т .п . Все это говорит о том, 

что испытуемый особо обращает внимание на лексический смыол слова.

Из сказанного ясно, какое большое значение имеют лекеико-грамматиче- 

ский контекст и закономерности, существующие внутри слов, для опре

деления количественной оценки информации каждой буквы.

Благодаря этому свойству языка можно угадывать не только от

дельные словоформы, но и целые словосочетания.

2. Вероятностно-лингвистическая корректировка
результатов экспериментов

Мы

Наш эксперимент ориентирован на идеальное предсказывание 

букв неизвестного текста. Пока,к сожалению, еще не создано кибер

нетическое устройство, которое могло бы его осуществить. Идеаль

ное предсказывание ие может дать и информант, имеющий хорошее
I

лингвистическое образование. Однако существуют различные линг

вистические, психологические и математические приемы, о помощью 

которых можно улучшить результаты угадывания и приблизить их к 

идеальному предсказыванию. К таким приемам относятся подбор ис

пытуемых (степень владения языком, образование и т .д . ) ,  определе

ние объемов текстов, использование словарей, частотных списков букв» 

сочетаний букв и т .д . , а  также вероятностно-лингвистическое коррек

тирование протокола, проводящееся для выявления "нулей” информа

ции и устранения "лишних" попыток в проводившихоя эксперимен

тах. С этой целью в отдельной графе отмечаются достоверные продол-
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іения угадывания текота, т .е . те позиции, в которых появление ка ■■ 

кой-либо п  -ой буквы полноотью предопределено / г -  I предшест

вующими буквами и единственно возможно с точки зрения нормы ка

захского языка. Например, в слове "калвыз" буква "з" угадывается 

автоматически, так как никакая другая бунва здесь стоять не мо

жет (нөльзя:"калгыіі,"калгын^пкалгым"И т .д . ) .  Под такими буквами 

ставили цифру 0. Проведенная таким способом вероятностно-гингви- 

отичеокая корректировка выявляет лишние попытки и дает возможность 

более точно определить количество информации. Если нулевые позиции 

угаданы испытуемым не о первой попытки, то при корректировке они 

рассматриваются как детерминированные.

В отдельной графе при детерминированных буквах ставили цифру 

О*, в тех случаях, когда в определенной позиции было вероятным 

появление одной и а двух возможных букв, под ними ставили цифру 1 . 

Например, в олове "төрөкті" в конце олова после буквы "т" возмо

жно появление или буквы"!"или"е"и никакая другая буква, кроме 

этих, стоять здесь не может (либо "төректі", либо "теракте").В  

слове"аударған"поолө буквы "д" возможно появление или буквы"а" 

(аудару), или"ы"(ауды, аудыру). Большую роль здесь

выполняет лөксико-грамматичөокий контекот, значительно влия
ющий на информационную структуру языка,

Вероятноотно-лингвиотичеокая корректировка проводилась экспе

риментатором. Спорные вопросы решалиоь преподавателями-яэыковеда- 
ми Чимкентокого пединститута.

Рассмотрим один из протоколов эксперимента ( табл Л ) ,  Буквы, 

отоящие под К! 11,12,17,28,49,55,80,81,91,200,при корректировочной 
работе были поназаны как "нулевые". Нули информации выявляли до 

статистической обработки для того, чтобы в расчет информаций' 

включить достоверные продолжения, учет которых заметно суживает
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Таблица Т
Протокол эксперимента по угадыванию букв с последующей 

вероятностно-лингвистической корректировкой

I .  № буквы I 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 I I і 12 13 14 15 16 17
2 .  Текст I Е р А Ш А 1 Р Ы Н Ы Қ I А £ Ә Н Е1 ' А
3 .  Результаты угадывания,

количество п оп ыт ок 8 3 8 4 5 I I I 2 2 I I 7 5 4 2 I

4 .  То іө после коррек- •
• -

тировки 9 8 3 ' 8 4 5 I I I 2 2 0 0 7 4 5 4 2 0

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
& •  *

34 ' ■
• '  !Г'

35
|

36
Б I Р А I Е Р I Н Д Е Д с 0 Р ы С

V
4 0

I I I I 2 2 2 I 2 2 I I W 5 2 3 I I '  1 3
I I I I 2 2 • О С I А ) 2 0 I 5

•
2 3 I I I 3

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Р Т I д Б * Р К Д Е т . I П Д Д Ч, Н И S
2 I I I 4 3 2 I I I I I I I 10 2 I I I
2 I I I 4 3 2 I I I I I 0 I 10 2 I I 0

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Д X А д К ы Н д Е Р I К С I 3 Д Е Д Е
X 5 2 I I I I 3 6 6 3 2 I I I I 6 2 3
I С 2 I I I I 3 6 6 3 2 1 I I I 6 2 3



75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

* д В Т Т I л К Е И
3 I Г I I I I 4 2 . 4
3 I I I I 0 - 0 4 2 4

94 95 96 97 98 99 100 101 102 ЮЗ
Н Ы 9 Л X А . т \ А Н
2 I I 2 4 I I
2 I I 2 4 I I

И З П 4 115 116 117 118 119 120 121 122
Л ' д I \ л А ш Ы К А

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141
А н Ы Н А К Ө К А Т

•
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интервал ііөвду верхней и нижней границами и повышает точность 

эксперимента.

3. Статистическая обработка ревультатов
экспериментов

После завершения вероятностно-лингвистической корректировки 

материал обрабатывали статистически. Это дало вовмоиность получить 

сведения об информационной структуре современного кавахокого 

текота.

Такая работа обычно занимает много времени, так как необхо

димо бевошибочно подсчитать, сколько букв угадыгалось о первой 

попытки, со второй, третьей ,. . .  и т .д . ,  сколько нулевых повициё 

несут 1 , 2 , 3 , . . . ,  200-я буквы всех 100 экспериментов свявяого тек

ста. Подо четы подобного рода проиаводили вначале на материале жан- 

ровых выборок. Затем была составлена оводная таблица данных ин

формационных характеристик яэыка в целом, на основе которой сде

ланы сами информационные расчеты.

Верхнюю границу распределения информации определяли по фор- 

муле, предложенной академиком А.Н.Колмогоровым;

^ = = 0-% у ч : я : .
Нижнюю границу распределения информаций вычисляли по форму

ле К.Шениона:

f-iyv - X -  f
где оС. -  количество букв алфавита, подвергнутых угадыванию (для 

кавахокого языка = А2), -  эмпирическая вероятность дос

товерных продолиемнй на п, -ой букве, -  эмпирическая вероят

ность того, что / г  - я  буква будет правильно угадана с І  -й  

I I -й ,  2 -й , X  - I - й ,  X  - й  ) попытки; при с = X  значение



Распределение энтропии в казахском печатном тексте: 
а -  язык в целом, б -  уотно-равговорный отиль, в -  беллетристиче- 
окий отиль, г -  публицистический отиль*, ( • )  -  позиции букв верх
ней границы энтропии (Н), (х) -  нижней границы энтропии ( ) -
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Таблица l
Распределение энтропии в казахе how 

двухсот буквенной тексте (язык в целой)

№ ! и |
б ік іі ^ 1 Н !«? } Н 

1 букв1 “
1 I  | № ! Н
1 . ' Оу м ! ~ ! “ ! б$кв1> 1Г г

I . 3,54 4,12 26 1,05 1,81 51 0,67 1,68 76 0,69 1,29
2 2,71 2,80 27 0,86 1,58 52 0,96 1,64 77 0,84 1,44
3 2,10 2,51 28 0,71 1,35 53 0,80 1,49 78 0,93 1,66
4 1,24 1,85 29 0,73 1,11 54 0,66 1,52 79 0,89 1,63
5 1,30 2,00 30 0,88 1,71 55 0,50 1,03 80 0,74 1,42
6 1,12 1,85 31 1,12 1,89 56 0,72 1,47 81 0,51 i,o e
7 1,07 1,93 32 1,09 1,90 57 0,80 1.45 Я2 0,89 1,54
Ө 1,36 2,07 33 0,97 1,64 58 0,80 1,47 63 0,84 1,53
9 0,96 1,66 34 0,91 1,87 59 0,65 1,23 84 0,92 1,54
10 G.92 1,70 35 0,65 1,61 60 0,64 1,84 85 0,87 1,58
I I 0,85 1,08 36 0,87 1,81 61 1,06 1,84 86 0,98 1,68
12 1,18 1,85 0,80 1,40 62 1,05 1,87 ' 87 0,61 1,49
13 0,99 1,75 38 0,84 1,48 63 0,85 1,55 88 0,73 1,42
14 0,99 1,62 39 1,06 1,71 64 0,68 1,27 89 0,86 1,50
15 1,02 1,51 40 0,71 1,10 65 0,75 I  »53 90 0,62 1,26
16 0,89 1,58 41 0,85 1,54 66 0,77 1,43 91 0,99 1,61
17 0,92 1,66 42 1,01 1,77 67 1,01 1,71 92 1,01 1,46
18 0,82 1,48 43 0,98 1,77 68 0,99 1,78 93 0,95 1,78
19 0,84 1,54 44 0,80 1,29 69 0,77 1,47 94 0,67 1,30
20 0,91 1,74 45 0,97 1,71 70 0,77 1,46 95 0,98 1,47
21 1,05 1,81 46 0,94 2,05 71 0,79 1 ,45 96 0,50 1,05
22 1,25 1,91 47 0,75 2,00 72 0,59 1,18 97 0,77 1,47
23 0,98 1,68 48 0,56 1,23 73 0,86 1,60 98 0,42 0,92
24 0,58 1,12 49 0,78 1,56 74 1,04 1,81 99 0,65 1,23
25 0,81 1,50 50 0,87 1.55 75 0,77 1,45 100 0,82 1,33

150 0,68 1,24
200 0,61 1,20

#
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Я = 0 , i . e .  Я *  = 0.

В результате статиотической обработки данных можно получись по- 

буквенное распределение информации в тексте ( см. рисунок и 

табл. 2) и распределение информации по буквам словоформ ( сло

воформа шпос пробел).
По другим тюркским языкам в качестве экспериментального ма

териала попользовали 100 авербайдшаноиих и 100 узбекских теиотов 

в 200 печатных знаков каждый, которые такав характеризовались че

тырьмя жанрово-стилистическими особенностями современного asep- 

байдаанского и узбекского языков.

Результаты угадываний по полной программе обрабатывали относи

тельно ЗШ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 я 200-Й буквенных пози

ций .Такие образом, энтропия для азербайджанского языка ҒГ * 1 ,77 ,

Н_ * 1 ,07 , для уебвксноги языка Н = 1 ,42 , * 0,79.



dОПРОСЫ казахской фонетики 

в т р у д а  русских учшнх

Ж.А.АРАЛЪАЕБ

Первые попытки изучения казахского языка, создания словарей 

и грамматики были связаны с именами русских учаных-востоковедов. 

Именно им принадлежит большая еаолуге в осуществлении исторически 

важных начинаний по исследованию не только казахского, но и других 

тюркских языков. Различные практические пособия, ооотавленные ими, 

заключали в себе глубокое научное содержание. К ним в первую оче

редь относятся "Материалы к изучению киргизского л!арөчия"і . В этой 

небольшой работе Н.И.Ильшнский описывал звуковой строй казахско

го языка. Звуки по их артикуляционной блиэооти он разделил на две 

группы; восемь эвуков отвес к гласным -  а , е , ы , i , о > о , у,

, девятнадцать— к согласным 1п, б, м, W1 , т , д , н, ж, з ,  ш,
1«
У

о, р, , к, г , к, г ,  н,(. Прилетом переднеязычный широкий в (е) 

Н.И.Ильминский не выделил как самостоятельную фонему. Он утвер»-
1 А

дал, что "а встречается сравнительно весьма редко, преимуществен

но в иностранных (персидских и арабских.) словах, может быть, возд

ел, бас ( в слове б аств су у ^нейшего заимствования, напр„ йр, Ум, а
и г-

ты^дж, 

оренбургских
ч

звуки не встречались).

об артикуляционных 

чередованиях ( б - !

н д - т . й ^ қ , к - г  и т .д . )  и ударении, выделял твердые и мягкие 

варианты согласных. Ученый впервые выоиевал мнение о замене араб- 

ского алфавита кввахского языка русским. Ой пришел й выводу о том,

* '|а ?в 5 ад .Ин^ва в ь ,ЯІ9 в о ! 'И' 1,1атериа,Ш к И9Учвнио киргизского



что арабско-татарский алфавит не выражает точно киргизских (т .е . 

казахских) звуков, особенно гласных. В история изучения кааахско-
о

го языка нельзя на отметить работу М.Терентьева . Казахская часть 

грамматики составлена N1. Терентьевым по названным выше материалам 

Н.И.Йльминского и проверена им по живой речи казахов. В работе не

полно предотавлена каевхояая фонетика, ее описание ограничивает

ся только весьма кратким сведением о звуках и звуковых чередова

ниях.

Фонетический труд крупнейшего русского тюрколога-востокове- 

да В.В.Радлова4 представляет собой большой интерес в изучении 

звукового отроя тюркских языков вообще и казахского яэыка в част

ности. В втой капитальной работе рассматривается широкий круг 

вопрооов кавкхской фонетики.

В казахском вокализме В,В,Радлов выделяет девять гласных 

(а , 8, е , о, б, у , L, и, у ) , в консонантизме -  двадцать соглас

ных звуков. Гласные делятся по артикуляционным положениям на 

три группы: широкие -  узкие (а , е , о, б -  у, 1 ,и, у ) ,  перед- 

няе -  задние ( а , е , 5 ,  Г, у -  а , о, у, и ), губные -  негубные 

(о , б, и, у - а ,  Й, е , у , І ) ;  оогласные -  на четыре группы: 

глухие ( ц ,к , т ,  п, с , ш), звонкие (# , г , д , б, э , ж), сонор

ные ( н, қ , м, р , л, л ')  и промежуточные ( у - w ,  и - j  ) . В.В.Рад-
5лов укавал , что в казахском яеыке реализация гласного "еи в 

анлаутном положении носит дифтонгоидный характер, например:

1( L’t»» -сч и т .д . Правильность данного положе

ния впоследствии была доказана исследователями и ныне не вызыва

ет сомнений. На наш взгляд, не совсем обоснованно выделены

3 - ^ я РЛ ^ я ?  С Г й Л “ КаЛ РеШ' вЯ’ ПвР0ИАСК8Я-
4 . PuertoVtК сЦ\ Hculv.<Wrv Т ІтклІ^іг.Ір^

киргиз-

5 .Там же, 6.2.



из состава других сонорных. Представляемся неверным

также выделение мягкой и твердой разновидности сонорного "л" в 

качестве самостоятельных звуков -  фонем.

Центральное место в системе вокалиама тюркских языков В.В.Ра; 

лов отводит гармоний гласных. Рассматривая закон сингармонизма в 

тюркских языках, он приходит к выводу, что в казахском языка ла

биальная гармония менее последовательна, чем в киргизском. В.В.Рад- 

лов утверждает, что лабиальная гармония гласных в отличие от па

латальной вовнякла относительно поздно. Палатальную гармонию гла

сных кавахского языка он рассматривает как весьма устойчивое яв -
rj

ленив по сравнению с некоторыми тюркскими яэыками (узбекским, уй

гурским и д р .) .  Выявляя взаимообусловленность и взаимосвязь меж

ду сингармонизмом и агглютинацией в тюркских языках, В.В.Радлов 

при определении сущнооти тюркской гармонии гласные придерживает

ся теоретических положений И.А.Бодуэна да Куртен» и других вы

дающихся языковедов XIX в. о делимчтативной, т .е .  разграничитель

ной, функции сингармонизма в этих языках.

Мысль о связи гармонии гласных о агглютинацией после В.В.Рад- 
лова выскаэпвалаоь не только многими тюркологами, но и монголио- 
тами, и тунгусо-мавчжуроведамя: широкий исторический фон урало- 
алтайских языков, приводимый В.В.Радловым, дает достаточно осно
ваний для раашшлений. Одним из кардинальных вопросов "Фонетика.. 
В.В.Радлова является проблема ударения в тюркских языках вообще 

и иааахоком в частнооти. Ученый считал, что ударение в индоевро
пейских языках служит фонологическим средством, а в урало-алтайских 
является только "средством благозвучия". Иными словами, ударение 
в тюрйсккх языках служит для того, чтобы придавать монотонно зву
чащим рядам слогов приятное для слуха равнообрвиие и чтобы еще 
резче подчеркнуть связь агглютинированных слогов.Данное положение 

В.В.Радлова и ныне остается в силе. А утверждение о том, что в



тюркских языках ударение является динамическим (силовым) и при-
■

ХОДЯТСЛ В ОСНОВНОМ HQ ПОСЛӨДЯИІІ СЛОГ СЛОВВ, ДО СИХ ЧОр СЧИТвӨТСЯ

господствующим положением в тюркологии, В.В.Радлов высказел мне

ние, что в многосложных словах кроме основного ударения имеется

и вспомогательное, которое всегда находится на первом слоге ело- 
6 7не . Ф.Е,Кореи также показал , что редукция увкогласных на втором 

закрытом слоге является результатом того, что ударение на раннем 

этапе развития тюркских языков находилось на первом слоге корня. 

Проблемы исторической акцентуации тюркских языков остаются еще 

не исследованными. Вопрос о тюркском ударении серьезно ставился 

Руоской Казанской школой, что нашло глубокое отражение в работе
О

В.А.Богородицкого’ , В ’'Ф онетике../' В.В.Радлов рассматривал основ

ные вопросы фонетики тюркских языков. Многие теоретические поло

жения, высказанные им, не потеряли своего научного значения и в 

настоящев время.

Актуальной задачей казахской фонетики является выяснение фи

зической природы и функции ударения. Начавшаяся еще в конце XIX в. 

дискуссия о месте и характере ударения в тюркских языках не приве

ла я окончательным результатам. Вопрос остается открытым и сей

час. Мнения исследователей разделились не только в отношении ме

ста ударения з  слове, но и в вопросе о его природе и функции. Одни 

тюркологи считают ударение в тюркских языках динамическим, другие •

музыкальным. Дальнейшая тщательная экспериментальная работа поз-
#

полит окончательно понять природу и функцию ударения в тюркских 

языках.

Поставленные В.В.Радловым вопросы о делимитативном характере

6,
7.

8.

Там же, с .96.
К 0 Р„^. Слово "баядак" и Д ° е т та гласных в турецких язы
к а х .-  Живая старина", Кн.70 71. СПб., с .75^-764.
Б о г о р о д и ц к и й  В.А. движение тоня в словах двусложных 
и трехсложных в татарском языке., Вестник Научного общество 
татароведения", 1926, й 4.



сингармонизма, о закономерностях сочетаемости ввуков являются акту

альными проблемами современной казахской фонетики.

по справедливому замечанию академика АН КөзССР С.К.Көнөсбаева,
у

’’Краткая грам м атика...” П.М.і‘.:елиореиского предстөвляет собой 

серьезный вклад в тюркское языкознание. Она легла в основу после

дующих грамматик, учебных пособии казахского и других тюркских язы

ков. В "Краткой Грамматике..." П.М.мелиоранский дает краткую арти

куляционную характеристику гласных и согласных звуков, их комбина

торных изменений, закона сингармонизма и ударения, приводит сведе

ния о звуковых соответствиях»или чередованиях,в тюркских языках.*

0 -м  (бен-м ен), д ~ т  (д а г ^ т а у ) , ш-^с (таш —т а с ) , к - г  (кел- 

д і ''Гелді и т .д . ) .  Автор насчитывает девять гласных (а , о, у , ы,

I, б , а , у, о) и восемнадцать согласных (б , п, м, т , д , н, з , я ,

'и, с, р, л, к, г , қ, р, ц, j )звуков в казахском языке. Классифи

кацию гласных он проводил по трем признакам: степени подъема ниж

ней челюсти, горизонтальному положению языка и участию губ. По

казательно, что системное изложение фонетийи гласных П.М.Мелиоран- 

:кий начинает с закона сингармонизма. Он правильно понимает сущ

ность этого явлении, осознает, что гармония гласных -  порождение 

агглютинативного строя языка. Его утверждение о палатальной ат

тракции, т .е .  о небной гармонии, играющей исключительно большую 

роль как в казахском, так и других языках, признается учеными и 

в настоящее время. Не вызывает сомнений убеждение П.М.Мелпоран- 

ского и в лабиальной аттракции гласных. Согласно этому положению, 

в казахском языке после " о ,в ,у ”уже в третьем слоге могут быть"ыпп 

*4", после т| в третьем слоге -  иногда также не губной " ы " ^

Что же касается этого явления в киргизском языке, то там "сингяр-

9 . М е л и о р в н с к и й  П.ІД. Краткая грамдматика казак-киргиэ- 
ского языка, Ч [. Фонетика и этмология , Ч.П. Синтаксис.
СИб, 1896, 1899.

10. Там же, с. 16.



монизм замечается в самом полном виде” ". Автор отмечает, что во 

калием корня согласно закону сингармонизма обусловливает и подчи

няет себе вокализм аффиксов. Вслед за В.В.Радловым П.М.Meлиорав

ший мягкую и твердую разновидности "л” считает самостоятельными 

звуками, т .е .  фонемами. Это несколько неверно, так как различие 

между твердым и мягким "л” в каэахском языке не является фонема

тическим? любой согласный под влиянием соседнего гласного ш сту

пает то твердым, то мягким.Не совсем правильно утверждение П.М.Ме- 

дяоранского о том, что кааахские заднеязычные согласные "к,", "r"f
"к*, "г" по месту образования являются гортанными. Ученый прини-

*
мает ва особый звук аффрикату "да". Правда, в казахском языке су

ществует такой звук, однано он не является самостоятельной фоне

мой по отношению к спиранту "ж". Совершенно верно подмечено осле- 

бдение смычного елемента "tj" в соотаве аффрикаты ”дж" в произ

ношении аападных я оренбургских казахов. Имеются неточности ь 
отношении артикуляции а (ө). II.М.Мелиоранский считает, что а (а) 

по подъему языка ближе к ”e", нежели к широкому "а", тогда как 

по вертикальному положению он относится к гласным максимально 

нижнего подъема.

Таким обраеом, выдающиеся русские ученые Н.И.Ильминснйй,

В.В.Раддов, Л.М.Мелкорансний рассматривали узловые вопросы казах

ской фонетики, и выокаавнные ими многие теоретические положенияЧ
не потеряли Ойөего научного значения до сих пор.

Отдельные сведения по фонетике казахского языка можно найти 

в трудах М,А.Терентьева, Н.Ф.Катенова, В .Катаринского, И .Лаптева, 

Н.Соаоятова и других, написанных в дореволюционное время. ь.К ата- 

ринский в результате Наблюдений за казахским гласным ”«Г приходит 

я выводу, что он встречается в словах,заимствованных ив восточных



Я8ЫК0». Природа фрикативных согласных "ж", "и", по его мнение,
тр гз

мягкая , По-веклвчеяию Н.Соэонтовв , в наяахокоы произношении 
звуки "в'1, "ф", "хи# "ч", "ц" в заимствованных словах переходят в 

другие: в > б, фгп,  х> к, ч> ш.
Капитальная работа Н.Ф.Каганова1  ̂ не имеет оебе раіных по шм- 

роте охвата лингвистичеоного материала, она ванимает видное месте 

в класоичеоноы наоледии отечественной териологии я олужмт веем а  

аеяным материалом в равработне вопросов тюрксной фонетини вообще >

ааэахокой фонетини в частности.

В советское время вопросы кавахоной фонетики в сравнительном 

плане затрагиваются в работах видных русских тюркологов В.А.Бого-
4

родицкого, А.Н.Самойловича, С.Е.Малова, Н.К. Дмитриева, Е.Д.Поли- 

ванова и др,
тц

Труды В.А.Богородицкого '  по тюркским языкам являются ес

тественным продолжением традиций классической гусской тюркологии, 

сравнительно-иоторического языкознания и предотавляют большой науч 

ный интерес в исследовании фонетики наевхеного яэына.

Ученым высказаны ценные мысли о сингармонизме в тюрколих язы-
* .

как. Так, по его мнению, подчинение вокализма аффиксов вокализму 

корня представляет собой в настоящее время не столько фонетическое 

явление, сколько историческое чередование. Прогрессивное направле

ние ассимиляции звуков в тюркских языках объяснится характером мор-
МчЯоПфологического строя, не знающего префиксов. Автор находит ряд

12. К а т а р и н с н и й  В, Грамматика киргизского языка. Фонетика, 
этимология и синтаксис. СПб, 1897, 0 .4 ,9 .

13. С о з о н т о в  Н. Записки по грамматике киргиөоного языка. 
Ташкент, 1912, с . 4-6 .

J4.K а т а н о в Н.Ф. Опыт исследования урянхойского я зы ка ... 
j р ван ь , 1903. .

‘гвяов S 5 и ц к и й Введение в татарское языкознание в 
-лом? 2 « Ж £ !!И тюрнскими языками.Казань, 1953; Этюды по татар--«ому языкознанию.Казань, 1933 и др



іов, общих для тюркских, монгольских и финоких языков, и с клон я-
л

втся к признанию урало-алтайской теории на происхождение тюркски 

ящиков, хотя и на окончательно уверен в ае правильности. Заслужи 
веют внимания высказывания ученого об истории звуковой системы ц 

о характере губной гармонии в тюркских языках* хотя последние ис

следования преимущественно опираются на результаты изучения пред

шествующих тюркологов. На материала тюркских языков ( в тог: числе 

казахского) В.-А.Богородицкий устанавливает фонетические процессы 

в вида дивергенции и конвергенции. Он заключает, что "кроме п р о  

цеооа дивергенции (разветвления) звуков, приводящего к распаде

нию в языке одной и той же морфемы на две и более разновиднооте?

о чередующимися звуками ( ■ *1ч- • - •'* ) , в жизни явыков про-
0 jисходит и обратный процесс -  конвергенция, или совпадение двух и

более различных авуков в одном, благодаря чему может происходить

совпадение первично равличных морфем в одной (иапр., аш?ас "пи-
16ща", во -  повесь)" , Эти фонетические процессы, рассмотренные

В.А.Богородицким, имеют большое вначөниө в разработке вопросов

исторической фонетики кавахского языка.

В.А.Богородицкий всеоторонне рассматривает закономерности
17проявления сингармонизма в тюркских языках . мы считаем правиль

ным его утверждение о том, что казахский язык в сравнении с кир- 

гиаским и алтайоиим проявляет огубление аффиксальных гласных с 

большим ограничением. Следует отметить, что труды ученого пс 

экспериментальной фонетике окавали исключительно благотворное 
влияние на реввитие тюркоиой фонетики.

16.Б о г о яэыкоенаI
о д, и ц к

иь. Казань, П° И TBPKCKOMV

17*Б о г о р о д и ц й я й В,А.Законы 
З Т ВХ* - вестйа' Научного общества

сингармонизма ь тюркских 
татароведения", 192?



В работах крупного руооиого тюрколога С.В.Малова18 также 

имеются интересные данные по фонетике каванского языка. Автор при

водит свою классификацию тюрконкх яеынов, построенную на истори

ческом истолковании фонетических признаков (процессы опареднення 

и озвончения внуков).

Значителен вклад, внесенный Н.К,Дмитриевым в вопросы фонети

ки тюриоких явыков. После В.В.Радлова и В.А.Богородицкого Н.К.Дми

триев предложил новую, более уточненную характеристику соотно

шений нёбного и губного сингөрмониөыә гласных, указав на подчи-
19неннооть второго из них . Важным было положение о фонетической 

изменчивости корня в тюркских языках, выдвинутое в качестве по

правки к известному тезису старой тюркодогии, согласно которому 

корень тюркской группы является величиной неизменной.

Интересные исследования пи казахской фонетике содержатся в

работах крупных русских лингвистов Е.Д.Поливанова и Н.С.Трубецко-
20го. Е.Д.Поливанов верно замечает, что в казахском языке гласный 

V ' подвергается палатализации в повициях между "ш и й” или 

"п и Й" ( шай -  шей, май -  жвй). При отсутствии одного из первых 

крайних звунов ( ’'к" или "ш" -  с одной стороны, " Г  -  с другой),

"а” носит устойчивый характер. Н.С.Трубецкой в своей классической

работе ^  делает неоколько интересных экскурсов в казахскую фоне

тику, Он указывает, что в казахском (казак-киргизоком) языке со-

18. М а л о в С.К. К истории казахского языка,—ьИзв.АН СССР.Отде
ление литературы и я8ьта,т,19^1, №3: М а л о в  С.Е. Древние и 
новые тюркские язы ки .-И зв . АН СССР.Отделение литературы и 
языка", 1952, с * I I , внгі.2; М а л о в  С.Е. Каракалпакский язык 
и его изучение. -В кн.: Каракалпаки я. Труды по изучению произво
дительных сил.Т,П Л934.

19. / м и т р и е в Я.К. Грамматика кумыкского яэыка.М.-Л, Д 9ч0, 
Д м и т р и е в  Н.К, Грамматика башкирского языка. М.-Л.л Т9ч8.

20. П о Л и в а н  о в Е.Д. Введение в языкознание для востбковед-
„  чесних вузов. Л ..1928 .0 .105 .
21. Т р у б е ц к  о и- Н.С, Основы фонологии. М.,1Э60.



J

четание шумный ь оонент ( і ,>и ,л Л і^ )  воаыокно лишь на стыке
' о

слов, свидетельствует о наличии бингармояиама в двух видах и по

лагает, что сингармонизм служит пограничный сигналом. Мы таки* 

считаем верным заключение И.С.Трубецкого о том, что в назахоном. 

киргизском, а также в тюркских диалектах бассейна р.Иртыш звонкие

гуттуральные \ , Ң- возможны только внутри слова, а не в начале
1 : e j

и не в исходе’ его.

В разработке основных проблем исторической фонетики неваж

ен ого языка особо следует отметить фундаментальное исследование 

А.\!*Щербака, в котором рассмотрены узловые вопросы фонетики тюрк*
* О О

ских языков4""'.

Несколько слов о благотворном влиянии фонологической теории 

русской лингвистики на развитие казахской фонетики. Как известно, 

систематическое и всестороннее изучение фонетического строя ка

захского языка относится к советскому периоду, й этом отношении

*. необходимо отметать работы К.К.Губанова и С.К. Кенесба- 
евв, в которых иооледовалиоь узловые вопросы кавахокой фонетики.

фонемный состав, звуковые изменения, закон оингармонизыа, ологсь

вая структура олова и категория акцентуации. При анализе фонема

тической системы казахского языка С.К.Кенесбаев иоходит из кон

цепции Ленинградской фонологической школы, прежде всего ив тео

рии о фонеме Л.ЗДербу, которая ныне успешно применяется в рае- 

работке фонологии и письменностей явыков народов СССР.

Согласно втой теории С.К.Кеяеобаев приходит к выводу, что 

навахе кий вокализм состоит ив I I  фонем, т .е ,  оиыолоравличитедь- 

ных единиц, в них входят девять монофтонгов ( а, а , е, о, ь,
У* У г О и дифтонга - дифгонгоида ( и, у)$ ноноонантивм 

22' 1.® !^?о8 К А,М* мнительная фонетике тюрноних явыкое,



состоит its взаимоотношений 25 ооглаоных фонем #
*

Рассматривая слоговую структуру казахского языка, С.К.Кенес- 

бв»в впервые в тюркологий высказал суждение о наличии сильнона- 

чалвяых и оильнокояөчных согласных внутри слоге. Одним из инте-
I

рвскых положений обшей фонетики Л.ВДербы является его мнение о 

минимальных группах слов, связанных по смыслу к имеющих одно уда

рение, Такие ритмические группы отмечены С.К.Кенесбаезым на мате

риале . кавахского пзы:а.

Когда мм говорим о роли русских ученых в развитии казахской 

фонетики, следует особо отметить конкретную помощь со стороны 

сотрудников Лаборатории экспериментальной фонетики и психологии 

речи Московского института иностранных языков им.М,Тореза под ру

ководством В.А. Артемова и Л.Н,Блохиной и Лаборатории эксперимен

тальной фонетики им.Л.В.Щербы Ленинградского государственного 

университета им.А.А.Жданова под руководством Л.Р.Зиндера и Л.В.Бон

дарне в деле подготовки научных кадров, в организации лаборатории 

Института яаыкоанания АН КазССР и в разработке научной тематики 

по зкопериментальной фонетике казахского языка,

23. К е н е с б а е в  С.К. Фонетика. -  В кн, :  Современный кааах- 
ский язык, Алма-Ата, 1962.



ЗВУКОВОЙ СОСТАВ

Ж.А.АБУОВ

ЗАВИСИМОСТЬ ФОНЕМНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИНТЕЗИРОВАННЫХ 

ГЛАСНЫХ ОТ ФОНЕТИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

В последние годы ученые самых равных специальностей (линг-
■

висты, психологи, помхофивиологи, психоакустики) изучают син- 

мвированные стимулы с точно эаданными параметрами. Это может 

объясняться тем, что подобные звуки, полученные искусственные 

путем,но максимально приближенные к естественным, позволяют

исоледовать вависимость фонемной интерпретации, проивводимой че

ловеком при восприятии этих звуков, от определенных свойств 

сигналов -  чаототы формант, длительности и т .д .  Так, например,
ж

широко известны работы-, в которых на материале синтезированных

стимулов решается вопрос о фонемных границах гласных зв^.шв в
Iоаыых равных языках .

В других исследованиях на материале синтезированных звуков 

ивучаетоя влияние фонетического и лингвистического контекста на
р

фонемную идентификацию звуков речи .

Фонемная интерпретация звуков русского языка с привлечением 

синтоэированных стимулов наиболее полно освещена Л.В.Бондарко,.
г

Н.В.Пухирь, Д.П.Щербаковой . Для получении достоверных реэульта- I
I jC tbZLUcttl Vvk*Lu.it<%̂z KCai.nyi. " 

асАГус, - M i t t  7  f_ / %  4 /  3 b  G  ■ СЛӨП 0 "

курова ЙД, Исследование восприятия стационарных синтетиче
ских гласных. Аятореф. канд. дао., Л., 19?2

|  JJ tstttrtC
+  . A < W t ^ 4c  j C j H i / o  * , /S?s:

3. Б o"s д а p r o  Л.В.",1Т y~'x и р'ь
?  c  ? с z. со n Cine/   ̂ c  ( i / / .

л . о .  0

НЫХ

H.E.t Щ е р б а к  o' t
* ^ І вй вГІогДосмМий*І!^п8П̂ Т8чии сінтаиарованннх глао ' tt&s вопросы датской  Фонетики и фонологии. Алма-Ата, t&7&>



тов авторы используют разнообразные условия предъявления зву

ковых стимулов: изолированно, в бессмысленном слоге, в значимом 
слове и в условиях расширенного фонетического контенота -  сло

восочетаниях и фразах. Ими оделан вывод о том, что на фонемную 

идентификацию синтезированных стимулов влияют, во-первых, фо

нетический контекст, т . е .  ансамбль звуков, в котором предъявляет

ся синтезированный гласный, и, во-вторых, возможность употре

бления данного гласного в осмысленном слове, наличие у этого 

слова квази омонимов, т . е .  вероятность использования смыслового 

контексте. Последнее обстоятельство является решающим при фо- 

немкой идентификации синтезированных гласных.

В настоящей работе рассматриваются два ооиовных вопроса: 

влияние частоты f j  и /* на фонемную идентификацию гласных

носителями казахского языка в том случае, ногда эти частоты в
% •

той или иной степени приближаются к частотам формант соответ

ствующих гласных казахского, английского и руоокого языков ♦
влияние другмх факторов на опознание этих синтезированных гла

сных в односложных и двусложных словах, где учитываются и фоне

тический контекст,и оистема привычных употреблений звуков в сло

ве (сингармонизм), и смысловой фактор* Применительно я навах- 
оноуу языку вти вопросы и методы решения о формулированы впервые.

В данной статье также рассматривается восприятие так назы

ваемых ''фонетически оходных ” синтезированных гласных, которые 

по своим частотным характеристикам близки к естественным гласным 

казахского, английского и русского языков. Для казахского языка 

это гласные / і /  и 1б] ө м для английского -  [aej и [дЦ

t k t i c l  '1 для русского- [ c J ]  и [ в ]  ("мять*1, "ТӨТЯ").

На материале естественных слов получены следующие средние 

значения частот ^  и га этих гласных: для [&.] в казахском



языке -  550/1750; [х] в английском -  680/1550,* [ осу в русоком- 

790/1750; £"й] в казахском -  400/1450; ["э-'J в английском-

500/1450; [o ']  в руссном -  500/1250 Гц.

Из набора чөтырехформантных синтезированных стимулов, полу-
һ .

ченных в Польской Академии Неук (запись этих звуков имеется 

в Лаборатории экспериментальной фонетики им. Л. J3. Щербы), мы отобра

ли максимально близкие по авоим частотным характеристикам и по 

слуховому впечатлению к указанным средним значениям Ғ, и 

естественных глаоных: для [эе] в казахском языке -  570/1710; в 

английском -  (530/1560 и 690/1560, в русском -  760/1710 и

840/1710 Гц. Для [о] , [ЭЦ и ['о]отобрано по 2 стимула, близ

ких к высоким и нижним областям/^: для казахского языка -

390/1420 и 430/1420, для английского -  470/1420 и 520/1420, 

для русского -  470/1290 и 520/I290J для казахского [зе] взят 

один отимул 570/1710.

Таким образом, использовано из набора I I  стимулов для [эе] 

и 8 для [о], [д] и l° ‘] * 8се синтезированные гласные перепи

сывали на чистую магнитную ленту в случайном порядке и предъ

являли испытуемым для фонемной идентификации. Звучание каждо

го стимула повторяли 3 раза, затем следовал интервал в 2-Зсдля 

того, чтобы аудиторы успели идентифицировать услышанные стиму

лы со звуками родного языка и записать их. Ответы записывались 

кавахскими буквами и заносились в матрицу, по данным которой 

впоследствии подсчитввали процент правильного и ошибочного опоз

нания каждого стимула. Все испытуемые ( 20 человек) -  носите

ли нормативного казахского языка. Это отуденты, стажеры и аспи

ранты различных вузов г ,  Ленинграда.
Ц  X u d t i o ,  Л ' .  -4 s tu d *  у  Opt tin*, t  f s t y u t n c y  с'-щСч.еЛ o f Аші l i b  l / o u W i
T * s i / f t h c t t  C ү с ғ с / і  . ^ /><«*4r ‘4 ң * ( у $ с  S <хңА -SO* t l\ PS c s . v, t$ ? 0 .

so



Анализ их ответов показал, что синтезированный стимул 

570Д7І0 , т .ө .  наиболее близний к естественному казахскому гла

сному [х]  правильно воспринимается носителями языка в 90% слу

чаев, Повышение или поникание частоты Ғ, при постоянно высо

ком значении Рк не влияет на результат опознания, т .е*и з-

ыенение по отепени открытости несущественно для аудиторов. Сти
мул' 630/1710 воспринимается как р е ]  в 85% случаев, стимул
690/1710 -  в 90%. Понижение частоты /т до 1560 Гц при высоком

значений Я не мешает хорошему опознанию этих отимуяов 
как Йе] 630/1560 -  в 9 0 ? 690/1560 -  90 , 760/1560 -  80.,

810/1560 -  в 75%. Средний процент правильного восприятия синте

зированных стимулов как [х]  71,61%.

Опознание синтеаированных гласных о характеристиками, при

ближающимися к естественным гласным [б] , [Э>] , [<б] , в 

целом ваиетно ниве, чем опознание стимула [к ]  -  43,75%.

Испытуемые относительно легко восприняли стимулы с нивкими вле

чениями Ғ и высокими значениями Я : 390/1420 опознан как [б] 
в 65% олучаев, 430/1420 -  в 75%. Стимулы о низкими вначөниями 

Ғ *- 470/1290 и 5 2 0 /1 2 9 0 -правильно вое при ни мают о я лишь на 30%

Плохое опознание аудиторами-назахами поданных стимулов 

как [в]f по-видимому, связано с дифтонгоидныы характером это

го гласного в казахском языке, чего нет у синтезированных глас
ных.

Для определения влияния реального речевого контекота на 

опознание оинтөеіированных глаоных мы помещали их в однословные 

кии двусложные слова, представляющие в казахском языке различ

ные языковые ситуации. В односложном слове глаоный воспринимает-
г

ся иак вершина слога и находится в окружении согласных, устраня

ющих необычную изолированность синтезированного глаоного. В дву

сложном слове действует закон сингармонизма, в соответствии о



которым определенные признаки гласного распространяются на 
вое олово,

Мы п оо та вили задачу проверить эти явления методом фонемной 

идентификации при помощи синтезированных стимулов» близких к 
естественным мягким нелабиализованным и лабиализованным глас
ным. Материалом для опытов послужили односложные и двусложные 
слова ( например,  ̂ „Л 4& н . \  ,, - l f ^ „ ш ө п  [

" tcep f к ө р - ч е ?  * и т .д .)  казахского языка, в которых өотествөн-
-t ; ..-iнью гласные i 3 t j  и i O j  заменены подобранными синтезированными 

стимулами равной длительности. Причем пересаживались лишь те 
синтезированные гласные, которые опозналиоь или очень хорошо, 
или очень плохо. Это стимулы 570/1710 с хорошо и 520/1560 и

/-— ч

плохо опознанным для (OCj и 430/14 20 с хорошо и 520/1290 с 
плохо опознанным для i O j  , Пересадку осуществляли следующим 
образом. С помощью магнитофона с вращающимися головками выделя
ли гласный в естественном слове и вместо него в окружении со
гласных монтировали необходимый синтезированный гласный. Для 
опытов в основном использовали шумные согласные. Длительность 
гласных в словах разных серий была различной (ПО - 200 мс); 
тогда как длительность изолированных гласных - одинаково^ око
ло 250 мс). Для контроля в сериях естественные слова предъяв - 
лились целиком,

Вое "комбинированные" и естественные слова переписывали 
на чистую магнитную ленту в случайном порядке и подбирали в 
2 серии по 30 стимулов,. Состав аудиторов был тот же, что и в 
предыдущих опытах. Стимулы звучали по одному разу через 
: I с. На каждый стимул получено от 60 до 120 ответов. Запись 
гои производи ли на магнитофоне "Тембр-?", Опыты проходили в ауди
тории кафедры фонетики ЛГУ.



Аналиг ответов иопытуемых показал, что пересаженные синтези

рованные гласные как [3CJ хорошо опознанные изолированно 

(570/1710)t тек все легко уэнавались и в контекоТе -  80% -  90% 

правильных ответов для каждого отимула, в двусложных словах -  

100/6, Аудиторы опознали все естественные слова также на 100%.

Стимул 520/1560, не опоананный аудиторами вне нонтекота, 

в односложных словах опознан в 60% случаев, в двусложных -  в

Что касается опытов с гласным [Oj , то стимул 430/1420, хо

рошо опознанный в изолированном виде, был также легко опоанан. 

в односложных (72,5%) и двусложных (100%) словах. Стимул 470/129С^ 

опознанный иэолированно в 30% случаев, в односложных сло

вах опознан даже хуже -  в 23%. Однако в двусложных словах его 

правильное восприятие -  85%.
I

Нужно заметить, что при предъявлении двуаложных олов мк 

имели дело с "сингармонизмом наоборот"; если в естественном 

слове вависимым является второй глаоный, то в наших опытах 

именно он определяет хорошее опоанание корневого гласного.

Таким образом, полученные данные поневывают, что хорошая 

фонемная идентификация синтезированного гласного вавиоит не 

только от его собственных характеристик, ни и от условий 

предъявления. Наиболее важными факторами являются оингармонивм, 

подскевывающий аудиторам "правильные" привнани гласного на ос

нове глаоного второго олога * а также наличие фонетического кон

текста,' приводящего к образованию осмысленного олова.



А, Г« ідОГ А'{ В. Н.OPЛЕНИН

О СПЕКТРАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПЕВЧЕСКИХ ГЛАСНЫХ

спектральные исследования звуков певческого голоса имеют 
довольно солидную историю. Акустикой певческого голоса в 30-х го
дах занимались С.Н.Ржевккн, В.С.Казанский, В,Бартоломью, Д.Стен-

*

ли. Они довольно подробно описали специфические особенности 

спектра вокальной гласной, В 50~х годах появились работы Е.А.Ру
дакова, д.д.ирчеяко, 3*П..Морозове, труды французского ученого 
Р„;0ссона, основанные на больших экспериментальных исследованиях. 

Можно сказать, что некоторые особенности спектра изолированно 
спетой гласной изучены хорошо. Однако кө гое проблемы еще реше
ны, Например, отсутствует теория певческой фонетики, ка основе 
которой можно было бы установить взаимосвязь между правильной 
артикуляцией голосового тракта в пении и тембральным характером 
певческих гласных любого языка и обосновать особенности фонети
ческого метода воспитания певцов. Не менее важными вопросами 
являются объективная оценка качества обучения певца и создание 
приборов, помогающих педагогическому процессу.

Выбор технических средств для изучения певческого голоса 
значительно беднее, чем для исследований речи, что в первую оче
редь связано о недостаточной оснащенностью современной аппара
турой соответствующих лабораторий, а также с отсутствием коор
динации исследовательских работ. До сих пор неясны некоторые сто
роны спектрального анализа "певческой речи", а именно значение 
тех или иных признаков спектра для оценки особенностей артикуля
ции голосового тракта в пении и сохранения фонематических функ
ций гласных и др.

В Лаборатории экспериментальной фонетики Института языкозна

ния АН КазССР изучали певческую фонетику казахского и русского



Я8ЫН0В методом спектрального анализа. Полученные далныа предотав- 

ляют интерео для исследователей певчаокого голоса. Б опытах ис- 

польвовали аапиои шести каэахоких и четырех руосккх солистов опер

ного театра, представителей всех типов голооа (тенор, сопрано, 

меццо-сопрано, баритон, бао), которые лроизнооили и пели изолиро

ванные гласные и фразы при равличной высоте звука. Анализ прове

ден с помощью динамического спектрографа типа "Видимая речь’1, 

равработанного в Лаборатории фонетики І - г о  МГПИИЯ им .іМ.Торөөа, 

Данные спектрографа: 50 фильтров от 80 до I024G Гц; добротнооть 

фильтров равна 10, время анализа 20 ыо; видимая речь длительно

стью не более Т е и  амплитудные разрезы 10 мо. Кроме того, в ра

боте использовали американский оонограф фирмы "КЭЕ ЭЛЕКТРИК", 

который осуществляет как узкополосный анализ (фильтр 45 Гц), так 

и широкополосный (фильтр 300Гц) и делает амплитудные разревы в 

любой веданный момент по шкале времени исследуемого звука. Макси

мальная длительность анализируемой фразы 2,5 о, диапаөон частот, 

в котором проводилось исследование, 80-8000 Гц.

Всего обработано 1820 спектрограмм "видимой речи" и 150 

сонограмм,

В проводимых экспериментах в спектре голооа воех квалифици

рованных певцов присутствует певчеокое вибрато с частотой около 

6 Гц, размахом 1 , 5 - 2  тона и довольно четкой ритмичноотыо. В 

основном эти данные не расходятся о существующими^. В опектре 

голооа менее квалифицированных певцов встречаются звуки как с 

вибрато, так и без него, В некоторых случаях при повышении аву-

І . Р ж ө в к и н  С,Н. Некоторые результаты анализа певческого го
лооа,-  "Акуотич.журп.", 1956, т , 2 , выл.2; Р а г е  Ю.Н. Вибрато 
и восприятие высоты. -В кн.: Применение акуотических иатодов 
исследования в музыкознании. М., 1964^ М о р о з о в  В.П. Осо
бенности спектра вокальных гласных, -d к н . : Механизмы рөчөос^-
разования и восприятия сложных звуков. М,-Л,,1966.



на ( в треввучии) отдельный квалифицированные певцы формируют »ву- 
чание голоса нөпосрөдотвөняо на переходе к следующей ноте Сев
вибрат о.

При увкополооном анеливе, отчетливо выявляющее гарыониче-
оную структуру опектра, видно, как вспектре голосе квалифицирован
ных певцов при повышении звука сыещаетоя почти воя Р - картина,
исключая область Р«, но сохраняется половение амплитудного макои-

8 2
мука в нижней части опектра -  я облаоти Н.П.Ф. и Pj . а иногда 
и ^Р11 8ТОм амплитудный максимум переходит не только о верхне
го края рввмаха вибрато на нижний, но и может переходить и а обла
сти одной форманты в другую, более нивкую. При относительной ста
бильности положения облаоти Р0 и сохранении частотного положения 
Pj и Р2 квалифицированные певцы сохраняют неизменным акустический 
стереотип певческого глаоного в различном высотном положении зву- 
ка. В спектре гласных, о петых менее квалифицированными певцами, 
"компактность" увеличивается о повышением ввука, и глаоный стано
вится более открытым ( рио.1)5.

При акаливе спектра глаокых, спетых женщинами в диапазоне 
?0 от ВСЮ до ӨОО Гц, обнаружено, что в тех случаях, когда поютоя 
глаоные при 90 ниже чаототы Н.П.Ф., овойотвенной оамой певице, 
характеристические Pj и Р2 незначительно отличаются по чаототе 
от зтих же формант в спектре гласных, спетых мужским голосом на 
чаототе, близкой Р0 певицы ( рис.2). .

Однако на чаототах Р0, совпадающих о Н.П.Ф. или находящихся 
выше неё, Р - картина опектра глаоного выглядит иначе. Здесь первый
Z.Н.П.Ф. —~нижняя певческая форманта.

3-нво^ 2$ ^ р Р2Г т а *іМ Ш Г м а д Н Ж ?!й &о Г Г ^ ¥ в0мв»ида'представить большие по времени отрезки фраз.

п * -
I  і -



Пеіви * 20 . Треюучів . Заданная чаотота 197-246-202 Го

Пе*ец Я 4 . Териал . Заданная частота 262 -  ЗЭО Га

РИС.1. Спектр гласного "Е", совтого квалифицирован
ным (S20) и менее квалифицированным (Л4) певцами при по
вышении звука. Слева -  шкала "видимой речи", справа -  
амплитудного разреза
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Пвивц »  16 . Задшшал чнототң 2G2 Гц

I

Певица/17 . гцтппкят таотта 295 Пі

Рис.2. Спектр гласного "А”, спетого изолированно тени- 
рои (Н?16) и меццо-сопрано (Н?17) в слове "Стал" (Фраза: "Стал 
невольно я • #*

'Н



спектральный максимум перемешается в область £ 0* как это отме-
и.

чалось В.П.Морововым . При дальнейшем повышении звука это положа 

нив сохраняется и интенсивность Рт значительно увеличивается по 

сравнению с другими формантами спектра. Таким образом, нельзя 

говорить о спектре певческого голооа вообще, вне тональности, в 

которой поется данный звук, ибо у меццо-сопрано, например, поло

вина диапазона нөходитһя по высоте звука ниже Н.П.Ф. (рис.З)#

Певица Н» 17 . Трезвучие . Заданная частота 467-694-698 Гц

Р и с .3. Спектр гласного "И", спетого певицей меццо-
сопрано (Ч? 17)

Нетрудно заметить, что при размахе вибрато 1,5 -  2 тона 

и значительной высоте звука разброс частоты в области PQ в верх

ней части диапазона голоса очень велик. При частоте PQ 600 -  

700 Гц размах вибрато достигает 160-180 Гц (рис .З ) ,  Если, как в 

данном случае ( см.амплитудные разрезы), все частоты размаха виб 

рато имеют равную амплитуду* а заданная частота Р0 находится при

^ . М о р о з о в  В.П, Тайны вокальной речи. Л., 1967.



бливительно в средине размаха, то при анализе некоторые частоты 

окажутся ниже PQ и ширина формантной полооы будет очень большой.

Наиболее чаото для исследования певческого голооа иопольву- 

ютоя опектроаналиааторы типа СЗЧ о третьоктавными фильтрами. Дос

тоинством этих приборов считаются, с одной стороны, их простота, 

с другой -  близость частотной характеристики гребенки фильтров 

к разрешающим по чеототе способностям алухового анализаторе че

ловека. Однако опецифика певческого голоса заставляет нас взгля

нуть на использование данных спектроанализаторов при аналивө "пев-

чеокой речи1' с других позиций.
%

Особенности певчеокого вибрато и большая длительность певче

ских главных по сравнению с речевыми делают, на наш ввгляд, пред

почтительным анализ спектра ’’певческой речи” с помощью динамиче

ских спектрометров типа ’’Видимая речь” или ’’Сонограф”, позволяю

щих на участках большой длительности проследить изменения макси

мумов анергии и частоты.

Вопрооы восприятия ’’певческой речи” не изучены эксперимен

тально. Последние данные лсихоакуотичеоких исследований дают по

вод думать о наличии линейных механизмов, обеспечивающих более 

высокую чаототную иэбирательнооть по оравнениго с обнаруженной в 

опытах & £>&кі$у 5, Создается впечатление, что при анализе 

спектра певческих главных фильтрами о широкой полооой пропуокания 

теряется существенная чаоть информации. Например, одна из важных 

особенностей опентрв голооа квалифицированных певцов -  наличие 

нижней певческой форманты, которая по частоте устойчива и находит* 

оя либо выше, либо ниже характеристической различных глаонмх.

5- B t i t S U  6һ T k t  л іги Ы и ге . о} m td d fe  ecu
onc( htatt/tg о / оцт Mice (у font ctnductiori 
— 0 *  (tcvJsk. $u*. Jmet. */ к 2 fj

nr: f О



Это играв* роль в перераспределении енергии довольно широкой сов

местной области Н.П.Ф. и P j ,  Если по частоте она довольно стабиль

на, то амплитуды часто*, составляющих ев, мвняютоя. В одних олу- 

чаях колебание Н.П.Ф. несколько больше, чем в других -  мень

ше, При совпадении частоты Н.П.Ф, и Pj происходит сужение их час

тотной области с повышением амплитуды. При хорошей разрешающей 

способности спектрометра по частоте вти особенности отчетливо вид

ны, и в них, несомненно, заложена информация,

Ь спектре одного из певцов (бас) у всех мягких гласных яавах- 

ского явыка появлялась интенсивная облаоть частот -  1760-1920 Гц. 

Она имела значительную амплитуду и, хотя находилась по частоте 

близко к области Р_, большей частью отделялась от нее видимым
О

нулем. Эти особенности при анализе третьоктавными фильтрами труд

но увидеть.

В овяеи с тем, что третьоктавная гребенка фильтров не повволя- 

ет точно оценить количественно амплитуды ' частот и их расположе

ние, необходима построение анализирующей чаоти опөктромөтра о уче~ 

том не только выявления формантных частот опентра, но и гармоник 

основного тона. Время анализа определяется гребенкой фильтров.
I

Чем шире полоса пропускания фильтра, тем меньше время уотановле-
♦

ния/ £ а Ғ * і  / ,  Скорость анализа спектра определяется как
d f  fV- и, оледовөтельно, тесно связана оо временем анализа

Они должны выбираться с учетом динамических частотных характерис

тик фильтров. \

Интеграций амплитудных разрезов необходимо производить на 

участке длительностью не менее периода вибрато (около 170 мо).

Е противном случае формантная картина гласного может быть искаже

на. Для детализации же частотных изменений время интеграции, оче-



видно, -не должно превышать четверти периода вибрато.

Исследования певческого голоса ставят ыногие вопросы, ко

торые, как правильно унаеывает В.П.Морозов6 , необходимо решать 

комплексно специалистами равличных направлении.

л

6 ,  М о р о з о в  В.П. Биофизические основы вокальной речи. 
Лм  1 9 7 7 .



А.К.ДІУБАНОВ

К ВОПРОСУ О ГРАФЕМНОЙ СТАТИСТИКЕ 
КАЗАХСКОГО ТЕКСТА

Письменная речь, как и звуковая,- важнейший языковой мате

риал, требующий практического и теоретического изучения. Харак

терные особенности письменной речи обнаруживаются в различна* 
литературных жанрах в качественных и количественных соотношениях

единиц письменного текста..

В данной статье сделана попытка статистического изучения ка

захских письменных текстов на графемном уровне, ибо графема -  

простейшая наглядная единица, изображающая речь средствами пись

ма. Материал исследований может служить основой для фонологиче

ских и фонетических работ, анализа морфемной структуры языка и 

синтагматического рассмотрения языковых единиц. Для облегчения 

статистических подсчетов мы разработали алгоритм зедач получения 

на электронно-вычислительной машине частотного списка букв и бук- 

восочетаний* и составили чаототные списки букв о учетом их поло

жения в слове. ?4атериалом для частотных списков послужили графе

мы (ГФ) казахокой письменной речи на оонове текстов трех резных

по жанру источников: романа М.О.Ауээова "АбаЙ жолы"{ двухтомно-
?го толкового словаря казахского языка ,♦ математической литерату-

3ры .

Из романа взято 51290 словоупотреблений, что составило 

280ӨІ2 ГФ, из словаря -  17585 словоупотреблений ( І163І7 ГФ), иэ

1. Д ж у б а н о в Л . Х .  Задача получения на ЭВМ частотных списков 
лингвистических единиц.-В кн.:Статкотика кавахокого текста. 
Алма-Ата, 1973.

2 .  ̂ азак тілінін, түсівдірме с э з д і г і . 1,2 т. Алма-Ата,1959, 1961 я.
3. К о ч е т к о в Е .С ., К о ч е т к о в а  Е.С.Алгебра жене эле- 

ментарлык функпиялар. Алма-Ата, 1967, 1-2 белім.
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математической литературы -  19467 оловоуцотрөблений (130388 ТО)* 
Ив-эа различных объемов выборок числовые характеристики ГФ 

определяли на основании их относительной частотности.

Графемы делили на группы букв, обозначающих гласные (а, э, 

е - ё ,  и, о, е ,у , ¥ > 1/ , ы* *» 9» ю» я) и согласные звуки (б , 

в, г, v\ Д, К, 3у Й, к, ц, л, м, Ну П, Р, о, Ту Ф, X, А , 

ц, ч, ш, щ), IV глаоных в свою очередь разграничивали на подгруппу 

широких ( а , в, е, о, о, а, я) и узких (и, у, у , ы, I ,  ю);

IV согласных -  на подгруппы сонорных (л, и, н, н, р, й) , глу

хих ( К, Ц, П, с, Т, Ф, X, V  , Ч, Ш, щ) И 8В0НКИХ ( б ,  в, Гу 

р , д, «, з, ц). Далее подсчитывали относительную частотность от

дельных ГФ и их сумму в подгруппах текотов отдельных жанроЕ 

( табл. I -  3).

Относительную частотность ГФ подсчитывали в трех случаях;

в начале олова, в конце слова, во всех положениях,
►

Раоомотрим некоторые характерные в количественном отноше

нии особенности распределения графем казахского письменного 

Тенота,
IV соглаоных өвунов составляют 57% текста, ГФ гласных-43%.

В иооледуемых текстах во всех позициях ГФ широких 

глаоных преобладает над ГФ увких гласных на 7-9% ; ГФ сонорных 

соглаоных употребляютоя чаще, чем глухих, а последние чаще, чем 

РФ авоһних ( ом. табл. I ) .
Аяалиа чаототности ГФ в начале слова показал, что более 

70% навахоних олов в рассматриваемых текстах начинаются о IV 

ооглаоных* Среди них более употребительны ГР глухих соглаоных 

(в орвДйім *О%),0  также звонких (около 29%). IV сонорных в нача

ле олова он ш лось  лишь от 5 до 11%.
Л  , т ш ш т ^  л  Ф  ш т Ы М т  * *  4 * » * *

Объемы выборок брали на основании имеющихся частотных списков 
букв, полученных при испытании машинной программы.

ео
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Таблица і

Ріопределөние ГФ оогласных в исоладуөмых текотах,?6

Полемике ! Төкот X
гж I1« { оонорных | глухих I 8В0НКИХ ! 

____ rj t
воөго

Начатое Роман 4,70 >6 »02 30,15 70,87

Словарь 7,21 44 ,59 23,80 75 ,60

Чатема тика 10,80 37,10 29,80 77,70

Конечное Роман 38,^2 19,61 2,05 60 ,08

Словарь 18, у О 21,36 3,20 43,46

__  . г Математика 37 .0 . 13,20 2 .7 ^ 53,09
Во , т  по- Рома|{ 22,60 19,95 14,31 56, Ө6
линиях Слиарь 21,20 23,20 1 1 ,0 0 5 5 ,4 0

Математика 24,60 17,71 1 4 ,5 0 56,81

Таблице 2

Ра определение ГФ глаоных В исоледуамых текотах, %

Положение! Текст I1 _.ГФ г_д_а A J
ГФ

I |
.широких ! узких | В с е г о

Начальное Роман гз ,?з 5,40 29,13

Словарь 17,03 7,10 24,40

Мате ивтика 19,40 2,90 22,30

Конечное Роман 17,98 21,94 39,92

Словерь 12,06
а

44,48 5 6 ,5 4

Математика 20,41 26,50 46 ,91

Во всех Роман 25,93 17,21 43,14
положе
ниях Словарь 24,40 20,20 4 4 ,6 0

Математика 25,27 17,92 4 3 ,1 9

9
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г • 2 ! 3 1 * ( 4 ! 5 ! 6

0 4 ,1 5 3 1 ,916 6 ,3 3 4 0 ,0 0 9 0 ,2 3 9

Ө 2 ,2 2 5 2 ,070 1 ,803 - -

П 0 ,456 2 ,161 1 ,623 1 1 ,3 6 3 1 ,026

Р 0 ,2 5 3 0 ,7 2 8 0 ,4 1 1 5 ,6 4 0  ' 5 ,091

С 6 ,5 5 3 9 ,741 8,286 1 ,9 0 3 2 ,7 1 3

т 7 ,227 9 ,0 5 3 10,063 1,276 4 ,5 8 3

У 0 ,255 0 ,7 7 3 0 ,1 5 9 1 ,227 3 4 ,9 2 8

У 1,076 . 1 ,660 0 ,4 Л 0 ,031 0 ,0 0 6

У 2,071 1,55-2 1 ,171 - 0 ,0 0 6

ф 0 ,024 1 ,792 3 ,616 0 ,003 0 ,1 6 0

X 0 ,1 5 9 0 ,8 9 3 0 ,0 6 7 0 ,001 0 ,0 6 8

0 ,003 0 ,0 4 5 - 0 ,0 0 9 0 ,023

ц - 0 ,2 6 7 0 ,051 - 0 ,0 5 7

ч - 0 ,0 6 8 0 ,0 1 0 - 0 ,0 2 3
31 2,841 5 ,7 7 8 2 ,681 0 ,3 9 1 1 ,294
щ - 0,006 0 ,0 0 5 - 0 ,0 1 7
ы 0,556 0 ,8 9 8 0 ,051 10 ,6 6 0 4 ,3 1 0
I 0 ,9 9 6 0 ,9 6 2 0 ,2 7 2 9 ,8 6 7 2 ,976
ь -Ъ - — — 0 ,0 1 0 0 ,5 9 9
э - 0 ,8 8 2 0 ,1 1 9 — —

ю - 0 ,0 6 3 - 0 ,007 1 ,387
я 0 ,0 2 7 0 ,1 4 8 0 ,1 5 9 0 ,0 2 9 2 ,1 3 2
Л т о -
ГО 100 100 - 100 100 100



і
Окончание таблицы 3

! 8 г 9 I ID

0,005 2,449 2,785 3,543
- 1,280 0,853 0,722

3,482 2,733 1,643 • 1,015
5,380 4,800 5,933 5,323
1,774 4,075 4,539 4,442
1,275 5,023 6,656 5,243
1,872 0,987 6,620 1,753

. — 1,204 1,094 0,703
— 1,161 0,814 0,753
- 0,0C7 0,426 0,818
- 0,045 0,250 0,014
— 0,003 0,045 -

— 0,0003 0,238 0,623
- 0,0003 0,038 0,004

0,257 1,607 2, 369 1,244
— 0,001 0,011 0,002

14,848 7,541 5,984 7,436
9,622 5,928 3,356 5,335
0,092 0,001 0,183 0,100

- -  - 0,148 0,614
- 0,006 0,271 0,023

0,634 0,173 0,566 0,026

IOC ІОО 100 100



ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ГФ ПО ТРЕМ ТЕКСТАМ

ГРЭ- :[ Начальное положение I Конечное положение Г Во всех полоненикх
фет І

т ~ Н

, Рем эн Словарь ’̂ тематика 1 Роман Словарь!Чатемагика ! Р Оман Словарь Математика

____ 1_____ 4 1! 5 6 1 ? ________ I 8 Q 10

А 9,996 8,086 6,087 10,083 7,023 12,374 13, J.96 12,9% 10,907

д 1,895 1,751 0,900 0,043 0,057 0,C05 0,683 0,682 0,866

Б 14,463 9,889 17,2% 0,003 0,074 0,026 3,645 2,524 3,555

В
W

0,512 0,416 0,031 0,085 Q,CG5 Q, JLI 0,282 0,166

Г 0,GI9 0,893 1,192 Q,Q07 0,228 0,020 0,998 0,902 1,525

р 0,669 0,193 0,473 ' C,Q03 * - - 1,799 0,88^ 1,385

д 5,976 3,509 4,639 0,014 0,262 0,036 4,595 3,187 5,429
Е-Ё 5,403 2,394 3,% 6 7,772 2,7% 7V457 8,060 6,307 8,272

Ж . 9,156 7,245 5,620 Q,003 0,200 - 1,919 1,583 0,533

3 0,296 1,279 0,051 2,034 2,200 2,751 1,397 1,419 І , П 6

и 0,275 0,995 1 0,704 0,135 0,279 0,195
Г*

Q,393 1,960 1,857
T nй Q, 006 — 6,054 2,674- 2,505 2,978 1,660 1,347

к 7,957 6,625 6,282 1,332 4,543 2,613 2,714 3,I3B 3,061
10,651 8,735 4,711 3,172 6.375 5,652 3,320 4,092 2,025

л 0,109 0,853 0,750 3,060 2,782 4 rQ48 * 4,227 5,833 5,129
W 3,299 4,618 6,647 1,241 2,435 0,571 2,090 2,763 2,695
в 0,961 0 ,% І 2,951 16,565 4,834 14,508 6,283 5,889 8,164

Ч - - - 6,003 1,032 П),СІЗ 1,568 Q,979 2,122



Подробное статистичөокоө исследование конечны* букв и бук-
-  4

вооочетаний казахских слов убеждает в том, что конец олова явля

ется ареной действия не только фонетическим, синтагматических, 

но и морфологических факторов.

S данной статье мы затрагиваем только статистику последней 

буквы олова. Как видно из таблиц I  и 2, более половины воех слов 

(5Э-вО# ) в художественной и математической литературе оканчива- 

ется на ГФ ооглаоных звуков. Причем чаще других встречаются ГФ со

норных (37-38#)* мөнөө чаототны ГФ глухих (13-20#). В редких слу

чаях олова оканчиваются на ГФ звонких согласных ( не более 3%).

ГФ гласных в конце слов в художественных и математических

текстах Встречаются в меньшей половине (40-47#) всех слов. ГФ
*

широких и узких гласных в конечной позиции встречаются прибли-
%

эительно в одинаковом количестве ( см. табл. 2 ) .

При сопоставлении относительной частотности расположения 

графем в начале и конце олов по тексту толкового словаря с дан

ными текстов из художественной и математической литературы можно 

отметить некоторые различия, в словаре вое производные и непро- 

иэяодныо основы имеют только изначальную форму, в других двух 

источниках зафиксированы словоформы с учетом их повторения в тек

сте .  Подобное состояние слов(в одном случае статическое, в
I

другом -  динамическое) в известной мере влияет и на процентное 

соотношение графем в тексте. Напрашивается вывод о том, что нель

зя распространять статистические данные “ полученные по текстам 
словарей, на другие виды текстов.

Статистика группы ГФ гласных и ооглаоных без учета их по

ложения в слове подтверждает выводы А. А.Исенгельдиной о том, 

что жанровые различия не оказывают существенного влияния на 

относительную частотность больших групп фонем, какими являются

гл 1



группы гласных и согласных, взнтые в целом . Данный Факт свиде

тельствует о существовании прямых соответствий между графемами и 

фонемами казахского языка, что доказывает тезис о фонематиче -  

сном характере письменной речи.

Рассматривая графемы в позиционном отношении в олове, мож

но высказать несколько иное предположение: группы ГФ гласных и 

согласных и их подгруппы в каждом из рассматриваемых текстов 

несколько отличаются друг от друга в процентном содержании.

Анализ частот отдельных графем показывает, что встречае

мость ГФ гласных и ГФ согласных в исследуемых источниках неодина

кова, некоторые графемы встречаются чаще остальньГх, например,
в  # ь

А, Е-К, Ы, I -  так называемые универсальные гласные. Их выооко- 

частотность характерна для всех трех источников. Суммарный про

цент встречаемости этих четырех графем без учета а х  положения 

в слове в романе 34,7, в словаре -  27,7, в математическом тексте 

- 32 . лти данные можно считать довольно высокими, тек как час

тотность всех ГФ гласных, вместе взятых, составляет по трем ис

точникам соответственно 43,14, 44,6 и 43,2$.

Б начале слова указанные универсальные графемы также обла

дают большей частотностью. Так, если встречаемость всех ГФ гла- 

оных по трем источникам в начале слова 26$, то половина этого ко

личества относится к ГФ гласных А, Е-Е ,ы ,і,

Вывод о том, что в статистическом плане не всегда возможно 

сопоставить данные словаря и текстовых источников подтверждает

ся и на примере универсальных графем. В сплошных текстах эти Гф 

гласных более активны именно в конечном положении слова. Напри

мер, по нашим подсчетам в романе 40$ слов оканчиваются на ГФ

O T f i l T T л ь д и н а А.А. Факторы, определяющие относитель- 
*нуго частотность фонем.-В к н . : Статистика казахского текста, Ал
ма-Ата, 1973, с . 659.
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гласных, из них 38,5% олов имеют в кинце только графемы Л,Е,Ы,1.
%

В математическом тексте конечные РФ гласных составляют 47%, из 

них универсальным графемам отводится 44%. 4

После универсальных ГФ гласных по частотности; особенно в 

сплошном подсчете графем, оледует IV гласных и,У, И. Замечается 

большая частотность в начале олова Гф гласных а, 0 ,9 .

Подобный анализ ГФ согласных трех источников с учетом их поло

жения в олове и без него дает иные результаты. Универсаль

ность высокочастотных 1'Ф согласных здесь не замечается. При 

сопоставлении Гф согласных по положению в слове обнаружено, что 

некоторые сравнительно частые в начальной позиции РФ одного ис

точника являются таковыми и ё двух других. К ним относятся Б, К, 
Ж, Т, С, Л, М. J

В конечном положении в слове высокочастотную зону образуют 

всего три ГФ согласных! Н,Р,К. В сплошном же подсчете графем в 

словах одинаково частотны в трех источниках ГФ согласных Н, Т,

Р, Д, Л, С.

Обобщая данные,можно сказать, что для казахского письмен

ного текста , как и для казахской речи, характерны по относи

тельной частотности РФ сонорных и ГФ смычно-взрывных звуков.

Ряд ГФ соглаоных и гласных звуков типа ВД,Ч, fjf Щ, Ц,

Э,Ю,П , а также Ь-Ъ проникли в казахский язык через заимство

ванные ( русские, арабо-иранские) олова. Эти графемы во всех 

рассмотренных случаях имеют наименьшую частоту, и в процентном 

отношении каждая из них не превышает 1%.



А.ДЖУНИСБЕНОВ

ЗАМВТКИ О ФОНЕМЕ [ в ]  В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Всестороннее исследование фонетичөокой системы казахского 

языка представляет не только теоретический, но и практический ин

терес. Оно будет полезным при обучении казахоких учащихся русско

му языку, так как сознательное усвоение артикуляции звуков не

знакомого языка является  первой и необходимой стадией обучения.

При этом очень важно иметь в виду специфические особенности прсь 

изношения звуков родного языка учащихся, без учета которых невоз

можна правильная постановка артикуляции изучаемого языка.

Практика обучения доказывает правильность артикуляторно- 

физиологической классификации, поэтому описание гласных казахско

го языка с точки зрения их артикуляции необходимо. Безусловно,
м « • .4»

ценность таной классификации воараотет ,  если она будет дополнена 

физической характеристикой.
В последние годы методы экспериментальной фонетики интенсив

но применяются в ивучении казахского языка. Это и понятно, так 
как до настоящего времени акуотико-артикуляционная характеристика 
фонем кавахокого языка давалаоь субъективным, т . е ,  слуховым, мето
дом, недостаток которого заключается в том, что его результаты 

зависят от опыта исследователя. Отсюда и вытекает необходимость 
использования объективного метода при описании фонем, "...Энспери- 
ментально-фонетический метод позволяет наблюдать такие тонкости 
в произволении, которые совершенно недоступны на олух, и, что осо
бенно важно, он дает возможность разлагать артикуляцию ввуков не 
отдельные элементы, тогда как на слух они воспринимаются как нераз
ложимые целые"*. Говоря о фонетической системе казахского языка, 
академик АН КазССР С.К.Кенөсбаөв писал: " . . .  К сожалению, мы еще не 
1 .  З и н д е р  Л.Р. Общая фонетика. Л .,  1961, с.  Л .



можем '• ’ред 'льной точностью установить артикуляционно-акустиче

ские особенности фонем изучаемого языка по той простой причине,
" л  >

что до оих пор его фономный состав в целом не подвергался экспо-
2

риментальному изучению" .

Полученные нами результаты объективного метода исследования 

отличаются от результатов субъективного метода анализе. П;о тради

ционной классификации гласных [&] оире-деляетон как гласим» 

среднего подъема, а по некоторым данный -  даш  поп открытый. Од

нако по данным нашего эксперимента он относится к гласным верх

него подъема.
■V

При артикуляции [&] в отличие от произношения других пе

реднеязычных казахских гласных основная масса языка сильно про

двинута вперед, а кончик языка лежит у основания нижних зубов, 

упираясь в них (рис. Я ) .  Передняя часть спинки языка приподнята 

к передней части твердого нёба, язык сильно продольно вогнут на 

корне со слабым заходом до средней части и основания.

Оба края языка в передней и средней частях сильно прижимают

ся н твердому нёбу, образуя посередине уакую щель. Такое высокое 

положение языка не наблюдается больше ни у одного казахского 

гласного.

Итак, фонема [&] -  переднерядный второй ступени подъема

не огубленный неназализованный гласный. Спектральный анализ подт

верждает вышесказанное мнение о его закрытости. Как известно, 

узкие глаоные имеют диффузно расположенные форманты. Первая фор

манта [е] , зависящая от раствора рта, расположена в области час

тот 300500  Гц, а вторая занимает самое высокое положение по срав-. 

нению с другими гласными -  1900-2100 Гц (Рис.1). Гласный [г] яв-

2. Современный каэахский язык. Алма-Ата, 1962, 0.15.
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Рис. 1» Огибающие спектра? 
гласного [е]



ляется д и }>т о и г о и а н ы м .  н а ч а л ь н ы й  /  J  j -  образный элемент д о в о - l - 

■о длителен -  около 30-4Оь обі*ей долготы главного, Дифтэнгоиг- 

еый характер /е j  ослабевает, но ice же на исчезает, если 

гласному предиествует согласный.
Таким образом, казахский '[&] является более верхним а пе

редний? чем /с / в руосвом языке. Дифтонг сиди ость в нем проявля
ется сильнее, поэтому на русский слух топонимы типа "Eel*:", 
"іелек" воспринимаются как "Иссын", "Чилик".

Таковы ооновные акустико-артикуляииэнные характеристики 
гласиого [&j  в казахском языке.

Рис.Д. Рентгеносхема гласного [с j



М.К.ИСАЕВ

ІРАЗСВҺІҒ МОДИФИКАЦИИ ГЛАСНЫХ Р СТРУКТУРЕ
КА9АХСК0ГР СЛОВА

Модификации гласных в структуре слова, нх акустические ха
рактеристики, а такие воспринимаеиые качества могу* быть неучены 
в изолированно взятых словах. Однако наиболее естественным усло
вием функционирования слова является сочетание его с другими ело- 
вами b потоке речи.

Исследованиями на материале различных яеыков установлено, 
что во фразе фонетическая структура олова существенно видоизменя
ется по сравнению с тем же словом, взятым изолированно^, таи как 
на слово в потоке речи "как на отрезок целого выснавывания не- 
избекно накладываются черты, присущие не данному слову, я лонному

Опредложению, целому высказыванию.
Поскольку эта проблема мало изучена в казахоком языке и, на

сколько нам известно, в других тюркских языках,мы провели экспери
ментально-фонетическое исследование на материале двуоложных напнх- 

ских слов. Материал включает слова различных отруктурных типов, 
т.е. с разными типами слогов (СГСГ, СГССГ, СГССГС), о однородным 
составом гласных, который создает наиболее благоприятные условия 
для сопоставительного изучения модификации гласных в первом и 
втором слогах. Слова включали в простые повествовательные предло
жения казахского языка в начале, середине и конце фравы.
1. Б а р ы ш н и к о в а  К. К. О фразовом ударении в современном 

французском языке. -  В кн..* Материалы коллоквиума по окоперимем-
тальной фонетике и психологии речи.М.,1966; Ч и о т о в и ч  Л.А. 
К о ж е в н и к  о в  В.Л, и др.Речь, артикуляция и восприятие.
М.~Л., 1965; С к у п а с А.И. Ударение как компонент фразовой
интонации в современном французском языке.Автореф.намд,дно,
Минск, 1968; З л а т о у с т о в а  Л.В. Фонетическая структура
слова в потоке речи. Казань, 1962.

2. Т о р с у е в  -Г .П .  Вопросы фонетической структуры олова.
М.-Л., 1962, с . 15з



анопермментавьный материал оыл начитан двумя дикторами, пру- 
ианошеиие которых полностью отвечает нормам казахского литератур
ного языка. Исследовании провод ли в лаборатории а но пери менталь
но)! фонетики МИШИН им. М.Торева,

При проведении опытов мы исходили ив того, что фонетическая 
структуру олова обусловлена положением олова во фраяе или синтагме, 
количеством олов и слогов во фразе или синтагме, темпом речи, ин
тонацией проивнеоенип фра вы и т .д .

Конкретивирул наши цели, отметим, что в данном случав нас ин
тересовали ануотичвекие характеристики гласных двусложных слов во 
фра»#, в также структурное вааимодейотвие втих характеристик 
1 гласных первых и вторых слогов.

Двуоложные олове типа СГСГ

В двусложных словах данного структурного типа в начале продло- 
кенил наибольшая длительность характерна для гласных первых сло
гов. В оередине и конца предложения выделяются по длительности 
гласные вторых слогов.

В начала и конце предложения интенсивность гласных выше в 
первых ологах, чем во вторых. В середина предложения, наоборот, 
гласные вторых ологов интенсивнее, чем гласные первых слогов.

Как показали акопэрименты, в двусложных словах с открытыми 
ологами в начале и середине предложения частота основного тона

больша у гдаоних вторых олого», а в конце предложения, напротив,-у 
глаоных первых ологов ( ом.рисунок, а).

Двшкеняе основного тока глаоных первых слогов ровное или иио- 
ходящее как в начале предложения, так в оередине и в конце,во вто
рых ологах ** іооходицев в начальных и серединных словах н нисходящее 

в конца предложения. Частотный интервал гласных начальных слов не
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Значения акустических характеристик гласных в структурах 
СГСГ (а) СГССГ (б), СГССГС (в): (н )-  слове в начале, ( с ) -  в сере
дине. (к) — в конце предложения.

По оси абсцисс — вромя (мс), по оси ординат вниву — интенсив— 
ность (дБ; вверху -  частота основного тона ТТц)



презадает 2,5 токе, лш  чмотой кварты, сэраджнных слов -  2 тонов,, 
«ли большой терцин, В конечных славах интервал понижения второго 

глаоного не превышает I , S тона, или малой терции. Таким образом, 

частота основного тона глаоных выше в начале предложения, чем ъ 
конце его.

« Двусложные слова типа ОГССГ

В начале предложения гласные первых ологов имеют большую дли

тельность, чем гласные вторых ологов, в середине и конце предложе

ния -  наоборот.

Примечатолько, что в двусложных словах рассматриваемого струи- 

турного типа интенсивность глаоных первых ологов превышает интен

сивность глаоных вторых ологов независимо от положения олова в 

предложении. Лишь в двух олучаях отмечается равная интенсивность 

глаоных первых и вторых слогов. Ие данных аналиеа следует также, 

что наибольшая интенсивность гласных отвечается в начале предло

жения, Довольно, рваное падение ее характерно для гласных вторых 

ологов в конечных двуслойных словах.

Во вторых слогах начальных олов частота основного тона гла

сных выше по сравнению с первыми ологаші. Одинаковая частота ха

рактерна для глйоных серединных слов. В конечных словах предложе

ния чаотота основного тона глаоных вторых ологов ниже, чем пер

вых, Чаототный интервал гласных в словах в конечной ловиции ра

вен чиотой кварте, в некоторых случаях -  малой терции \ см, рису

нок, б).
В начальник и серединных словах движение основного тонн гла

вных ровное, иногда вооходящее. В конечных оловах у гласных первія 

ологов 080, как правило, ровное, а у вторых -  яиоходящее, Среда 

гласных первых ологов наиболее выделены по частоте основного тове 

глаовые середижних олов. Что же касается гласяых моры? слога*,тс-



максимум частоты основного хона наблюдав тон в о лове и, отоящих в 

начале предложения. Чао том  основного тона гласных вторых слогов 

уменьшавтоя по мэре передвижения повиции слова к концу ПрвДЛОВв-

ЯЙЯ.

Двусложные олова типа СГССГС

В начальных оловах гласные первых слогов более длительны,чем 
гласные вторых ологов. Однако отмечается и равная их длительность. 

В большинстве олучаеі одинаковую длительность имеют гласные в се
рединных оловах. В олове " қақпақ" во всех положениях в предложении 

гласный в первом о логе выделан большей длительностью.

В начале и середине предложения интенсивность гласных в пер
вых слогах выше, чем во вторых. Лишь в конечных словах в ряде при
меров отмечается большая интенсивность гласных вторых ологом. В на- 

чальных оловах интеноивнооть гласных несколько больше, чем в конеч

ных, что говорит о ее ослаблении к концу предложения.

В начале предложения частота основного тоне гласных во вторых 

слогах больше, чем в первых. Почти аналогичная картина наблюдается 

в серединных словах. В конце предложения максимальные значения 

частоты основного тона,гласных первых и вторых слогов в большин

стве случаев совпадают ( сім. рисунок,в).

Для двусложных слов с закрытыми слогами характерен незначи

тельный частотный интервал между гласными первых и вторых слогов. 

Движение основного тона гласных начальных слов ровное. Нисходящее 

движение основного тона имеют гласные вторых слогов конечных олов. 

Минимальная частота основного тона в предложении наблюдается по

этому в гласных вторых слогов конечных олов.

Проанализировав каждый структурный тип двуоложных слов в от

дельности, попытаемся теперь сделать некоторые выводы по модификации 

звуковой структуры слова в потоке.речи.



Экспериментальные данные поиавывают, что звуковая структура
I

слова претерпевает оущәотвенныө изменений по сравнению о изолиро

ванным словом, что выражается в своеобразных соотношениях гласных 

первых и вторых слогов двусложных слов казахского языка по длите®* 

нооти, интенсивности и частоте основного тока. Так, в начале 

предложения длительность и интенсивность гласного первого слога 

больше, чем во втором слоге. Научение интонации повеотвоввтель

ного предложения в казахском явыке покавало, что " в повество

вательных и вопросительных предложениях обычно имеется один пик 

интенсивности. Самая сильная часть -  начало фразы. К концу интен-
О

сивность равномерно падает .

С приближением слов к концу предложения интенсивность гла

сных постепенно понижается. Что же касается их длительности, то 

она наибольшая в оамом начале и конце предложения. Б серединных 

и конечных словах максимальная длительность наблюдается У гла

сных вторых слогов. В этом отношении изолированное слово по сво

им акустическим характеристикам приближается н оловам в оерөдинө 

и конце предложения. Например, большую длительность и интенсив

ность гласных вторых слогов находим в олове "вылы" в иаолирован- 

ном проиэнеоении, а также в середине предложения. Аналогичное 

соотношение глеоных по длительности и интенсивности отмечаетоя 

в олове "токе” , взятом изолированно,а также в конце предложения.

В изолированном олове "білді" и в втом же слове в середине и 

конце предложения интенсивность гласных первых слогов выше,чем 
Гдаоных вторых ологов.

Чаотота основвого тона гласных обусловлена интонацией воего 

повествовательного предложения, носящей в кавахоном языке восходя-
----------- j - -----

3*К а с п а р о в а  М.Г., А р а  л б а е в £, А. Об изучении инто-
?ации кааахокого языка.- В в н .:.Фоветина навахоного языка. 

ама»Ата, 1969, о .88.
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w-нисходящиИ характер. "При проивнеоении фрааы в начале звучания 

наблюдается постепеннее повышение частоты основного т о н а " \  Экспе

риментальные данные показали, что частота ооновного тона у гл а -
А

оных вторых слогов начальных слов предложения воегда больше, чем 

у гласных первых слогов. Максимальной она бывает в словах в сере

дине предложения, минимальной -  в конце. Если в изолированном ало-
, ♦

и , как правило, наибольшая частота основного тона характерна для 

гласного второго слога, то в структуре предложения она отмечается

в начальных и серединных словах. Например, в славе "серке'1 в изоли

рованном проиэнеоении, а также в начале предложения частота основ- 

ноге тона гласных вторых слогов выше, чем первых,

В значительном количестве примеров (особенно в словах типа 

СГСГ) в оередияе предложения гласный второго олога всегда превы

шает глаоный первого слога по частоте ооновного тона. Например, 

в изолированном олове "қала" чаототә осноіного тона начального 

гласного 90, конечного -  100 Гц, в середине предложения ~ 130 и 

160 Гц соответственно.

Интервалы повышения или понижения чаототы основного тона 

гласных в изолированных словах намного меньше, чем в тех же оловах 

ъ предложении.

Таким образом, на основании результатов экспериментального
»

анализа мы можем говорить, что фонетическая структура слова в 

различном положении в простом повествовательном предложении нео

динакова. Расположение в предложении оказывает определенное влия-
* • А*

нее на акустические характеристики гласных: длительность, интен- 
сшооть и частоту основного тона.

%

Приведенные примеры иволированно взятых слов и слов в предло- 

кании показывают, что в них нвблюдаетоя сложное взаимодействие

к, К а л я е в  Ж. К вопросу об интонации повествовательной фрааы 
в казахском язы ке.- В к н .: Фонетика казахского языка.Алма-Ата,
1969, с . 99.



акустических характеристик гласных первых и вторых слогов. Выяв
лено, ято изолированные двусложные слова приближаются по своим ха

рактеристикам к словам в середине и конце предложения, *

Вместе с тем отметим, что в предложении в ввуиовой структуре
♦

слова происходит своеобразное перераспределение акустических пара

ветров гласных по сравнению с иеолированным словом, что отражает

ся на акцентной структуре слове во фразе.

%

:

\

%

*

»



А. А. МСЕНГЁЛЬДйНА
а  ' '

ТИПОЛОГИЯ СОЧЕТАНИЙ СОГЛАСНЫХ КА8АХСКОГО И 

РУССКОГО ЯЗЫКОВ В ИХ ФОРМЕ и функции

Необходимость изучения особенностей сочетаний согласных 

как в отдельном языке, так и в сопоставительном плане диктуется . 

недостаточной исследованностью этого вопроса.
СВ отатье рассматриваются сочетания согласных русского и 

казахского языков в структуре слова. Для этого составлены по вов- 

можности наиболее полные перечни состава групп согласных по обоим 

языкам для начального, интервокального и конечного положений. в 

слове и такой протяженности, которую допускает каждый ив языков.

Для описания функционирования этих групп согласный в речи 

проведен статистический аналив их на сплошном фонологически транс

крибированном тексте объемом в 10000 фонгмоупотравлений для каж

дого из анализируемых языков. Изыми словами, наследовалась син

тагматическая чаототнооть встречаемости групп согласных во всех 

трех положениях в олове. После этого подсчитывали степень полн>
О v

ты групп согласных для каждой позиции. В работе сопоставляют

ся также структура, функционирование и степень полноты сочетаю, і 
согласных. К обоим языкам применена идентичная методика, необхо

димость которой отмечал еще Н.С,Трубецкой

ІЛыөөтся в виду последовательная цепочка ооглаоных в поевокадь- 
ном, псствокальном или интервокальном положении в слове, Но от
ношению к этой цепочне согласных применяем термины: "’сочетание5,1 

группа” и "последовательность”. Группу оогласных до первого 
гласного в слове называем начальной, после последнего гласного 
-  конечной,группу между гласными -  интервокальной или средин-

• НОЙ |
2 .Под степенью полноты сочетаний ооглаоных понимаетая количество 

реально встречающихся в словах групп согласных в числу теорети
чески возможных групп__в каадом яй положении в олове.

3* *Т р у б ө ц к о й Н.С. Основы фонологии. М., I960, о .280,

99



Сочетания ооглөоных казахского языка, 
их строение и частотность

Сочетания ооглаоных кавахоного языка составлены на бйзе су

ществующих словарей казахского языка'*- и на выборке из текстов

разных жанров примерно в 10000 словоупотреблений.
В работе рассматриваются сочетания согласных в интервокаль

ном и конечном положении в олове. Из коноонантных групп согласных
ф

исключены сочетания, встречающиеся в заимствованных из русского 

языка словах, так как они искажают картину сопоставления о ана- 

логичными явлениями руоского языка. Однако это не овначает, что 

ваимствования из руоского языка, реально бытующие в казахской ре

чи, должны устраняться из казахского языка. Напротив, необходи

мо изучать особенности их ассимиляции в новом для них языке, 

но это другая проблема, выходящая за пределы нашего исследования^.

Двухэлементные сочетания согласных в интервокальном 
положении и их относительная частотность'1

В интервокальной позиции встречаются вое согласные. Двух

элементных консонантных оочетаний собрано 20Д структурных группы
гу

( табл. I ) .  Первым элементом в них могут быть все согласные, в 

качестве второго -  все, кроме jut, i j / . Согласные j к , г , к , ғ /  пред

ставлены как четыре самостоятельные фонемы. Они отличаются арти- 

куляционно и акустически, могут противопоставляться в минимальных

,̂*М а х м у д о в X., М у с а б а е в Г. Казахско-русский сло
варь. Алма-Ата,1954.

5 .Подробнее об этом см.: И с е н г  е л ь д и н а  А.А. Сосущест
вующие фонологические системы.-"Иностранная филология".Алма-Ата,

_ 1975, вып.б* с . 21-26. ____
6 .Относительная частотность групп согласных получена на отрывке 

объемом IU000 фонемоупотреблений. Тексты из художественной ли
тературы фонологически транскрибировались.

7 .Согласные /ф ,х , ч, щ, ц,/были исключены.

•100



Та(лица t

ЧнтерШальные дбухшмент сочетаний
согласных казахского языка

ІОХ



парах о л ол и бить р§алимителамп на только аиечемий, но к грамма-
v

тичаоких форм о лов, 1'ан, в парах "ірлнм - талым, банз - баад, 
н̂ л - гулиӨунааанныа ооглаонма манию» вначаяин о лов, а я піірах 
а̂яыэда -цалм̂ ты̂  долм * цоада» рулга - г$лде, н|лде -  и^лге"- 

граыматичаоние формы о лов» Танин обравом, воли фонеме приавана ри 
ли чать аначвиия слов и як грамматачеоние формы в минимальных па
рах, то ооглаоныв jя, г, if, /̂-отдельные самостоятельные фонемы. 
Болев того, исключение J ij, #  | ив состава фонем ионааило бы общее 
звучание иаоахокой речи, где они о оставляют около $% ваех звуча
ний э речи. Фонемы (к, г, к, */ вотулвют в сочетания о другими 
согласными» Тан вовмоины сочетания j рн, рц, wr, v ,  вг, шф Сле
дует отметить их позиционную ущербность: f д, г/ не встречаются
о глаоными переднего ряда, н , г -  о гласными заднего ряда»

Для двухвлементных групп оогласиых характерно прогрессивное 
ассимилятивное уподобление по звонноотя-гяухоотк, т .е . глухие шум
ные сочетаются о глухими шумными н звонкие о о звонкими, напримеpt 
|вг, сд, вг, зб, вв| и |'ош, оо, от, оп, ск(, Сопаити ассимилятив
ному влиянию глухих согласных не подвергаются»

Интервокальные сочетания соглаопых наиболее распространены 
в иавяхоком явинв, В нашем материале ив 204 возможных структур
ных типов бьіло употреблено только НО, чаототность которых ооота-

В •

вила 1060. Наиболее частотными окавалиоь оочэтания передлеявыч-
нд, лд, лт, ад, нн, рл, рт, тт, от/ * Среди них 

выделяется |НД|, встретившееся III раз, что составляет более 10% . 

чаототнооти всех сочетаний. За |нд| следуют [ лд, от, эд, рд , уп«ь 
треблонные соответственно 55, 56, 43 и 37 раз и составившие почти 
Ъ% по частотности навдое. Сочетания Йд, лг, пт, уд, тт, рл, Ил/ 
встречаются более чем по 20 раз;|тк, лт, рг, йр, зб, т^,мд, рғ» лГі
8  « С м *  П D ОТ ИВ ОП 0 0  ТА  В Л в Н И в  - И О Ф П П П в  п п м р п т г м ф  Ша л Л с *  Д М  и  а ф а ф ъ А

них согласных



- примерно по 10 раз, составляя каждое по 1% чаото^лоотм*
В таблицу Z оведаны отрунтурные типы двухелемантных оордав»

9
НИХ 9 ННМр»опальном положении И ИХ ОТНООН70явная ЧВОТОТНООФ1 ,

Та блица 2
Соотношение структурных групп двухэлементных интерво
кальных о оч а тений согласных о их отноохтелыюй

Состав сочетания

частотностью I

I структурных групп 
j сочетаний
!

{ТТроцдн  ̂ и н № в о
сочетаний по як от
носительной частот^
кости

Две звонкие соглас
ные
Звонкие согласные 
с сонанте ми
Две сонанты

11,4% -  23 группы

30,4% -  62 группы 
13% -  2? групп

6,8% -  ?1 группе

40,8% -433 группы 
14,5% -  154 группы

Глухие шумные с 
сонантами
Две глухие шумные

27,0% -  57 групп 
17,4% -  36 групп

11,6% -  123 группы 

26,3% -  279 групп
»* » i

Всего 204 Группы 1060 группмеч*-
Две звонкие ооглаоные менее частотны на оинтагматичеокой 

оои, чем процент их структурных типов м описках сочетаний* Наибо

лее частотными в речи онааалиоь сочетания сонантов со звонкими 

нумиыми, которые составили 40,6% от частотности всех остальных 

групп* Но если сложить частотность пар, содержащих звонкие соглас

ные и оойапты, то она составит 61,1%, т*е* звонкие авучения бо

лее частотны, чем глухие. Процент употребительности сочетаний 

глухих согласных о сонантами окаеалоя более чем в два ре ее меньше 

соответствующих структурных типов , Следует отметить значите льну а
л

частотность групп двух глухих шумных.

9‘Йроцанты исчнодяли для каждой группы всходя из общего коянчедт 
ctovktvohhx типов оочетаний 1в данном случае 204 группы -Х00*)

ва

групп -

1 к а ш щ  ж л  у  ЛшМ +Ц JLJ V 1 U  у  Г  4 J  А  И  V  Ьу/ V  й  Д, J  Д Д  ̂  f  A M  ^  vjr 1

'окисла групп по их относительной частотности (106' 
к числу групп по их составу и частотности



Конечные двухэлементные сочетания согласных 

и их относительная частотность

В конце олоз встречаются только ооиаиты и глухие 

зновние шумные оглушаются. Звонность—глухость у фрикативных шум-
" " пных бывает релевантна, например,^ ijbia-ipc, ijaa-цао, ав -ао . При при

соединении аффиксов конечные звонкие сохраняют эюниооть, а

глухие -  глухооты к ^ав-і^авдер; que -  цыадар; ас -  аотар, дыо -  

і^ыотар'. Конечные двухвлементные сочетания дали воего 17 струк

турных групп, составивших 88% от всех воэмокных ( табл. 3 ) . Их 

первым влементом являютоя, как правило, ооненты ( м,н, н, р ,л , Й), 

вторым -  один из следующих глухих шумных -  ( т ,л ,  с , ш, к , кр . Среди

конечных сочетаний есть пара, состоящая только иэ шумных оог-
.1

лесных -  Iко! -  6%, и одна пара сонантов - |я н ( -  6%. Наибольшей"ва- 

лентностью1* обладает ; л !, встречающийся почти со воами согласными,

следующим является \ц
Таблица 3

Конечные двухелемантные сочетания согласных

й

К

н
М

Ч

+

Н-

+

+

Первый
-------------f т о р о й э л е м е н т.

влемент т П 7 С н 1 1 К к,
Р 4 + + +
Л + f + 4- +

+ +



Для пар согласных в конечной позиции характерна ассимиляция

по месту артикуляции [ рт, рс, рш, лт, лн, мл, нм, НК / .

В конечной позиции олова ив возможных 17 двухэлементных кон

сонантных групп на весь объем выборки встретилось только одно со

четание I рт!, которое было употреблено трижды. По относительной

частотности оно составило 100%, так как других сочетаний не было*
Интервокальные трехэлементные сочетания

гС
и их относительная частотность, 

обрано 41 трехэлементное сочетание ( табл .4 ), В качестве

первого элемента выступают в основном сонанты|й, н, л, m, ij, р 

и затем глухие шумные 11$, к,( средним согласным -  только глухие 

шумные ! т, с , и, ш, ц,! третьим -  глухие шумные | к, т , ш, п, о, yf. 
Следовательно, налицо прогрессивная ассимиляция по глухости вт<ъ 

рого и третьего компонентов сочетаний. Трехэлементные согласные 

в казахском языке являются результатом присоединения аффиксов к

корням слов, оканчивающихся на сочетания сонантов о глухими шум-
// "

ними согласными, например, кант -  қанттан, булт -  бултты, карт -,, П'> V li
tjapnap и т .д .

Особенности структуры этих групп заключаются в следующем.

Все три элемента сочетания -  глухие соглаоныө* Первый компо

нент -  один иэ сонантов [ м, н ,н , р, л, й ] , два последующих ввука 

глухие шумные. Лучшей способностью к сочетанию обладают сонанты 

л» Pi н, и / . Наибольшая протяженность групп согласных в кавах- 

оком Я8ЫК6 оостоит ие трех согласных и только в интервокальной 

П08ИЦИИ.

В интервокальном положении аарегистрировано 41 трехэлементное 

сочетание, относительная их частотность составила XI групп, в ко- 

т°рых реализовалось всего 6 структурных типов,их них ! ртт| у пот-
t r ( I *

реблено трижды , • йтт-г — дважды, сочетания; ртп,ркт,йтк/, кст,итт,
, 1 1  ‘ 1 

УЛЛі -  по одному разу.



Таблице 4
Треіяяеиііуныя мя*ар50на8Ыіио оочатеияя согласных

>
ммвхоного ляынв

КачесмяинмИ воояяв данных трохвлвывнтных групп хнршнінри-
9умоя ивямкяк, н*к пршіило, одного сонанта и двух глухих шумных 
оыычных сотовых |Р*** ртп, ркт, Йтк, нтт/* Ия двух оотая-
шждод Груш Один обстоит ив двух глухих шумных оогласных ■ одного 
глухого фрйкнтннного (ист), другая -  из трех сонантов | улл/.



C yttfita полно** сочетаний о or м  о них

Степень полноты (СП) определяется от ноше лисы выведшее оаче- 

ІШЙ 8 НОМОМ Ив положении 8 0Л080 К ЧИСЛУ творотячсеми ЯО*М£Ш- 

нех. Этот параметр удобен при сравнении данных для ровных повидай 

в олове в одном и том не я вине, и особенно в равный*

Для навахоного явына нами веято 19 кснояных согяаовья, ярда 

не воали фонемы [ в ,  х, ф, ц, ч ). Таимы обравом, количество теоре

тически воаможных дв:;хелементных сочетаний согласных равно члену 

согласных в квадрате, т .е .  19е , или 361 паре, а трехвлвментямх 

оочвтаняй -  І9 8 , илх 6859 группам,

8 интервокальной позиции СП двухэлементных сочетаний оогла-
ш -----

скнх равна отношению количества интервокальных групп ( 204 ) 

к 361 теоретически возможной пар'4, или 56,5$; трехелемектных 

групп -  41 к 6859, или приблизительно 0 ,6$ , Для конечных 

двухелементных групп СП составляет отношение 17 к 361, ил*

4,7$. СП трехэлементных конечных групп равна нулю. Эти дан

ные относятся к СП сочетаний согласных на парадигматической 

оси. СП сочетаний на синтагматической оси характеривуется от

носительной частотностью этих групп.
СП двухэлементных интервокальных групп равна отношение 1060

(частотность интервокальных групп) к 361 теоретически возможной 

группе, или 293,6%; СП трехвлементных групп в интервокальном поло

ж и  -  I I  к 6859, или 0,16$.

СП нонечных двухэлементных групп равна 3 к 561, кли 0 ,83$.
А

СП конечных трехэлементных групп равна нулю.

Общее распределение консонантных групп равной протяженности 

® речи для всех трех положений выглядит следующим обравом. В на

чальной позиции консонантных групп нет, В интервокальном положе

нии сосредоточено 99,7$ всех групп, так как было 1060 двухвлемеит-



ных и 41 трехэлементная группа. В конечном же положении три 

пары согласных составляют лишь 0,3% на веоь объем материала в 

ЮООС внаков,

Сочетания согласных русоного языка, их строение

и относительная частотность

Особенности сочетаний согласных русского языка изучались мно

гими авторами^. В нашей работе мы использовали исследования, от

носящиеся к выборкам ооботвенно консонантных групп, и постара

лись дать наиболее полный инвентарь этих сочетаний в трех положе

ниях в олове»
■

После составления таблицы консонантных групп для всех трех 

поношений в олове мы сопоставили их на транскрибированном матери-
ттала А.М.Пешновоного для того, чтобы проверить не сплошном тек- 

ore реализацию етих групп согласных, полученных на основе паре- 

дагматичеоного авалива, и вывеоти их относительную частотность.

Двухэлементные группы согласных в начальном положении 

и их относительная частотнооть
*

В начальном положении нами зафиксировано 260 групп

10.Д е ш е р и е в а  Т.И. Сравнительно-типологическая фонетика 
чеченского и русского явыка. Грозный, 1965; Х а л л е  Фо
нологическая система русского языка. -  В кн ,: Новое в лингви
стике. М. ,1962; Г р и я 6 е р г Д. Некоторые обобщения, касающиеся
возможных начальных и конечных последовательностей согласных,

-  "Вопросы языкознания", 1964, №4; Т о п о р о в  В,Ц. Ма
териалы для диотрибуции графем в письменной форме русского язы
ка.-В кн.; Структурная типология языков,М», 19ьб; П а н о в  МД 
Фонетика русского языка. Мм 1967; Т о л с т а я  С.М, Началь
ные и Конечные сочетания согласных в славянских языках.Автореф.

*. * I96B; Б о н д а р к о  Л.В. Слоговая структура 
Авторөф, донт.Дис. Л. ,1968; н,№ о»

. i n #  г is*, ph еъсС'оьч Hussi**., ‘іпЛ
канд.дис . ,
речи и ДП фонем,
О Ccv4>&'lbin/t ьС, y/ tu К

I I .. П е ш к о й с к и й  A.M, Десять тысяч звуков. М., 1925.



(?абл. 5 ) ^ .  В качестве первого элемента сочетаний встречаются вое 

сотовые, кроме [ й, х, г , к, м, н / , для второго элемента огра- 

аичений нет. В парах, состоящих иө ввонних и глухих шумных, боль

ную роль играет палатализация, например, / д ' в ' , f t 'к', в' д', c 'o i  

о'ті т’в ' , ш’ш j .  Среди палатализованных сочетаний одним И8 компо

нентов могут быть палатализованные сонанты (в м,' л 'д ; л'н', л 'с і

л в, р 'в ’, т ’ м). для вышеназванных пар можно говорить о сущест

вовании в начальных, группах русского языка антисипации по палата- 

шовйннооти.В этом смысле следующие группы являются исключениями, 

так как состоят из палатализованного первого элемента и твердого 

второго:/д' в т л1 г, л 'в ,  л 'д , л 'н , л 'с, т 'м і Наибольшей "валентно

стью" обладают -с / -  24 сочетания, затем 'ш, в / -  20 и 19 сочета-• I * I 1 I
кий, за ними следуют • м, т , ф, я, п) .

Йз 250 структурных типов сочетаний согласных в начальной по-

8иции слова реализовалось 68 групп, которые дали частотность в

527 групп. Самым частотным на наш объем выборки оказалооь оочета-
\

кие встретившееся 51 раз, что на общее количество сочетаний 

составило 15f5%. Следующими по частотности оназафсь такие консо

нантные группы: :!фг.‘-  22 употребления, 1пр/, / пр'/ -  по 20,/эв |- 18, Ы -  14.

12.В отличие от положения, формулированного в предыдущем 
разделе для казахского языка, здесь оказалось невозможным строго 
разделить все слова на "заимствованные" и "исходные" на морфо
логической основе, В литературе по этому вопросу нет единства 
мнений. Так, В.Н.Топоров, ке работу которого мы опирались при 
составлении таблиц, заимствованную лексику относит к периферий
ной. М.Я.ГлоБЛИнекая (Фонологическая подсистема слов в современ
ном русском литературном яэыке".М., 1964) предлагает исключить 
из основной системы "терминологию, заимствования, эмоциональную 
лексику".

Универсалии Дж.Гринберга верны только для "ядерной лекси
ки". Попятно, что фонетическая система каждого языка имеет свои,
характерные только для него закономерности. Однако в русском 
языке значительная часть лексики настолько ассимилировалась,
что ее нельзя практически отличить от основной: "комбайн", "план
"кварц" , "бинокль", "акцент" прочно вошли в русский язык. Мы 
не делали разграничений для заимствований, ассимилированной лек
сики и основной.

*
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Імн1!- 16, /от/ -15, jcnf - I I ,  jfjjt- 10, jrjji, jet/, jatjf, |cri| rto 6 употребле

ний. Остальные группы встретились от I до 5 раз.

Можно подпол ожить, что на выборнах из любых других источ

ников наиболй частотными окажутся именно данные группы согласных 

!ШТ, фо', пр, пр', зн, сл, мн', ст , ск ,тр і гді яд/ И а сочетаний сонан

тов о сонантами -нр, мн, мл, мн ; наиболее частотным она за лооь/мц( встре

тившееся К  раз^ остальные сочетания попадались по одному -  

два раза.

'Данные по структурным типам согласных и их функционированию 

на синтагматической оси сведены в таблицу 6 .

Таблице 6
Соотношение структурных групп двухэлементных начальных 
сочетаний согла<*»цх 8 их относительной частотностью*

Состав сочетания Процент и кол-во 
1 структурных групп со- 
I четадий____

ГПроцеит ‘О б л - в б 1- 
сочетаний по их от 
носитель»,чаототн.

Две звонкие согласные 18,8% -  47 групп 9,8% - 32 группы
Звонкие согласные с со- V
нант&ми • 25,2% -  63 группы 15% - 49 групп

Две сонанты С,4% -  10 групп 6,1% - 20 групп
4 ‘

Глухие согласные с
сонантами 25,6% -  64 группы 31,2% -102 группы

Глухие шумные со звонкими 5,2% -  13 групп 2,8% -  9 групп

Две глухие шумные 21,2% -  53 группы 35,1% -  I 15 групп

Всего 250 групп 327 групп

* Процентное соотношение подсчитывали так же, кая и для сочета
ний согласных казахского языка (см. сноску к таблице 2 ) .

I %

III



Частотность сочетаний двух звонких шумных, звонких шумных 

с сонантами и глухих шумных со звонкими шумными значительно мень

ше, чем процентное соотношение структурных групп. Группы, состо

ящие из двух глухих шумных и глухих с сонантами, напротив, оказа

лись более частотными, чем можно было предположить ро количеству 

соответствующих структурных групп. Эти группы составили около 

двух третей всех двухэлементных нонсонантных пар,

Трехэлементные сочетания согласных

Русский язык богат трехэлемантными консонантными сочетания

ми во всех трех положениях в слове. Для всех положений в олове 

нами собрано 427 групп, из которых 102 встречаются в начальном,

274 -  в интервокальном и 43- в конечном. Таким образом, общее ко

личество сочетаний превышает 313 -  чиоло теоретически возможных 

трехвлементных групп, выведенных Т.Г.Тереховой*5 путем присоеди

нения к двухэлементным консонантным сочетаниям поочередно 22 с о- 

глаоных ( п, б, ф, в, м, г , д, с, э, ц, н, л, ш| ш, ж{ ж, т , р, 

й, к, ч, х ). Следовательно, ограничиваться чисто теоретическими 

соображениями нельзя,тан как первая сверка данных Т.Г.Тереховой 

с нашими таблицами трехвлементных сочетаний свидетельствует о том, 

что третьим элементом сочетаний выступает гораадо больше со

гласных, чем 22. В частности, Т.Г.Тереховой не учтены согласные 
|<*1 л,' ні р', м', т', а | п', к 1 j>

Трехэлемөнтные начальные сочетания согласных 

и их относительная частотность.

Особенности начальных трехвлементных консонантных групп, сос- 

тавивших 102 группы (табл. 7 ), можно обобщить следующим образом.

Р в х о в а Т .1 . Произношение сочетаний трех согласных в
современном русском литературном языке.-В кн .: Развитие Фонетики 
современного русского языка. М., 1966, 0. 72- 95. V  Фонетики

О
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Все три компоновта сочетания будут ьвонкими согласными, во

ин ОР&ІШИК ВЛеМЭЯТОК ЯВЛЯЮТСЯ ООГЯвОНЫв/8, Г, Д, б/ В ПҒ-ЧӨСТВб
парного влвмзята гвеіреблябтоя сонант и я одяк я* эвонгшх/ в, б, 
s, я), третьим яю елеменгом £ основном служат о 
лі в, н'I я реяв оогавоиые j*? ві б, б,’ г / .

У* Р* л

Води орвдякм б/лаеятвқ йзляетоп один ив ооглагшыд К, ЗҒ,

и, х { о , то норита будет одяк мэ глухих шумных о, ф, чъ в.

п, к j трении «= о»ик я в сонантов Р, РІ Л{Л; H, ь[ К9 м '/ Б
Р 9SA I s *s r

Вое почтение может осотоять не шумных глухих, волк средним

елвмзктом будет

як

01. парвьгы - один ив шумных I фі п, к/ в треть-

правило, сонанты

к ,  п,  п ,  v,  н ,  * | ,
г

Таням обрети , третьим элементом опнгтвный нвляюток< я сз

р, рі Л; л'? н, н м ,  м' й/, иэ которых следует 

выделять jp, pi nt л, и, п '/и  8вокнпб ооглвоные /д , в , *1 б, 

б,' г/, давшие в а к б о м с в  количество сочетаний- Глухие согласпие 

т, к, п, П; к, х j початаютсй в основном только с группой j ф с 

При этом второй я третий элементы труднее поддаются морфологиче-

ококу членению» чем первый и второй ( например! "сплав” , "спра

вить” , "встать'1) .  В ряде случаев все три элемента относятся к 

одной морфеме и слогу ( "смрад", "о-твол", "обруя").

Относительная частотность трехэлементных сочетаний составила 

только XI групп, йя них сочетание ^опр^встретилось 4 рана, а ос

тальные j  вэб, О П р ' ,  СЛЛ> О Т р ' ,  ткн, стр, В Эр j -  по одному реву . Это 

значит, что % структурных групп из 102 вогмомных не реализованы. 

Относительная частотность трехэлементных групп окаяалась в 30 раэ 

меньше относительной частотнооти двухэлементных начальных групп* 

На тот же объем материала получено IX трехэлементных сочетаний 

против 327 двухэлементных.



Структура трех элементных, наиболее чаотагаых, сочетаний s 

основной однотипна: порвем элементом являются Фри нативные о огиве- 

ну а, чааө всего jcft вторым - смычные глухие ооглаоіше/n , и, т/,

В интервокальном положении кош» зафиксировано 453 двухэле

ментных групп ( таил,8 ) , Основной принцип сочетании соглаокых 

1  этой позиции -  ассимилятивное уподобление по глухости -  эзок- 

кости, исключая согласные | в , в ; j,
В качестве первого элемента могут выступать вое согласные, 

кромеjг , к , xjj на втором месте -  впе без исключения. Вторыми еле- 

ментами являются," как правило, сонанты.

В интервокальной позиции двухэлементные консонантные сочета

ния довольно частотны, йз собранных нами 458 структурных типов 

в выборке встретилось 16? групп, т, а* 29? групп лэ реализованы. 

Частотность реализованных групп составила 516 пар*

Наиболее частотными оказалиоь сочетания jxojt употребленное 

30 раз, и (ст{- 24 раза, затем следуют {нн(! -  17 pasf / гд, л 'и /  -

от 2 Д° ^ рае» группы /а д ,  л 'а ,  чн, чн, ад, б л ',  рт, дн, бр, п р ',
|Ді рш, тк, тр‘ , вн, мн I единичны,

Частотнооть сочетаний шумных согласных с сонантами составила 
26? пар (см .табл .9 ) ,шумных с шумными согласными -198 пар.двухелэмеят-

ныө пары сонантов дали 51 группу. Больше всего оказалось оочета~

гватьим -  один из сонантов/л; р. н, р‘j Бесоояаятным тредвлвмаят-

яьш сочетанием было /э в б /.

Двухзлементные группы согласных в интервокальном

положении и их относительная частотность



Таблица в
Дбухэлсмсптные интер9о»альные сочетания согласных

— —   'til/fln'" "\7|4 * s ‘
\ В

В' г Г д >\ ' ж 3 J'г К'44 4 і► 4 4 It.QЛ 4 4 4 <У ...U 4
"пг- Л . JLZ
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ний шумных о сонантам , что объясняется большой свс одой этих 

согласных в дистрибуции, а именно в интервокальном положении, так 

как сонанты в этой повиции могут употреблатьоя в иачяотве и пар

кого и второго элемента.

Таблица 9

Соотношение структурных групп двухэлементных интэрво 
калъных сочетаний оогласных с их относительной

частотностью ________________

Две звонкие согласные

Звонкие согласные с 
сонантами

Две сонанты

Гл.ухиа соглаоные с 
сонантами

Две глухие согласные

11,3% -  52 группы 8,7% 45 групп

23,8% -  109 групп 18,02% -  93 группы 

9,1% -  41 группа 9,9% -  51 группа

33,4% -  153 группы 33,72% -  174 группы 

20% -  92 группы 28,87% -  149 групп

Глухие согласные со
зконкими 2,4% -  I I  групп 0,77% -  4 группы

___ Всего 458 групп 516 групп

Сочетания двух звонких соглаоных и звонких соглаоных с оо-
■

лентами в речи встречаются реже, чем следовало ожидать судя по 

количеству отруктурных групп. Пары, состоящие из двух глухих яум- 

ных* по частотности составляют почти одну треть всех двухэлеаент- 

ных групп, но сочетания глухих оогласных с сонантами являются 

самыми частотными и составляют 33,72%. Сочетания звонких согла- 

сных с сонантами составляют 36,64%, т .е .  они более частотны, 

чөм полностью глухие пары.



Интервокальные трехэлементные оочөтөния 
ооглаоных и их относительная частотность

В таблице 10 приведены 274 трехэлементных интервокальных 

сочетсния. В ревультате их анализа можно оделать оледующис выво

ды по начеотвбнному составу компонентов.

Если средний элемент является звонким ооглаоным, то первый 

эдемэнт будет либо одним иа звонких ооглаоных / г ,  ж, д, в , б /, 

либо одним иs сонантов / м, р, н, л / . Если оредним элементом язля*<

ӨТОЯ в, то первым можэт быть глухой смычный / т /  в сочетаниях
/ . . . . . .  цт в р, т в л'/, теп как как и сонанты, 

мнлятивному влиянию по звонкости-глухости.

не подвергается аоои-

Еоли средний элемент -  глухой ооглаоный, то первым будет 

ляЯо один из сонантов :'м, й, р, н, л/, либо один из шумных глу

хих /к , ц, х, с, т , ф, п/ . Третьим элементом в большинстве соче

таний выотупает один из оонантов (л, л{ р, р', н, н[ м, и'/ или
I f f

один из следующих шумных в, в, с, т , т , ц, ш, щ[ б, ч, э, э', д, 

а, п, п{ к, к[ ф, г,' х / .  Как видно, в качестве среднего элемента 

б основном встречается глухой шумный. Наибольшей способностью 

сочетаться обладает группа р х|, сочетающаяся почти со всеми фоне

мами, выступающими как третий элемент. В ооновном эта группе встрі 

чается в словах типа "сверхредкий", “овмрхчастый" и т .д . Если
I . I

рх дало 17 трехэлементных групп, т о |с т '-  I I , нс/— 1 0 ,/р т /-  9 и 

сс [- 8. Остальные группы в основной массе дают I ,  2, 3, 4 сочета

ния. Наибольшей "валентностью" в этой позиции обладает фопема с / .

Из 274 трехэлементных групп реализовано 22t давшие 43 сочета

ния. Наиболее частотным трехэлементным интервокальным сочетанием 

оказалось ( ств', употребленное 9 раз. Сочетания/фтр, ств/ встрети-
I I I  I Iлись по 4 раза, [TOTt- 3 ,[тск , нтл, фск, цтв, стр /-  по 2 раза, ос

тальные сочетания /скв , нск, рск( фск[ нет, нсп, спр^ ткр, стр[

• І І6
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дог, онр', ртн, рот/ -  по I разу . Чаототность Встречаемости групп с 

оонешми раина 18, остальные 25 групп состоят из шумных оогла- 

онык* Можно окааать, что группы, состоящие ие шумных соглаоных, 

ошалиоь и речи более частотными ( 58,1% на 41,8%),

С увеличением числа согласных компонентов в группе частотность 

и  падает. Если частотность двухэлементных групп равна 516, т .а ,  

составляет более 200% от числа структурных типов, то трехелеыент- 

яых групп на тот же материал было воего 43, или 15,7% от чиолв струц, 

гурннх типов ( 516:250 и 173:43), Это означает, что трехэдемент- 

вне группы в 12 раа менее частотны и составляют 8,3% от частотнос

ти двухэлементных групп.

Конечные двухэлементные группы согласных и 
их относительная частотность

Общее количество конечных пар согласных аначительно меньше, 

чем начальных и тем более интервокальных, и составило 171 группу 

(табл, I I ) .

В качестве первых элементов выступают 25 соглаоных, большин

ство ив них непалатализованные , из па латали в ова иных в качестве 

первых элементов встречаются | л ' ,  д ' ,  с ' ,  р ' , т ' ) .  Наибольшей спо

собностью сочетаться с другими согласными в качестве первых эле

ментов обладают /с , т , ш, л, л'1рк особенно j р/,
Вторыми влементами могут быть 26 соглаоных, из которых 10 

палатализованных j р,1 л,' н,1 м' ф, т,' п( oj( 16 -  нөпалаталиэо-

ванных, В основном в качестве вторых элементов употребляются со

нанты и глухие согласные. Звонкие согласные j д, б /  дали два соче

тания, правда, встречающиеся в заимствованиях и требующие тщатель

ного проивноше ни я -  "вонд", "тромб". В целом можно говорить об от

сутствии звонких шумных ь конечном положении.

Из 171 возможного конечного структурного типа сочетаний сог

лаоных реализовано ь структурных групп, частотность которых со-
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ставила 26. Ив них сочетание /ст/употреблено 15 раз, 'и т /- 4,' г
і'от,рт/-  но 2, 'рк, ад 1-  по I разу, Конечные сочетания составлены
I ' 1 1
ив сонантов и шумных глухих смычных/нт, рн, рт и йв Фрикативных

. I

соглаоных с г л у х и м и  или  з в о н к и м и  смычными 1 сУт̂  СТ, 9 Д ^ ( т а б Л , 1 2 ) .

Таблица 12

Соотношение структурных групп двухэлементных конечных 
сочетаний согласных с их относительной частотностью

Состав сочетаний
1 процент и кол-во струк
турных групп сочетаний 
*

Процент и кол- lo соче 
таиий по их относи-
ельной частотности

Две звонкие со
гласные 0,6% -  I группа 3,7% -  I группа
Звонкие согласные 
с сонантами 16,9% -  29 групп 3,7% -  I группа

Две сонанты 11% -  19 групп Пет
Сонанты с глухими 
согласными 48,8% -  84 группы 27% -  7 групп

Две глухие соглас
ные 22,7% -  38 групп 65,6% - 17 групп

Всего 171 группа 26 групп

Соотношение структурных типов сочетаний согласных d конеч

ной позиции с их относительной частотностью составило 171 к 26, 

или 15,5% на объем в 10000 фоиемоупотреблений. В большинстве в 

конечной позиции слова встречаются сочетания сонантов с глухими 

шумными и двух глухих шумных, составивших 88,3% частотности 

всех групп.

Конечные трехэлементные сочетания согласных 
и их относительная частотнооть

В таблице 13 собрано 43 трехэлементных конечных группы,кото

рые можно сгруппировать следующим образом.



Таблица 13

Трех элементные конечные сочетания согласных
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Боли средний элемент является одним и я звонких шушшх со- 

гласных j д, б» г* aj, то первым элементом сочетания будет эвонний 

ооглаоный jа/, либо сонант/л,' н, р, м, л, й/, третьим -  один иэ со

нантов |р ,  н, л; л/.

Золи средний элемент -  один иэ глухих шумных соглаоных / г ,  
к» х, п, о, о'/, то первым элементом оочетания будет один иэ 

следующих глухих шумных jn t н, ц, п, т , ф/или иэ сонантовул/ н, р, 

м, л, й / третьим -  сонант{р,  м, л ! л [ й ли  шумный согласный /ш ,  т,
I

С,

Сонанты не бывают средним элементом ни в начальном, ни в 

иктервональном, ни в конечном положениях. Исключение составляв» 

м, ноторый встречается в начальной позиции в сочетании /оиц( в ин

тервокальной позиции -  в двух сочетаниях/рмл| тмш/ '  "вскормленный",
4 • *

"отмщение".

Из 48 структурных групп конечных трехэлементных сочетаний 

соглаоных встретилось только одно ;рст£ повторенное трижды, Иэ опи

санных наблюдений следует, что трехэлементные консонантные группы 

во всех положениях составляют незначительный процент,

Многоэлементные группы согласных

Помимо двух- и трехэлементных сочетаний в русском языке имеют

ся и четырехэлементные, которые встречаются во всех положениях в 

слове при тщательном произношении, В беглой же речи происходит 

элиэия.т.е. выпадение, одного или двух согласных из такого сочетания.

Начальные четырехэлементные консонантные

сочетания

Нами зарегистрировано 13 начальных четырехэлементяых консо

нантных групп: ,'вздр/- "вздрогнуть", /вздр/ -  " вздремнуть", /в з г р /

-  "взгрустнуть", /взгр'/- "взгреть", /в згн '|- "вэгнеэдиться”, j фетр'/-



"встреча", Іфотр-  "встроить",.I фспр/-  "вспрыгнуть", /фспл• - 

"всплакнуть", ' фспл' -  "всплеонуть", /фсир/-  "вскрыть", /фсхр/-

"всхрапнуть", /фохл‘/-  "всхлипнуть".
Вое перечисленные группы морфологически членимы и появи

лись вследствие слияния корня слова с приставкой "вз", которая 

перед пвонними смычными j д, г!  сохранила свою звонкость, а перед 

глухими (т,п,  к ,х ' подверглась регрессивной ассимиляции и стала

ввучать как (фс/«

Вторая половина четырехэлементной консонантной группы во 

всех олучаях предотавляет собой либо сочетание звонких смычных 

д, r jc  сонантами |Р, р', н,і либо глухих шумных / т , п, к, xjc со

нантами Iр, pi л; лj  и является, по существу, начальной двух

элементной группой, где в качестве первого элемента выступает 

шумный, а второго- сонант.

Интервокальные четырехэлементные сочетания

Интервокальные четырехэлементные группы в русском нанке 

встречаются редко и преимущественно в сложных словах, например, 

"сверхзвуковой", "сверхплановый", "сверхскоростной" !рхзв, рхпл
11 Iрхск|.В речи d морфологически членимых сочетаниях /нток, стек, 

хтсм, ндшт, л дшн' < выпадает один или два согласных. Так, мы говс 
рим фө' шиоск' иі Йахсмен, мунштук, в а л 'шн'еп^, т .е ,  четырехэле
ментное сочетание упрощается в трехэлементное j иск, сек, хсм, 
нит, л 'шн j , Компонентами этих четырехэлементных сочетаний являш 
ся сонанты с фрикативными и омычными. При отсутствии сонантов 

обязательны фрикативные и один или два смычных, причем в этой 

случае один ив смычных должен быть звонким. Чаоть интервокаль

ных четырехөлөментных сочетаний -  реэультат присоединения суффиі 
са "ств" к корню слова,оканчивающемуся на согласные/й, р,н,  м,

т



« ф, Ji "раэгильдяйотво", "рыцарство", "большинство", "голою -' г
wnoTio","шефство", "герцогство". В этих оловах мы имеем дело о 

сочетаниями (йотв, рств, нотв, пств, фатв, нотв/,

Конечные четырехвлементные сочетания

Конечные четырехэлементные сочетания такие немногочисленны 

I могут быть разбиты на группы по качественному составу. В первой

группе сочетаний первый элемент является одним и а следующих со-
/ 1

гласных I й, р, н, м, п, ф, к/,  а последующие три согласных являют- 

оя группой (отф| -  (йстф, рстф, нстф, мстф, пстф, фстф, кстф^, 

например, "хозяйств", "государств", "убранств", "ведомств", 

"удобств", "норолевотв", "гер ц о гств "^ . Вторая группа -  более пео- 

трая (л ' с ' тф,  нстр, лжск, стрщ • -  "доказательств", "монстр", 

"Приволжсн", "ротмистрш".Одна часть этих слов употребляется час

то: "хозяйств", "государств", "ведомств"* "удобств", другая -  

очень редко: "монстр", "герцогств" и т .д .

Таким образов, наибольшая протяженность групп согласных в 

руоском языке не превышает четырех. Подсчет относительной частот

ности приводит нас к выводу о том, что эти группы чрезвычайно 

редки в речи.Так, на всю нашу выборку встретилось только 2 четы

рехэлементных сочетания ;рств, нств/ в интервокальном положении.
4

Степень полноты сочетаний согласных

Количество теоретически возможных двухэлементных сочетаний 

согласных равно общему числу оогласных руоского языка в квадрате:
р

37 , или 1369 парам. Число трехэлементных теоретически вовможных 

групп равно 378, или 50653 сочетаниям.

14.По существу, это интервокальные сочетания, оказавшиеся конеч
ными в результате изменения грамматической формы слова.

тбс



ОТбПвйЬ полноты структурных групп согласны*

оП начальных двухэлементных сочетаний, число которых разно 
250 н 1369 теоретически возможным, о оставляет 16,2%, трехэдемен!- 
инх засчитывается 102 к 50653,или 0,2%.

СП я интервокальных двухэлементных сочетаний, число которых 

равно 450 к Ш 9 , составляет 33,4%, трөхәдөментных -  273 к 

50653, ил* 0,5%.

СП конечных двухэлементных групп, число которых равно I?! к 

Ш 9 , составляет 12,5%, трехэлеиентных ~ 42 к 50653, или 0,09%,

Степень полноты групп согласных по их 

относительной частотности
I

СП двухэлементных начальных сочетаний по относительной час

тотности равна отношения начальных 32? сочетаний и 1369 теорети

чески возможным и составляет 24%, трехэлеиентных -  I I  к 50653,

КИИ 0,02%,

СП двухэлементных интервокальных консонантных сочетаний 

равна 516 к 1369, или 38%, трехэлеиентных -  43 к 50653,или 0,09%,

СП конечных двухэлементных сочетаний равна 26 к 1369, или 

1,9%, тредвлецентных -  3 и 50653, или 0,006%.

Сопоставление особенностей сочетаний 

оогпаоных кавахокого и русского языков

К общим различиям в области имплементации групп согласных 

В двух языках следует о тн ести о д н о й  стороны ^отсутствие стечения 

оогпаоных в начальном положении, а также множество двухэлемент

ных групп согласных в интервокальном положении в словах кавах- 

окого явыиа, о другой -  большое количество двух- и трехэдвментвнх 

Групп а начальном и интервокальном положении в славах русокого



Сопоотавлять моишо группы о or лесных в интервокальном и ко
нечном полоиениях ( табл. 14 ,15).

Таблица 14

Соотношение двухэлементных интервокальных 
структурных групп согласных с их относи
тельной частотноотыо и степенью полноты

Йзын

Т
1 Кол-во групп частотность ; Ц Щ Ш Ғ -----Г п Т Ш І
I------------------- 1Ш Ш 1------------! ву I талькой\ ГРУПП I
д а у х - j  трех- 1 кол-во {к ол-во)
8 Л Ө -

(кент __
!ных | *тных ! тных 1

ітельн?І?°?вс
~ д а э ш и і___.

і

1

(Групп 5 групп 1 А

1___________________ 1____________ '
I

^элемент- ялеизн(■эле-
!кых ятных ш>я*~
1

J_ _ _ _ 1

ных
1

Казах
ский 204 41 1060 II 56,5 0,6 293,6 0,16

русский 458 273 5 Гб 43 33,4 0,5 38 0,09

К8 таблицы ң  видно, « о  нат прими* пропор*» «иМУ « « •
потное структурных групп и и* относите явкой частотность*. Тип,

2W группы дали по частотности 1060 употреблений в « • “ -
„„„„ negro 516« Хяотечноявиные сков языке, а 45R групп в русском -  всего

ірехэлеыентяые группы (273) в русском пзьсе дел.

ту же частотность, что и 41 группа казахского языка. » * * >  -

кантних интервокальных групп, равная 299.6?. свидетельствует

обычной частотности зтих групп в казахской
Сопоставление качественного состава влаивитов интервокальных

групп выявляет больиу* звучность компонентов групп “ -гласных в
_ ниу наиболее частотны сочетания звон-казахском языке, так как в них наи

ких согласных с сонантами и двух сонантов.

I' V ?О І



Качественный оостав компонентов двухэлементных 
интервокальных групп в обоих языках

Таблица 15

Состав сочетаний !
!

о
:Явык

! Процент и кол-воІПроцөнт и кол-во соче- 
! структурных ти- -таний по их относитель- 
1 пов сочетаний !ной частотнооти 
1 *

! 1

Две звонкие 
согласные кя* 11,4$ -23 группы 6,8$  -  71 группа

РЯ 11,3$- 52 группы 8,7$ -  45 групп

Звонкие согласные кя 30,4$ -  62 группы 40,8^- 433 групвы
о сонантами* РЯ 23,8$ -  109 групп 18,02$- 53 группы

Две оонанты кя 13$ — 27 групп 14,5$ -154 группы

РЯ 9,1$ -  41 группа 9,9$ -  51 группа

Глухие шумные о кя 27,3$ -  57 групп 11,6$ -  123 группы
сонантами

РЯ 33,4$ -  153 группы 33,72$- 174 группы

Две глухие шумные кя 17,4$ -  36 групп 26,3% -  279 групп
РЯ 20$ -  92 группы 28,87$- 149 групп

Глухие шумные со кя Нет Нет
ввонкиыи

РЯ 2,4$ -  I I  групп 0,77$ -  4 группы

* КЯ -  нааахоний язык; РЯ- русский язык

*— ...........f  ------------ -—--------—----------------- -— .
Сочетания глухих ооглаоных о сонантами частотнее в рус

ском языке. Сочетания двух глухих согласных занимают около 30% 

чаототности всех сочетаний в обоих языках.

По качеству компонентов в трехвлемантной группе русоний язык 

гораздо богаче казахского. В казахском языке группы соотоят в 

роноэном и8 сонанта и двух глухих смычных согласных и, как исклю

чение» из трех шумных глухих. В обоих языках сонанты не встре

чаются как средние элементы,исключая несколько русских оочетанийГ
'  - г .

s i  І  '



Таблица ІЬ

Соотношение количества структурных конечных групп с их 
относительной частотностью и степенью полноты

Кол-во групп

Й8ЫК I - -----1---------
ідвух- j трех- 
! элем ей- эле- 
!тных Імент- 
! !ных

1 Относительная 
ічастотн ость 
; групп______
^двух— {трех-" 
элемент элемвН' 
ТіШХ ,‘тных

с очө таий й групп, Ъ 
----
...... .......... -[.чаотА ту^сти...

(двух- 'т р е х - ‘двух- J трех- 
j эламен-J эле-
■ тньгхj !ыент-

JHWX
J______I

алименты элемент
но I них

♦

!

Казах
ский 17 —

І

3

4

0 83
Г

Руо-
окий 171 42 26

4

3 12,5 0,009 1 , 9 0,006

Русский Я8ЫН богат конечными двухэлементными структурными 

группами согласных ( табл. 16). Их количество в десять рае превы

шает число конечных пар в казахском языке. По качественному со

ставу все группы согласных русского яөыка можно разбить на 7 

подгрупп, Б казахоком же языке компоненты конечных пар соглаоных 

оостоят только из оонанта и глухого смычного, В русском языке на

ибольшую частотность имеют именно эти группы сочетаний оонантов 

0 глухими смычными ( 49,1%). Остальная половина сочетаний в рус

ском языке прадотавлена в основном двумя глухими шумными.

Относительная частотность конэчных групп в обоих яөыках очень
мала,

Трехэлементные конечные группы русского языка являются соче- 

таниями оонантов с глухими шумными. Сонанты в качестве среднего 

элемента не употребляются, за исключением 1-2 сочетаний, а нахо

дятся в соседстве с гласными, как й в двухвлеыентных группах,

В казахском языке трехэломентных конечных групп нет.



СП конечных діухелеиек*иых пир почти в дна о пояояэно» рсае
>

долма Ъ руооном панке; чем х иааахоноы.
Процентное рас прада лани а групп согласных рваной протя^снно- 

стн по каждому на положений а олова ( общее количество групп по 
яж относительной чаетотниотн на обьем в 10000 знаков -  IOOJf ) 
составило» в кааахсиом яаыке*вачальныа группы -  0, интервокаль
ны#- 99*7, нсвечные -  0 , 3 j  в русском явына начальные группы -36,8, 

интервокальные -  6 0 ,1 , конечные- 3 ,1 .

Можно оделать общий вывод, что группы согласных в обеих 

пэынах предпочитают интервокальное положение с числом компонентов 

па более двух* Для обоих яаынов характерна аооимиляция оогласных 

по глухооти-звонности: в кавахоком языке это прогрессивней асои- 

ммляция, в русском -  регрессивная, которая особенно ярко прояв

ляется в начальных группах согласных.
Те

Существует мнение о сбалансированности в русских словах на

чальных и конечных групп согласных. Такой вывод нам представляет

ся результатом наблюдений только за структурными группами, где 

количество начальных и коночных групп практически не отличается. 

Однаки статистические подочеты относительной частотности этих 

групп выявляют их тяготение в подавляющем большинстве случаев к 

началу слова.
ь

Сочетания согласных большей протяженности,чем три звука, воз-
*

можны во всех трех положениях слова в русском языке, но относитель

ная их частотнооть чрезвычайно мала.

Таким о бра а ом, несмотря на различие руоокого и казахского язы

ков с точки зрения правил сочетаемости фонем, мы применили одинако

вую методику для выявления структуры и частотности сочетаний со

гласных. Проделанная сравнительная работа может лечь в основу ти

пологии по этому вопросу.

15. К и Ь  г а  й. Указ, работа.
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Ы# 1 КЫОАі̂  ДйУиСіЬиІА^ЫШЩ іііШШОІ і і ‘ШЫі|ДА

1957 жылғы "дазақ тіл I орфографияоыңың негівП еракалерІнлею 

кисаң дауне тыла рдың жазылуы нагіэінвн дұрыс шашідгіиі жене dirpuii- 

fur& царагандж ажаптауір кетидірілген. Онда JL кыоаңдерыиың 

вдшштын dac ты-da с тн о рында ры кероетию, фонатииалык каг дама li
ra карай сва ішіиде кеиде түсіріліп каэылатын жайттвры дүрмо 

всквригвн. Дегвнывн дв, тіліыізде 'вте жи! Үшырасатын жөна түркі 

фонвтииалык ж&гданларда түрліше антшшп, сан, сапа жагыыаы *р
fcf

т т р і!  « а г е р іс т е р г е  үш ы р ап , иеид е  т і п т і  с в ә  қ ү р а и ь ін и ң  и ү д д в  ш ы г ш  

/ т т о іп /  ң а л а ты н  б ұ л  д а у ы о ты л а р д ы ң  ка а ы л уы  и ү н д а л ік т і  в ы ір д а  н е п  

қмыцднқ н в л т ір іп  й ү р . Ц е нте  а о ку  ты л а  рынын м аөба  k y h u o т а р ы н д а  б о д .  

емн, х ү ц д е л іи т і  иы гы а  т т р а т ы н  г а з е т - ж у р н а л  д а р  к в н  п а р н е м  • д а в к а т -  

тврде болсы н и, £  қы о а ң д ы р ы н а  бы йланы сты  г, а те  к а з у  ве ны  ү ш ы р а о а - 

дн. И в с в л е н , к а п ы р а қ t т о п ы р а қ , к р н ір е н , т е ң ір а » » қ а г І л д р , ід ц ь ц д ж » 

соңыра с и я к т а  б ір а э  о ө з д е р д ін  о р т а ң гы  б уы н ы н д а гы  ңы оаң д а у ы о т ы -  

ларды к е й б ір е у л е р  к а э б а и  к в т о в ,  е М н ш ! б ір е у л е р  ка з ы л у ы  а б д е и  

калы птасы п к е т к е н  с ы қ ң а . a e r jg ,  т р а к т о р »  л и т р  т . б .  с е з д е р г е  ^  

қысаңдарын к о с ы п  ж а э а д ы . т і п т і  61 р а з ,  б ір а к  с ө э д ә р ін  б р а в  /б ы р а в / .  

ІЩ К  / б ы р а қ/  т ү р ін д е  и а з а т ы н д а р  да к о к  в н е с .  Б ү л  с и я к т ы  яшй с а з -  

Дврді бы лай к о и ғ а н д а  к е й б ір  ғалы м дары м ы э б е н  ады н ж а э у ш ы л а р ы кы э - 

днң а т ы - ж ө н д е р ін ,  ф ам илиялары н да д тр ы с  ш аэа а л к а я  н а л е  я а т к а н  

ю қ п ы з  d a і Б ір д е  ц ү с ір е п о в , С ы данов, Ү о р ы а й гы р о в , ЫоизЯЫЛОВ. 

Х го а й и н о в ,1' и ү р п в й іс о в  т ү р ін д е  ж азы латы н  K i e l  а т т а р ы  е к ін ш і  d t p  

ІеРДе Ц т с р а п о в , О д а н о в , Т о р а й гы р о в , Ы см а и л о в , Ң г с в и н о в . Ң ү р п а и с о в  

т т р ін д е  үш ы раеады ,

tij, 1 кысаңдарының каэылуындагн бүл сиякты кеышіл Іктөрдің 

<*слуы ceded 1 негіэіяен  ексу. Б І р І н ш І с І  -  ы, кысаң дауысты ды~



йыст&рынмн сыр-силаттарыц, өздсрПю ^ун фонатикалық дасибттврі 

меы ереьш елІктөрін жетө сИлыеу. іііь/ ңшt с 1 -  "цаэақ  т іл і  орфогра- 

фиясыішң н е г іэ г і ерөжәлеріддө" дысаң дауыстылардың шзыл^ы ие-

иіыде б ір іэд і ереаенін  жодтығы. 1/

Ы, қысьңдары жөніндө "#азак  т іл і  орфогра.фиясының н е г іэ г і 

вреиелеріндө11 былай дел ін геи і "Соңгы буында ы, J_ дыбыстары dap 

сөздерге дауысты дао'ыстал баеталгаы досыиша л л л гааган д а , _ы, 

дысіыетары һеи уц^ытта т ү с і л  һилиды, ыЬіс . і оркн-ориы, ауыл-аулы, 

қүлыд- і\үлды, ө р іп -ө р л і, е р іһ -е р н і, ж өр ік -кер і-!, халыд-халқы,

оиыя-Cidца, алүы-алүау» ү р ія -ү р к еи -ү р у іп , я е т і- я е т е у ,  ер ін -ерн еу ,

гмдым-гьілии. ресіц-ресйи11. ^

Өңгіием!эді псы и ел тір іл ген  ерөмеден басталш и  JEh алдымен, 

аталган қүбыдыс ережеде көрсөтілгендей , "соңғы Оуыиында ы, _J_ Ды~ 

быстары бари бациіыу; сөздерде бола бере ые? У pane, жоқі Цысал 

үшін мына төмеидегі сөздерге төуелдік малгауыи кадғап к ө ге л ік і 

дауыл-дауылы / даулы еы вс/, оүлІ ь -с ү л 11 1 / с ү л г ) еиеи/ , түл 1 к - 1 -  

ттл 1 г 1 / түлкі ем ес/, қаиыі^-ы -  цайыгы А ап^ы  иеиесв даигы е и е с /, 

-ы -  ңайысы / ^аксы ем ес/ т .б .
6

Көрсетілген сөздердің соцгы б^ыыындагы ьр, дибыстары олар- 

ға "дауысты дыбыстан бисталған мосиыша жалганганда" тү с и е й д і. На- 

зак, т іл ін ің  еиле сө зд іг іи д е  ы, _І. «исаидары т т с ір іл а е й  иаэылган. 

ларайды-аң, бұл сөздердеді ы, 1 қысаңдары / а л а іг а  дауысты

дыбыстан басталган досыцша к и д г а и г а н д и /  алариен оыошшдес басқа 

сөздерывн шатастырмас үшіі-і одеьі са^тилган д ел іг .. ал ешқаидай 

Оиониыд 11< қатары «оқ уцң, о р I к , cuj ыһ, сарьін, к и Hi, еоиыл, _жү-  

л ы н . бүрыи. тэу I n , сыриң, солыд, ка/іыр, i \ y Pj j j s $ цьишқ T t d .  T Y d t p

1« U  li А о  л  t  D l i .  і',а*3ц>, Т І Л !  ОрфОГраІШЯСМііЫҢ ОңІІТу ж ө і і і ы д »
методиколық ыүсу.аулар. ялцати. Іу62. ^-ІО  о,

2« даза^  т Jл 1 Ьрфографяясыиың иег I з г  1 е і:ежолер і . ллматы, І9 і)7 ,
З -б ,



сөздерге дауысты дыбыстан бастлгац қосииша долган* .»нда /на с а -

ь

леи, тауалдік ьалгауц/ алардың содги буыцындагы _ы, дысаңдары

иаге түсііейді? бүлир да ені и^ииди си здер, бүларди да дысаң доуис

ThinU мсршап тгрган дауыссиэ дыбыстар сыіасы жагыиан в ражен ің со~

донда яелтірілгси сәздердегі дауысиыздариеи бірдөйі

Тіпті, дыбыстарыңың орны кагыцан да» саны кағьіийн да ере-

деиің соңындагы ішсал үшіы лерсатілгиц ооздерсен біпдер б‘і,ыи

г.ыгсь кеибір оиониидеи сөздарде атаяган магдайда дысаң дауысты-

лар сөз дүрамынаи түспейтін жаиттар иеэдеседі; керігі /устаиың/,

»ү<ығы /дүлақтьщ/. дорыгы /аңдар/, Оау.цри /Алатаудид/, Халыгы
— •

/оейсеноінің/, далийы /октин/ т.сі. игііи  дыбыстыд дүраіш иығинаи 
ЙІрдеи ео иөздің бірінде дысад дауысты тұскен, ал еі;!ншісіиде 

ттспеген. ііеге бүлай?! Оның иэнін ттсіндіріп беретін ереже кайоы?

Оол сиядты, “Назад тіліиін орфографиялык сөздігінде" ойы« 

сөзіаің тауелді түрі оными /у03—beгіі/ түрінде берілгеи, ягни оған 

дауысты дибыстан басталган қосыыша калғанып түрса да, TYdtp сөэ- 

ДІң соңгы буындагы қысаң доуисты т ү с ірілиеген. Лл осы сезден жа- 

салған етістік - ойца /Зиа-бет/ болып өзгерген. ііасдаша айтканда, 

сөз Ішіңдеі і қыооц дауысты бүл жерде ттсһі қалған. сондай-ақ, 

орфоррц^иялык сөздікте қццьщ сазіне тәу-елдіи жалгауы жалғанган 

е̂эде ол дайны /217-бет/ жөие қа;шни /219-бет/ түрінде түрліше 

өзгерген, Оонда осыииң қаисысын дүрыс дейиіэ7 Сөз Ішіндегі қысаң 

Дйуыстыңцд түсіп д&лганыц ба, мок, әлде тұспей жазылганын da?

Кге и "сезге дауысты дыбыотан басталган косьшша и&яганғанда, 

соңгы буындагы ы, ^дысаңдары түсіп қалады" деген ережеге стйен- 

сек. онда о й ь щ. қаиин жөне осылар сиякты гылым, бауыр, раңьіц,

РвсіЦ т . б .  с ө з д е р г е  т ө у е л д і н  ж ал га у ы  к а л г а н г а н д а  ол с ө я д е р д і ң  с о ң -  

ғы буыиында£’Ы ы, t к u c a p  дары  т ү о і і і  далып л а з ы л і а н  б о л а р  е д і .  

Орфографиялық с е э д і к т е  /ІУбЗж./ бүл  с ө э д е р д і и  т а у е л д !  т т р !  ешбір



кысакын т ү с ірией-ақ, толык; тхрііілз Оерілген. Бірад осы сөздер- 

дбн Үіасалған оңңа /302-бет/, қайнага / ? . \ і / » гылші /ІО^/, баурая 

/7<У, рақмет / Ъ 2 ? / , ресми /332/ деген еөздердегі әлгі »чЫанндсір 

түсірілген. Here? Мү ы к і н, косыышиның "дауыеты дыбыстан йасталуы" 

шарт емес шығар?!

йіне, Оүл сиякты, жауап берілуін ь.алет ететін "мегелер" 

көи-ақ. Оларга dip це еі 1 түрлі ереке шыгару арқыли иемесе 

еснертулер аиту арқылы толыд жауап сіере алішйсың. Ооидыктан, ы,

1, ңЫсац дауыетштрыниң жаоылуы туралы населен! никтылы жагдай- 

ларга байланыеты кеке-жеке шешьен жөн бсхладыs

1. _U_, кысан дауыотилары e.nt буинды сөздердің dtplmul буы- 

нында, әсіреое қатаң дауыесыздардың аралкгы /іс, пс, пш, кт т.б,/ 

мен р, л, н , _ы сонорларының алдында келсе, олар өте диска аиты- 

лып, дыоысталу ы жагыыан күңгі рттенед t, естілуі жагышн нөиескі- 

ленеді, Ондаи фонетииалык шігдайдагы қысаңдардың осцилограммалыя 

суретте диуыссыз дыбыстар оиякты тек сызыд қана қилдиратындиғын 

аксііерииецттік эерттеулер де көроет In отыр. Кгер б!з мүндай 

нағдайдагы қыоацдарды естілуі бопынша жазсад, онда б_Шы, тіс 1 ц, 

d 1 рақ, жы рақ, ішиіақ, пырақ, аыиы_қ, и і_се н, М  ш 1. к 1 с I т.б. с ез

дерді d !л \ и , тіиім, и 1рақ, «Ирак... турінде жазган болар едіи. 

Бұлай ету, сөз жод, қазад т-ІЛІ үшіп дате бплші тибьілиды. Сондыд- 

тан мүндай жерлерде қысаңдар фонема /дыбыс/ ретінде сакталынады,

2. Казак тіліиде қысаң дауыстылардың редукцияланып, акусти- 

иалық жигкіши көмеокі, күңгірт е с т и у і үш-төрт буынды сөздердің 

екіцші буынында, көбінесе р, _л, ц, jj,  ң_ сон орла ры т н бүрыы, ягни , 

олардың алдыида келген жагдаида да анид байкалады. цыс.: дапыраі^

йбырой, ажырау, қоццрау, жишшс, і$Үг



J. .ТііЫііО, ҚИЗЫ-гіьілыс, д а с і і л е т ,  қ ы о ы ц е т ,  е к І н е т , к о р і a і с ,  и ^ и л а о .

на, ц е и і р і ы , ж арытьщ ды, қ о рыты иди  т . о'.

іэұл с ө з д е р д і и  о р т а ң ғ ы  б у и н ы н д и г ы  к ы с а ң д а р д и ң  с>а р н е  а  од 

бһендіг ін  ажырату  р и ы н .  и о н д и д т а н  б о л а р ,  жиэу  т ә ж і р и б е с і и д е  к е й -  

біреулер бүл  ф о н е т и н а л и к  ж а р д а п г а  і а ,  J__ к и с а ң д а р ы ы  д о и и п ,  ң ы е т ы -  

рші ж аэса ,  е к і н и і  б і р е у л е р  о л а р д ы  т ү о і р ш  ж е э а д ы .  Д ү р ы с т ы г ш іа  

келеек, н о г а  радары  л о н е  o fo iup  с и я к т ы  с о з д е р д і н  е ы н і і Л  б у ы н ы н д а -  

ғы р е д у к ц и я л а н г а н  кьіинң д а у ы с т ш т р д і і  о ү с 1 р 1 л ж а з у г а  е ш б і р  б а л -

3. Кенде сөзге дыоаң дауиоты жазшіу каре к не, не рек емес пе

деген ыөееле аол соэдің беретін uar ынисыща баиланысти да шешілв- 

ді. заселен, о рф о г раф ия л ақ сездікте зат eolu магштсиндари ауру

и щ а р " и а г ы и ц с ш і д и ғ и  ы ц  с е м  й е н  11 к « I t  .»■»“ Д в г е м д е П  н и і і  о ө -  

31 atp-dlptнен _l_ кыоацы аркилы икыритіиші ®Үр. іүндніі мыснддар 

ьөиі ц а я т - д а и и т  /  п а е н і / ,  д о р т - я о р ы т  / т ү с т і / .  ^ е р і т / и а И д ы /  

Г.О. н с н е с н  ьард / е т 1 I/  пая № )r t  с ө а д с pill с а л и с т ы р ы п

карастыралы.- , .  оүл о в з д а р д і н  я а ғ и і і в л а р н  д а ,  а і ш і н  т ү с е т і ц  о р ы н д и -  

ря да, с о г а н  с і а м а и ы с т ы ,  а . .тмл>ы д а  о і р д е и  о м а с .  л л ғ а ш н ы  свэ е л и  

теуіш с ө з  и ө н і н д е  д а л д и н ш ш п ,  с е э  е к п і к і  с И р ін ш І  б у ы н д и г и  '|а "  

дийисына т ү о с е ,  е М н ш І  с е э  э а т  е с і и  и а г ы и а с и і і д а  д с и ід а н ы л и п ,  е ш і і ы

енінш! буындағы "ы" дибыеына түогп тұр, Осы ерекюелік жаэуда да

оүл мөселе туралы Ш.СарНбаев нен *,.іЗолатов: г,КлIвтеу 1 ш сөз-

С и 3 д U К О В А К. Г. Казак орфографияды мен пункциясы 
жаиында аниктагыш, ллиаты, ІУ60. ft-б , Ұ И М К Б А Е В И.
‘ ө і с е т і л г о н  е ң б е к .

МИДЫ, V

т 1/ "и" кысаңыңоыз жазаиыз да, екінш ібін



д е р  б о л с а  / б ү д к ,  т р к , ^ ы д д ,  с ы л к ,  ш ш ш , с а д а , е т т і / ,  с о н о р л а р -

д а н  Keu’tH _ы, ж а з и л м а и д ы .  Е г е р  е т і с т і к ,  н е  э а т  е с һ і  б о л с а  / б ү -

л і к ,  к а р ь ід , дылың,  сы лы к ,  шолып, салы п  т . б . / ,  с о н о р л а р д а ң  і . е й ін

ы,  2 .  к а з ы л а д ы " ,  д е г е н  е р е ж е  б е р с е к ,  осы с ө э д е р д і ң  я а з ы л у ы н  б і р
V

і з г е  т т с і р г е н  б о л а р  е д і к ” ,  д ө й д ! .  д в т о р я а р д ы ң  б ұл  а й т қ а н д а р ы
#

к е л т і р і л г е н  и ы с а л д а р  ү ш ін  д ү р ы с  болып т а б ы д а д ы .  б і р а д  ол өр  у а -

қ ы т т а  о с ы л а й  б о л а  б е р м е й д ! .  К е й б і р  о ө э д е р д е г і  ы ,  _ Ь -и Іц  жазы луы -
• »

ж аэы луауы  ол с ө з д е р д і ң  м а ғ ы н а л в р ы н ,  г р а м м а  т и к а л  ык с ы р - с и и а т ы н  

а ж ы р а т у ғ а  г е л ы е й д і ,  з а с е л е н ,  мина т ө м е н д е г і  с ө э д е р д і ң  қ а л а й  ша- 

эы латы иды ғы и  оиланигі к ө р е л і и :  б ү л т  н а ,  б ү л ы т  н а ?  дьірк п а ,  қырыщ 

д а ?  д г р т п а ,  цүры т  д а ?  . . .  Көн жылгы жаэу н р а к т и к а о ы  иынаиы к ө р -  

с е т т і :  к ы с а ң  д а у ы с т ы  б а р  е к е н д і г і  к ү д і и т і ,  н ү ы ө н д і  ж е р л е р д і ң  б ө -  

р і н д е  д е  б і э  оны ж а з б а г а н ы ы ы з  ж өн .  мыс.х  ж а и т , б ұ л т ,  қ а н т , с е р т , 

ж ү р т ,  қ ү р т ,  к а р т , т а р т ,  с ү р т ,  сүйt , а й т ,  ж о р т , м ү р ^ т  т . б .

А.  д а з и қ  т і л і н д е  соң гы  буынында ы, J_  ңы саң дары и ы ң  б і р і  б а р  

Л* _Я» JJ» Я» Л» Я» £  д а у ы с с ы з д и р ы н ы д  б і р і н е  б і т к е н  е к і  буынды кей- 

61 р с ө з д е р г е  д а у ы с т ы  д ы б ы с т а н  б а с т а л г а н  досыиша ж а л ғ а н г а н д а ,  ө л -  

г і  с ө э д е р д і ң  соңгы буы н ы ьдагы  к ы с а и  д а у ы с т ы  сусып т ү с і п  ң а л а д ы , ^  

Ал о л а р г а  д а у ы с с ы з д а н  б а с т а л г ө н  косымша ж а л г а н с а ,  қ м с а ң  дауы сты  

т ү с п е й д і .  Ы ы с. :  орындық, ойыншық, к ө р I к т 1 т . б .  Ондай с ө э д е р  ыор-  

ф о л о г и я л ы д  т ү р г ы д а ц  т ү б і р  с ө з  д е  / қ а р ь ш , ц ү р ы н , а ^ ы з , б ө р і к , мү-  

л і к  т . б . / ,  туынды с ө з  д е  / ц ы р - ы и - цырын, жи-ын -  ж и ы ң / , с ө з  табы 

т ү р г ы с ы и а ц  -  з а т  e c l u  де  / д о и ы н ,  мойын, на ры қ , қүлып т . б . / ,  с а н  

e c J u  д е  Д ы р і - у „ е т і с т і г .  т е  / үр  1 к , б ү и ы р , д о р ы қ , с Ш к ,  1 р і к ,  

с а р ы ^ _  т_. б_ . /_0  ола__0ере ̂ 2 .  _

5 С л V u 6 һ ь В Ш. іі 0 Л һ Т 0 13 і .  іілфавит пен орфография- 
ныц кеһбір ыэселелері көиінде. "Доникшіл жас", 1957, ? '. , м̂ р2*й 

6 . с U 3 і  U і( 0 13 А V. Көреетілген еңбек, >3-9 б, ¥ 11 Н г, П  м  
Чөрсетілген енбек. 16-17 бет.



А тан  к е т е т і ы  н ә р е е ,  д ы с а ц  дау ы сты ларды ц  т ү с і н  к а л у  қүбылысы 

соңгы буында* қ ы с и ң  диуыстыеьі  d a p  жәие  ф о н е т и к а л и д  ж а г д а и л а р ы  с а й  

келгөн бирлыд с ө з д е р д с  е м е с ,  т і л  т ә ж і р и б е с і и д е  е б д е н  к а л ы п т а с ы п  

кеткен  б е л г і л і  d t p  с а н и у л ы  с ө з д е р д е  г а н а  /ш а м а м е и  4 0  ш&кты с ө з /  

к е з д е с е т і н  қ ү б ы л ы е .  Ш а і і  о о л с а ,  б үл  кұбылыс к ө р ш і л е с  д ы б ы с т а р д ы ң  

ө с е р і н е н  е ы о с ,  б е л г і л і  d t p  дүбш іы сты н  ө с е р і н е н  б о л ғ а ы  т а р и х и  

ө э г е р і с .  и о и д ы к т а а  д а  с ө и л е у  тәжі р и б е с і и д е  т ү с і р і л і и  а и т ы л ы п ,  

вбдөн к й л ы н т а с н ц  и е т ^ е н  и і р к а т а р  с ө я д е р д е  д ы с а ң д а р д ы  т т с і р і п  

жазу дүрыо болыгі о а н а л а д ы .  Оаури / б а у ы р / ,  д а у с ы  / д а у ы ^ ,  царцы 

/ і і а р ь ің / ,  қ а л а ы / к а л ы п / ,  у ц қ  тил ы /  у ад ы т /  , Қцупы /  қ а у  ы и / , т о ң р !

/ тең і  IV , ьо..,л t / к е и І п / ,  үүрқы / түіші / ,  ьірқы / ы р ы к /  т . б .

Ь.  j u ,  _!_ к ы с и ң д а р м н и ц  т ү с і и  қалуы  eKt т ү б ! р с о у д і ң  d t p l r y l -  

нен жаиалгиі і  к ү р д е л і  е ө з д е р д е  г . е  / ә с і р е с е ,  ж е ц -с у  а т т а р ы  мен 

адаи а т т а р и н д а ,  ө с і і і д і к  а  т а  улары  мел т ү р л і  з а т ,  оііын, а у р у  а т т а -  

рырда/ ж и1 н е з д е с е д і ,  һіә с е л е н ,  ы, J _  дыбыстарыші б і т к е н  с а р ы ,  

торы с ө з д е р і н е  6 a c r ,u  d i p  с ө з д е р д і ң  косылуы ирдылы жаңо с ө з  / с И — 

рһч-.еіі с о з /  ж а с а л ы н с а ,  онда  осы с а р ы ,  т ори е ө э д е р і н і ң  со ц ы н д агы  

£ ,  J .  қ ы с ац д а р ы  т ү с і р ь і і и  а н т ы л и д и .  Ь үл ь е н б і р  га л ы м д н р  айтып я і р -  

гендеи  о к 1 пш 1 е е з  w k  д и у ы с т и  дыйыстам б и о т о л ғ а н  к ө э д е  ғ а н а  е м е с  

/ и ы с . : с а р и - е э е к  -  С а р ө з е к ,  с а р ы - а гаш -  ца р а ғ а ш, т о р ы - а й г ы р  -  

Тораигыр / о а / .  с а р ы - а у ру -  с а p a y ру T . d . / ,  ол / е к і н г а і  с ө з /  д а у ы с -  

сыз д ы б ы с т а ң  б а с т а л ғ а н  ж а г д а и д а  д а  а н ь ң  б а й к а л а д ы :  с а р ы - ж а й л а у -  

б а р ж а й л а у , o a p u - с у  -  и а р с у ,  с а р ы - б а с -  с е р б а  о / е с і м д і к /  т . б .  Б т л  

сиядты d ! р і к к е н  с ө э д е р д е г !  ы, J_ дыбыстарьіиың орф ограф иялы д  с ө з -  

Д ік т е  т ү с і р і л і п  я и з ы л ғ а н ы  орынды.



c . u . m -шсһШіА

К вопросу и д а ш ш  нвлш ы  протезы
Ъ СЛОВАХ АРАЬОКОГО 11ПМСХОд(ДШИЯ

Одним из аспектов изучения «ііит?тическоіо освоения заимст

вований в казахском языке является определение наличия или от

сутствия протөтического звука в словак , начинающихся с фонем, 

нехарактерных для анлн.ута исконно казахской лексики. К ним от

носятся фонемы /# /  , / л /  , / р /  -
Присутствие протетичеоких звуков перед вышеуказанными со

гласными отмечалось в специальной литературе. М.Рясяпен писал, 

что|(поскольку исконные тюркские слова не могли начинаться на 

& Г- П V- в заимствованиях перед этими согласными употро- 

бляется соответствующий, обычно закрытый, гласный . = . " .

На такие же явления указывал и И,И.Дмитрий в; Перед арабским

Г в начале слова появляется согласно фонетике башкир

ского ( л всех турецких) языка протетический гласный типа
1 'J
Р " , "Известно, что и чисто турецкие слова (кроме мимол о-

г й ч й с к и х ) обычно не начинаются с £ . Идентичные выводы ми

находим и в других работах, посвященных отдельным тюркским 

языкам4.
Исследование феномена протезы в заимствованных словах 

представляет определенный научный интерес с точки зрения иэу- 

чения реализации иноструктурыого явления v внутри казахской 

звуковой системы. Кроме того, типологически нехарактерное нача-

1 . P я с я н 6 и М. Материалы но исторической фонетике тюрк
ских языков. М., 1955, с .48.

2 .  Д м и т р  н е в И.К. Строй тюркских языков. f/і. Д96Р, о.Т93.
о# хӨМ ЖӨ; 0*1v4•
4 ,  К о н о н о в А.Н. Грамматика современного турецкого литера

турного языка. М.-Л., 1956, с .40.
TQA4T М QTHOC В ^ОБрвМеННЫЙ КИРГИЗСКИЙ ЯЗЫК.ФруНЗС,ХУDu, С* УХ^Ус#
І967ДсУ?3 95Ө В В А,Фонетика хорезмских говоров.Ташкент,

5 . Имеется в виду позиция в слово согласного /в /  необычная
для казахского языка. ‘ ' г



ло тюркского слова с исследуемого звука стнвит проблему его ана

лиза в ряд вопросов, касающихся изучения универсалий языкового 

освоения.

В настоящей статье изложены результаты экспериментально-фо

нетического анализа протетического звука в словах арабского про

исхождения. начинающихся со звука /р /  . Необходимо отметить, 

что само употребление фонемы /р /  в начале слова указывает на при

надлежность донного ’■■лова к пласту лексических заимствований из
Г ft

восточных языков'. Основная цель нашего эксперимента заключалась 

в констатации наличия или отсутствия протетического звука перед 

/в/ в словах арабского происхождения. Н соответствии о этим ре

шались следующие задачи: определение интенсивности протетиче

ского звука; установление его длительности; вычисление процен

та встречаемости, далее данные но интенсивности и длительности 

протетического звука сопоставлялись с характеристиками пред

ударного и ударного гласных в исследуемых словах.

Экспериментальный материал был начитан Ь дикторами -  носи

телями казахского литературного языка, Осциллограммчеткий ана

лиз проводился по іігпчшограммйм, полученным в результате записи 
ив интонографе конструкции ЖіфиіІР MITJMHji иг.т.ій. Гора за.

В таблицах I и 2 представлены результаты исследования интен

сивности изучаемого звука и ее сравнения с интенсивностью пред

ударного и .ударного гласных в арабизмах о согласным f p j  в ан- 

лэуте. При измерении и вычислении интенсивности дяпибеллы были 

переведены в линейные единицы.

6« Современный казахский язык. Фонетика. Алма-Ата, I9G2, с . 56«

где



Таблица 2

Интенсивность протети-ческоро звука перед /* /

Слово
1произне

сения
1 — . Д И к т о р

I I 1 _ J 1 з
г  ■ •

4 } Б

1 20дЕ-10,00 14дБ-5,01 19дБ-8,91 -  -

ІЪззат п
Ж 20дБ-Ю„00 16дБ-6, 31 21дБ-10,00 — —

• I 2 ІД Б -І0 ,00 - 22дБ-10,00 17дЕ-7,08 ІбдЕ-6,31
Ғапіл О

4 С 20дБ-Ю,0С - 17д Б -? ,06 6дБ -1 ,92  12дБ-Зу9£

I 22 дБ- 10,00 24дБ-17,? 20дБ-1С,00 14дБ-5,0:
?ыльш О

— — 19дБ-5,21 I  ЗдЬ-4,4?

I 20дБ-10,0С — 20дБ-10,00 - г  —

Ғузір 2 - 23д£ -1 7 ,° -  “

I 22дБ-10,00 20дБ-10,00 19дБ-2,91 15д1^5,б:
іарнп 9

» Ч У 21дБ-Ю ,00 _ 21дБ-10,00 ІЗдБ-4,4 ''-



Таблица 2

Интенсивность протетического звука перед /  в / , .  п р ед у д ар н о го  и ударного 
гласных в исследуемых словах
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Ликтор I
•

Дикт op 2 Диктор 3 Диктор 4 Диктор 5

I
Г.

1 з L i _________ _______L J
6 . і1 7  11 8  )  9 Н О I I [ 12 13 . 14 15 116

Слово "Ризза?"
*X 20дБ 34 дБ 26дь 14дБ 29дБ 2 5 дБ 19 дБ 26дБ 22дБ - - — — —

10,0 56,2 17,7 5,01 31,6
1

. 17,7 8,91
• т Г

17,7 10,0 — — - - - —

2 20дЕ 32дБ 24дБ 16дБ 31дБ 2 6дБ 21дБ 25дБ 23дБ — — —

10,0 31,6 17,7 6,31 31,6 17,7
Слово

10,0 
"Pan1л"

17,7 17,7 — — — — • — —

I 21дБ 27 дБ 2 9 дБ - — - 22л ь 2 6 дБ 22дБ 17 дБ 33 дБ ЗОдБ 16дБ 37дБ 32дБ
10,0 17,7 31,6 - - - 10,0 17,7 10,0 7,08 56,2 31,6 6,31 56,2 31,6

2 20дБ 26ДБ 22 дБ - — - 17 дБ 24дБ 17дБ 6дБ 24дБ 21дБ 12дБ 37дБ 27 дБ
10,0 31,6 10,0 - — - 7,08 17,7 7 ,08  1,99 17,7 10,0 3 ,98 56,2 17,7



Окончание L

1 l 2 \ 3 т г 1  5 [ 6 I  7 . .1 8 J T j 10 L n  _* 1 & 1 13 \ - { 5 Ь б  _ __л Слово ’
I 22дБ ЗЗдБ 26дБ 24дБ - 24*35 27дБ 24дБ 20 дБ 22дБ 27дБ 14дБ 2ЭдБ 31дБ

10,0 56,2 17,7 -  -  - 17,7 17,7 17,7 10,0 10,0 17,7 6.01 31,6 31,6
•

2
-

-  ІЗіСБ 25*Б ЗІДБ — — —
l ♦ - 17,7 31,6 - -

Слово "Рузір"

I* 20ДБ 34дБ 24дБ — — — 20дБ 32дБ 22дБ - — — —
10,0 56,2 17,7 — — — - 10,0 31,6 10,0 - - - — — -

2 - - - -  -  - 23дБ 23дБ 22дБ -
N *'

— - - -  -  - 17,7 17,7 10,0 - - - - - -
Слово "Ра рыл"

I 2 2 дБ 28ДБ 22дБ 20дБ 35дБ 2 5дБ 19дБ 24дБ 23йБ - — — 15дЕ 34дБ 26дБ
10,0 31,6 10,0 10,0 56 ,217 ,7 8,91 17,7 17,7 - - - 5,62 56,2 17,7

2 2ІдБ 2 9 дБ 20дБ — -  - 21дГ 2 6дБ ІДдЪ ЗОдБ 2 6дБ —
ь

_
11 10,0 31,6 10,0 10,0 17,7 Г0,0 4,47 31,6 17,7 — . — —



Обработка полеченных экспериментальных данный методами ма
тематической- ст8тяо9ики способствовала кв характеристик
протегического звука, ударного к предударного гласных в исследу
ема словах, позволяющих провести их сопоставление. Для оценки 
рввультатов в работе использованы средняя арифметическая, дис
персия, среднее квадратичное отклонение, ошибка выборочной сред- 
ней, коэффициент вариации ( табл. 3) , Поскольку нас интересо
вала реальные физические характеристики протетичесяого пвука, 

б
статистическую совокупность для математического анализа состав
лял не весь экспериментальный материал, а только те слова, в ко
торых присутствовал исследуемый звук.

Таблица 3
Статистические характеристики интенсивности

изучаемых звуков

Звук
Ч І * }

Р
S

Протетиче
ский 6,65 , 11,79 3,4 0,6 *39$

Предударный 32,37 265,00 16,3 3 ,0 50$

Ударный 17,34 57,4 7,6 1,4 44$

Наиболее интенсивным звуком в исследуемых словах является 

Предударный гласный, вторым по величине является ударный, на 

третьем месте находится протетический звук, интенсивность кото
рого в 3 раза .меньше интенсивности предударного гласного и в 2 
Раза меньше интенсивности ударного. Довольно интересным-цред-

7‘ Б е к т а е в  К. Б . , П и о т р о в с к и й  Р.Г. Математиче- 
І2?е мөтоды в языкознании. Т.2. Алма-Ата, 1974, с .39,121,



Таблица 4

Длительность протетячеекого звукз перед согласным / ? /, мс

Слово Л  про- Д и к т о р
язнёсе-
шш

1 І 2

3 4 5

£иззат
I 40 25 40 -

п#
а* 40 45 100 • - —

ЙПІЛ
тX 50 - 70 60 60
Г*'.С 50 - 80 60 50

Ршшм I 70 - 50 85 60
2 - - 80 45 —

РіЗІр I 60 - 60 - -
2 • - 65 - -

Рарып I 80 50 90 — 60
2 50 — 65 30 -
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I  ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 !

f  60 120 110

2

I 80 120 60

о*ч/ 50 100 60

о

Слово

-  -  60

-  -  65

Слово

50 120 90 90

-  -  65



Окончание таблицы 5

I 9 ! 10 ! П  Г 12 » 13 ! 14 ! 15 ! 16

"?уз1рп

ПО 90 -  -

90 . 80 -  -  -

"?Эрыпп

120 170 -  60 140 100

IQO 60 30 120 90



ставляется  соотношение между ними: протвтический з^ук в 2 рааа
*4

слабее ударного гласного, а ударный гласный в свою очередь в 2 

раза слабее предударного.

Измерение длительности протетического звука ( табл .4 ) , срав 

яение ее с длительность» предударного и ударного гласных 

( табл. 5 ), применение приемов математической статистики { табл, 

б) предоставляют возможность выявить темпоральное свойство изу

чаемого явления, характер его распределения.

Таблица 6
к

Статистические характеристики длительности
научаемых звуков

«  *  ■ ■ ■  Щ +  Ш ш  ■  ■  1 1 ^  »  ■  *  ■ ■  I  I  ^  M l  ШщщЩ # #  ■  nr r f  I  Т  I  1 I T  ‘  ■  g-> ■  9 Щ -  \ I -  I I -  f f  Г  ■  -  -

!
Звук , 

\
ч£\

і‘і -

1 1

1 1♦ ♦

s  ! ►
!

І v  - 1  в д
Л

!

Протети
ческий 59 306 17,5 3 30^
Пред
ударный І2Х 509 22,6 4 19$

Ударный 104 2101 45,8 9 44$

Исследование длительности обнаружило ярко выраженную вре

менную характеристику протетического звука, соотавляюіцую поло

вину звучания самого длительного предударного гласного и чуть 

Дольше половины (0 ,6 ) звучания ударного (табл. 5 ). Разница же в 

Длительности ударного и предударного гласных не такая сущеотвен- 

нйя (0 ,9 :1 ) ,как соотношение их интенсивности.
4

Процент встречаемости протетического звука перед согласным 

/**/ вычисляли поэтапно. Прежде всего нас интересовала общая 

картина частотности изучаемого явления (наличие протезы). Не ме-



нее важным критерием для определения природа протетического зву- 
ка явЛялось установление его частотности в пропане гении разных 
дикторов. И, наконец, мы исследовали процентное проявление про

тезы по отдельным словам. Эксперимент показал 60%-ное общее нали

чие протетического зв.кв перед согласным /в / в словах арабского 
происхождения. Крайне дифференцированно представлен процент
встречаемости протетического звука по разным дикторам: 100% на
личие протетического ввукв обнаружено у диктора 3; 80% -  у дикторе

I ;  50$ -  У диктора 4; 40$ -  у диктора 5 и 30$ -  у диктора 2. Обоб

щение картины встречаемости протетячеоного звука перед от

дельными словами также имеет оамые различные показатели. В 
слове "адпіл" протетический звук появляется в 00% от общего коли
чества произнесений данного слова всеми дикторами, "ғарытГ’ -  70$,

"ғиэзөт" -  GO, "гидам” -  60, "ғузір"- 30%.
Выводы

1. Па основании полученных результатов исследования мы можем 
говорить о неконстантном наличии протетического звука перед со

гласным /в / в словах арабского происхождения.
2. В случаях наличия протетического звука его присутствие 

ярко выражено во временных и энергетических параметрах.
3. Неконстантное проявление протетического звука, на наш 

взгляд, вполне мотивированно и неслучайно. Причины его появления 
могут быть как внутрилингвистического, так и экстра лингвистически 
го плана:

■ Ч . v.

а) Резкие расхождения в проценте встречаемости протетичө- 
ского звука в словах с первым широким гласным / а / ,  являющимся 

оптимальным (80%, 70%), и в словах с первым узким гласным ( 30$)
приводят к гипотезам, имеющим, несомненно, причины имманентного

►

характера данного языкового явления, требующего дальнейшего уг
лубленного исследования в этом направлении на надежном статистиче

ском материале»



6) Болөе дифференцированные данные процента вс речаемости 

протетического звука по разным дикторам также не носят произволь

ного характера. ,ГС исторической точки зрения явление протезы на

до считать характерным для тюркских языков дореволюционного пе

риода; ныне,с усвоением целого ряда русских слов и терминов, 

закономерности начала тюркских слов изменяются, и протеза посте

пенно отпадает... Однако старые заимствования, принявшие протезу
9

и прочно вошедшие в быт, сохраняются с удержанием протезы" . В 

связи с этим проведение сопоставительного экспериментально-фоне

тического анализа лексики, заимствованной из арабского и русско- 

го языков (например, слов, начинающихся с / р /  и / л / ,  в которых 

проблема протезы также не разрешена), с привлечением дикторов 

различного возраста и образовательного ценза могло бы иметь ванное 

значение в объяснении наличия или отсутствия протевы как с точ

ки зрения изучения внутриязыковых изменений, так и влияния социо
лингвистических факторов.

9 . Д м и т р и е в  Н.К. Вставка и выпадение гласных и согласных 
в тюркских языках. -  В кн.;Исследования по сравнительной 
грамматике тюркских языков. Фонетика. М ., 1955 ,  с 2 8 1 .



Б. ТАЙЛАШЕВ

О ПЕРЕХОДНЫХ УЧАСТКАХ ШУМНЫХ СМЫЧНЫХ 
СОГЛАСНЫХ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Постановка вопроса о воеможнооти определения диапавона чао- 
тот переходных учаотнов исходит из природы оаыих рассматриваемых 
фонем. Находяоь в ооотаве сочетаний, фонемы подвергаются моди
фикациям, которые в различной степени отраиаютоя в виде усиления 
определенных частот спектра. Их определение, по нашему мнению, 
должно опираться на частоты разброоа почернений усиления опектра 
взрывных и на "отклонение частоты их формантов" в оторону форман
тов сочетаемых с ними других звуков речи.

Движение формантов гласных, например, связано о артикулирую
щим характером органов речи. Это означает, что расположение час
тот формантов главных и локуоов ооглаожых главным обравом опреде
ляется траекторией движения языка и объемом резонатора в голосо
вом тракте1.

Для установления расположения первой форманты звуков подъем 
языка ие является определяющим. Частота первой форманты связана 
прежде воего оо степенью раскрытия .полости рта, создающей опре
деленный объем резонатора. На спектрограммах чаотота основного

I

тона билабиального R /  и переднеязычного [d j одинаковая, тогда 
как у заднеязычного [д] -  иная, нэык в неодинаковой степени участ
вует в оформлении первых двух согласных, б данном случае важна ие
степень подъема или участия языка, а степень раотвора полости 
рта при артикуляции согласных. Билабиальный [£] и передне
язычный [cL] объединяет, по-видимому, совпадение объема резона
тора.
1. • &$. Jh t  P frtjU oto y L Z n l in . l c . ' i z t a f io i  Svtrsicf Sp ec  ”/35 t ,  /W -
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Хотя теоретически оущеотвует положение о неодинаковой рва

но определить расхождения расположения чаотот основного тона 
этих ооглаоных, который варьируетоя в пределах лишь 150-300 Гц.

Учитывая такую оообеннооть структуры опоктра ооновного тона, 
мы не рассматриваем первую форманту сочетаемого гласного, движе
ния которой могло бы указать на оторону расположения локуса со
гласного.Переход второй форманты олукит кличем раоповнавания как 
глухих, гак и авонких вврывных согласных [р , t , k j  и [ - 8 ,  c i t 

которые определены перцептивным анализом2.
Ценность атих наблюдений ваключаетоя в том, что в них впер

вые обнаружена веаимоаавиоинооть между движением второй форманты 
и способом артикуляции звуков речи. Так, оущеотвует прямая овяеь 
между понижением второй форманты и движеньем тела яамка наев''.
При этом необходимо подчеркнуть, что понижение второй форманты 
свидетельствует не только о степени движения пеана кавад, но и 
одновременно о его подъеме.

Переходы формант от одного состояния и другому, вафииоиро- 
ванные на спектрограмме усилением спектра определенных частот* от
ражают изменения объема речевого тракта (особенно полости рта), 
вывванные работой артикулирующих органо» речи* в первую очередь 
языка.

Например, переходы второй форманты отражают артикуляционные 
движения органов речи. На спектрограмме В втО время йоявляетоя уси
ление спектра, вывванное вавермением фае ренуройИ Согяаойого и 
экскурсии глаояого или наоборот в эавИсймосТи от псвйций сочетания
сочетаемых.

1 1 • %. 1 * іі' *— ** " ®  11 1 1 — «■■■■ I '



Помимо перво! и второ! формант гласных движение третье! фор-
ч

мнты иве представляет определенны! иитерео для установления 
учаотноз перехода фонемы*. Что наоаетоя харантера этой форманты, 
то он овляан о работой мягкого нёба, которое, оовдавая преграду 
фонационному воздуху, наваливирует евук. Навалиеация раооматрива- 
еммх согласных очень невначительна, поэтому двикеняе третьей фор
манты не предотавляет интереса.

Таким обравом, ни двянение третьей форманты, ни поведение 
первой в плане визуального определения чаототы переходов изучаемых 
согласных не могут быть существенными факторами в уточнении мес
тоположения предполагаемых локусов, т.е. переходные учаотки или 
предполагаемые локуоы определяют на основании установления чаото
ты формантов гласных и их двивения при оочетании с рассматривае
мыми ооглаоными*

Предполагаемый переход второй форманты в сочетаниях//*^/0/? 
и [(о] обнаружен соответственно в частотах 800-900 , 700-800 и 
500-700 Гц. Локуо втих согласных, видимо, расположен в пределах 
500-700 Гц. Усиление спектра в диапазоне 2000-3500 Гц определяет
ся как участок переходов третьей форманты.

В начеотве учаотка перехода сочетаний [&р], Lp06!, І £<*] 
установлена частота 1000 и 1200 Гц, соответствующая второй фор
манте гласного ы  .

Усиление опектра переходных участков отмечается в частотах 
800-1000 Гц [uf>l ,1000 -1100 Пд Гр“] и 800-1000 Гц [ g f j  . В сло
ве "бу" [$<*] вторая форманта [и] расположена в диапазоне 500- 
600 Гц. Усиление верхних частот, которые соответствовали бы треть
ей форманте, можно встретить в области 3000-3500 Гц. Расположение 
второй форманты глаоного [а.] в сочетаниях [а
3 . /г). So>r>e # qsu££s o f  iencA аң S f t t c b  fticeptiettrJfSJf*
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пеняет под влиянием предшествующих гласных £%/ н je.] , Интер
вокальный билабиальный звонкий [{?] такие влияет на частоты вто-

■

рой форманты этих гласных. 6 результате получается отклонение в 
пределах до 1000 Гц. Сочетание [&£и ] расположено в области 
1600-800 Гц; а [eUJ -  1800-800 Гц.

Вторая форманта мягкого гласного / * 7  по сравнению со вто
рой формантой твердого Lu] занимает более высокую частоту^и, 
видано, поэтому интенсивность спектра [ i ]  и [ р] при совмвотном

[а ']употреблении с выше, чем о твердым его вариантом.
Таким образом, искомый локус этих согласных в сочетании о 

губными глаоными (и, <х, и, и ’]  должен находиться в области 800 Гц# 
Из всех перечисленных показателей мы выбираем средний, учитывая 
губную артикуляцию сочетаемых звуков.

Переходные учаотки / £] и [р] в сочетании с располо-
юны в области 1200-800 Гц: при 1200-1000 &р] - ІГОО-
1000 Гц; [ара]- 1200-1100 Гц.

Усиление спектра переходных участков глухого [р ]  , соответ
ствующих второй форманте сочетаемого гласного [де] , охватывает 

диапазон от 900 до 1500 Гц.
В сочетании билабиальных , р]  о твердым увким гласным ва- 

Даего ряда [V] переходные учаотки сосредоточены в области 600- 
1000 Гц, в верхних полосах - 1600-2000 Гц. Эти два диапазона уси
ления спектра соответствуют второй и третьей формантам.

Участок перехода билабиальных Г*, р] о уэким мягким глас
ным [l j  расположен выше, чем во всех предыдущих сочетаниях.
Подъем языка при артикуляции гласного Гс] позволяет занимать вто
рой форманте довольно высокие частоты около 2000 Гц. Однако под 
влиянием губной артикуляции [&f pJ форманта [ij понижается до 

800-1200 Гц.
ь з



Вторая форманта гласного [с j расположена в частотах 2000-
1

2100 Гц. Снижение ее может доходит* до 1200 Гц. Такое ступенча

тое понижение усиления спектра овидетельотвует о том, что учас

ток перехода билабиальных , (\ pj находится в диапааоне 800- 

1000 Гц.
I / / ' іі

При сочетании переднеязычных :w  и ілн с губным глаовьш 

[o j  спектр усиления поднимается от 800 до 1500 Гц. В атоП часто

те спектр [ t j  заметно интенсивнее, что обусловлено, видимо, влия

нием губной артинулдции сооеднего гласного и концентрацией анер

гии произношения в фазе смычки. Подъем уоиления спектра U J от 

В00 до 1500 Гц демонстрирует следующее: начало уоиления спектра 

выавано губной артикуляцией сочетаемого глаоного [oj , а постепен

ное повышение усиления спектре в оторону 1600 Гц обусловлено пе-
Г I

раднаязычкой артикуляцией согласного [t]  . Следует полагать, что
г- (

локуо оогласного i t ]  необходимо искать в частотах 1700-1800 Гц.

Несмотря на то, что гласный [<-*?] тоже является губным глас

ным, его вторая форманта по оравнению со второй формантой гласно

го [о] расположена гораздо выше. Хотя при произношении этих глас

ных губы округлены в равной степени, мы предполагаем, что движе

ние тела языка назад при (oej значительно замедлено, чем при 

[о] , Умеренность продвижения языка и образование сравнительно 

малого объема резонирующей полости способствует повышению второй 

форманты глаоного [с е ] ,  в результате чего переход второй форман
ты начинается о 1600 Гц.

Согласные I t ]  И [d]  о твердым гласным ваднего ряда [it] 
нмешт полооти переходов, начиная с чаототы 1200 Гц. Третья форман
та гласного [а] в сочетании с зтими оогласвымц заметно варьируется, 

При атом регулярно усиливаются частоты в пределах 1800-3000 Гц. Та
нов расхождение, вероятно, связано с Индивидуальной особенностью 
произношения.

1Ь4



Переход второй форманты мягкого гласного переднего ряда [и']
г» —

$ сочетании с рассматриваемыми [ t f U j  берет начало в облаоти 

1400 Гц.

Вторая форманта глаоного itx-j обычно отмечаетоя усилением 

частот в пределах 1000 и 1100 Гц, а в сочетании о согласными 

повышается до 1400-1600 Гц.
Г Г ' /В сочетании с гласным \&j переходные участки согласных 

[ U J  начинаются в частотах 1300,1500 и 1600 Л и Хотя расположе

ние этих частот различно, что, по-видиыому, соответствует индивиду

альной особенности произношения дикторов, полосы частот усиления 

спектра этих согласных уотойчивые и постоянные. Во всех этих 

сочетаниях переходные области усилены взрывом ооглааных в виде 

аспирации и фрихации* Спектр этих модификаций обычно встречается 

в частотах 1600 и 1800 Гц.

В сочетании переход второй форманты предшествующего

гласного {?j отмечен усилением спектра в частоте 1300 Гц, а 

последующего аналогичного гласного -  1500 Гц. Повышение второй 

форманты этого гласного, вероятно, вызвано влиянием сильного

. Учитывая разницу между частотами второй форманты 

окружающих одинаковых гласных, можно утверждать, что локуо [d]9 
воэмокно, находится в диапазоне частот 1700 -  2300 Гц,

взрыва

В сочетании с согласными [ t ,  d j  расположение частоты второй
7

форманты гласного [с] охватывает область 150(3-2300 Гц. Усиле

ние спектра в диапазоне 1600-1700 Гц в данном случае более 

постоянно.
Вторая форманта гласного [с] расположена в области 2000 Гц  ̂

но,как показывают наши примеры, в сочетании с переднеязычными 

[ t  / и [J. J она может понижаться от 2000 до 1700 Гц. Предполагаем* 

что локусы ( t l  и [d / находятся л частотах 170^*1900 Гц* Эго



подтверждавтоя тем, что вторая форманта [е] понижается под влмя- 
иней f t ]  и 5 М  , тогда как данная форманта других главных, 
будучи сравнительно и ни эких частотах, повышается от 1300 до

1900 Гц.
В произношении сочетания iff,° ./ имеется варыв, расположен

ный в оброти 500 Гц, т .е . он находится на 200 Гц ниже, чем нача
ло понижения второй форманты гласного [о] . В сочетании [ру) 
тоже имеется вврыв /с̂  7 в частоте 1100 Гц, т .е . на 400 Гц выше, 
чем вторая форманта гласного [о] . Мы полагаем, что согласный 

[ у  \ во втором сочетании более напряженный, чем в первом, и в 
результате разница между переходами [уо] и [ooj может состав
лять 600 Гц.

Взрыв [с£ ] ъ сочетании расположен в области 700 Гц,
По нашим расчетам, вторая форманта гласного [<л/]также встречается 
в области 700 Гц. В сочетании и*] варыв [<̂ ] находится в облаем
600 Гц. Равница в раоположении взрыва [с^] в сочетаниях [°ч1 * Н  
ооотавляет 400 Гц, т .е . учаоток перехода [с£} в сочетании О4 1
m 400 Гц выше, чей в . Следовательно, в оочетакии
о Го] напряженнее, чем с Ы .

Слово пнен" [кос к ]  выгодно отличавтоя от других тем, что в 
Нем ораву встречается предшествующий и последующий ооглаоный [к] ,  
Переход начального W  расположен в частотах 400 -  700 Гц, а 
последнего -  1000 -  1100 Гц, Следовательно, можно предположить, 
что переходный учаоток [к]  может занимать частоты Ө00 -  1000 Гц.

Участки переходов согласных [д, Ч  в сочетании о глаоным 
И ва ни мают обдеоть бОО-ИОО Гц.

Увулярный [с£, ] в сочетании с гласным [ос] имеет повицию 
раопоноження спектра перехода в дйапавояе І000-И00 Гц. Однако 
иногда ветра|Нетой вврыв [сз j в частоте 500 Гц, которую можно



ярмполоюімльяо отнести и предельному участку перехода [я ] .

Согласный [ң ] в сочетании о глаоным i' i] обладает участ

ии! перехода 800 -  1000 Гц, т .е .  более низким, чей постоянные 

области усиления опектра вярыва ^ <j ] в сочетании о [ а  / .

Вврыв ооглвсяых I k ,  g j  в сочетании о глаоным [ae j ветре-Г •и
чаеия в чаототе 1200 ,  . 1400,1500 и 1600 Гц. В сочетании с 

глаоным [с]  яснее проявляется устремление второй форманты в 

сторону 3000 и 3500 Гц. Однако встречаются взрывы этих согласных 

л частотах 1000-2000 Гц, но, как правило, они подняты к более 

высоким частотам.

Переход второй форманты гласного U I в сочетании с соглаоными 

[к  t cj I начинается из разных частот. В качестве верила он монет 

выступать в частотах 1200, 1300, 1600, 2000, 2500 Гц. Последняя 

цифра пока является единственной точкой, куда направляется усиле

ние частоты.

Подводя итог скаэанному, мокло подчеркнуть, что по участку 

переходов заднеязычные согласные делятся на две группы: увулярный 

[<j] , переход которого отмечается в диапазоне 5UQ-IOOO Гц, зад

неязычные j к (j І в сочетании о гласными (о*, и. , <<- j -  переход 

второй форманты в частоте 7O0-IIOG Гц, о гласным [д£ j 
1400-1600 Гц, с гласными [е] и (<’ J -  3000-3500 Гц.



Т.Т, ТАЛИБОВ
К ИСТОРИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФОНЕМЫ f p j  

В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В древне тюркской письменности У1И-Х вв, и в более ранних па

мятниках хорошо зафиксирован архаичный по фонетическим и морфоло

гическим «гсооенностям древнеуйгурский язык» что позволяет понять

исходное состояние современного уйгурского языка на уровне фоне

тики и фонологии и сделать обзор его развития на большом хроноло

гическом отрезке. Это обстоятельство ставит уйгурский язык в бо

лее выгодное положение по сравнению с другими тюркскими языками.

Судя по письменным памятникам, употребление фонемы [  р ]  в 

древнеуйгуроком языке было позиционно ограничено, она встреча

лась в основном в инлауте и аусдаутв. В абсолютном »е анлауте эта 

фонема в исконно тюркских словах не употреблялась. Как видно из 

яДревнетюркокого словаря1’, все случаи употребления / р 7  в абсо- , 

лютном анлауте слов, количество которых на превышает 50 словарных 

единиц, являются заимствованиями иэ арабского, персидского и сан

скритского языков .

Не будет преувеличением, если скажем, что многие звуковые 

изменения, происшедшие в долгой истории уйгурского языка, особен

но связанные с качественными и количественными модификациями зву

ков, так иди иначе обусловлены особенностями позиционного употре

бления так называемых "неустойчивых согласных” , в частности фо

немы [  р 7 .  Между тем известна точка зрения С.Е.Малова о том,

что "выпадание и всяческие субституции звука V в уйгурском язы

ке есть явление очень древнего времени”2.

Т .Д р е в н е тюркский словарь, Л ,, 1969, с .476-478.
2 , М в л о »  С.Е, Труды по древне тюркской лексике • -Труди Московско

го института воотоковеденйя*! Мф , 1947, # 4, c .f e .



В литературе встречаются различные мнения по вопросу интер

претации выпадения переднеязычного щелевого вибранта / р  J ,  что 

весьма затрудняет установление причины этого явления в уйгурском 

языке.

О времени, когда фонема / ‘ р 7  перед согласными после гласных 

и в конце слов перестала произноситься, пока тюркологической на

уке ничего не известно.

Основываясь на фактах письменных памятников ранней поры, ги - 

поте^ически можно полагать, что процесс выпадения фонемы Г  v J  
в древнеуйгурском языке имел долгую историю, восходящую, по край

ней мере, к УШ-Х в в .,  а возможно, и к более раннему времени. Од

нако это не значит, что выпадение [  р J  В истории уйгурского язы

ка берет начало только с этого периода, ибо ни одно фонетическое 

явление не может быть ограничено точными хронологическими рамка

ми. Несомненно то, что примерно с этого времени фонема / р 7  в 

древнеуйгурском языке занимает непрочные позиции в определенных 

положениях слова.

В связи с этим предполагаем, что еще задолго до написания 

памятников письменности тюркских языков X-XI в в . , таких, как "Ал- 

тун яру^п, п̂ утадгу билиг" и "Девону луғотит турк " , происходил 

процесс ослабления артикуляции фонемы [  р J  в определенных ком

бинаторно-позиционных условиях тюркской речи* что нашло свое от-
3

ражение, в частности, в сочинении Махмуде Кашгарского :

Бачкам Ьруб атласа,

Уйгур даі̂ ы татла^а,

Оғры йавуз ытлаңа,

Қушлар каби учтымыэ.
3 jT a"x  м 7 7 ~ К  о ш ғ з р и й. Девону луготит турк, I  Том, Тошкент, 
.1960? 447-бет. -------



"Прикнопив к гривам коней знаки воинственности, ш  стремглав -

летели, как хищные птицы, чтобы сразить неверных>воров и подлых

собак в стране уйгуров" (перевод наш,- Т .Т .) . Іурған улуғ ышлақз 
Тирки уруб ашла^а Тумлуғ цадыр фішлацз Қоати ариг умдуру 5.

"Был гостеприимным, делал только добро людям, ушел из жизни в мо

розные дни, оставив людей в надежде" (перевод наш,- Т .Т .) ,

Приведенные примеры отражают, по-видимому, характерные особея- 

ности фонетики того периода, когда ослабление переднеязычного 

вибранте / " р 7  в определенной позиции слов ( в данном случае 

„ышлақа', (іашлаңа'і цршла^е вместо ышларң«Г, ашларцрі', ірішларцв" перед 

увулярным 11U  в составе аффикса множественного числа =лар°)уже 

сложилось . Случаи сохранения указывают на сильную позицию, ког-
W

да /  р ]  не подвергался значительному комбинаторно-позиционному 

влиянию в силу устойчивости языковых систем. Данный факт позволя

ет сделать вывод о том, что процесс выпадения фонемы [  р ]  в ре

чи древних представителей современных уйгуров не препятствовал 

употреблению ряда словоформ без өтого согласного.

Выпадение [ у ]  отмечается также и в других памятниках пись

менности раннего средневековья. Так, в различных списках ” ^утадгу 

билиг" послелог "бирлан" (вместе, с) встречается то с этимологи

ческим Г р J ,  то без него^. В каирском списке ")£утад*>у билиг" мы

^ таө і̂ ; __1,Ба̂ пт аты сээуг башладым" (Я начал (свою) речь с
4 . Ввиду сомнительности перевода данного стихотворения ив узбекский 

язык, мы прибегли и нашему переводу, который, как нам думается, 
устраняет смысловое искажение стихотворения.

5 . Гу» а х м у д  Қ о ш р а р и й. Указ.соч. т .2 , с . 50.
_ в _ л _ _ Т . Т .  Об одном варианте аффикса множеств^нно^ти^

гдар в тюркских языках „(на материале-уиТупск 
"Языки народов СиоириҮ Кемерово,1976,с .82-917

ого языка

7,f»fei ссылаемся на устное сообщение Э.Н.Наджипо на семинаре по 
изучение языковых особенностей "Кутвдгу балиг^ перед сотрудни
ками Института языкознания АН КазССР в апреле 1973г.



именем богд), а в венское варианта послелог "сирла" употребляется 

без £  р 7 ,  т .е . в форме |(била : £ £  сацлыц бшщ, кер, іілін башлады" 

(С этой бдительностью, смотри, он управляет своим народом)^.

К числу слов с опущенным /  р 7  могут быть отнесены местои

мения "ацар"/"а^ап (ему), "саңар"/"саіңа" (тебе), а также формообра

зующий аффикс глагола "сар"/"сар" и т .д .
Как указывают Э.Р.Тенишев, АЛД,Щербак, в памятнике X в. "Ал-

9 10 тун яруд" , а также в некоторых документах из Турфа на глаголь

ная форма. =сар/с ар представлена без конечного звука / р 7 .
Опущение / р 7  в письме в определенных позициях слов наблю

дается также и в более поздних письменных памятниках средневе

ковья. Например, в "Тюркско-арабском словаре" (1245г.) общетюрк

ские слова"томур" ^железо), "бат.уряыл" (делать что-нибудь жестким),
*1 м

"Оутур" (оканчивать) и некоторые другие встречаются без конечной 

фонемы /~ р 7 ,  т .е . в форме о-е (твд$), (батугыл).
± > >  (буту) и т.д .

Обозначение /~р_7 в сильных и слабых позициях слова было, 

очевидно, одной из характерных особенностей поэтических приемов

письменно-литературного языка средневековья. Однако и здесь до

вольно много примеров на выпадение фонемы /~р J . Факультативное ее 

употребление по письменной традиции продолжается до наших дней1*.
I * т ш *ш т  |  ̂ ■ ■ ■■ ■ — l — г —цд-

8. Примеры из ‘’Кутадгу билиг" и их переводы даются по труду А.Аман- 
жоловэ,- „Об управлении производных глагольных основ в
языке древнетюркских памятников. -  В к н . : Вопросы казахского 
языкознания, Т . І ,Алма-Ата,1959, с . 146. *

У. Т е н и ш е в  Э.Р. "Қутадғу билиг" вв "Олтин ёрик".-"Узбек тили 
вв адабиёти, 1970 Иь, 33-бет.

ө р б а к АЛЛ. Грамматический очерк языка тюркских текстов 
Х-ХШ в в . и з  Восточного Туркестана. МГ.-Л., 1961, с, 63. 

а -Т е н л и  е в Э.Р. О диалектах у*\гурского языка Синьцзяна.- В 
кн,: Тюркологические исследования/М.-Л.,1963; К а Й д а р о в  
А.Т. Раввитие современного уйгурского литературного язы ка.Ч .І . 
Уйгурские диалекты и диалектная основа литературного языка. 
Алма-Ата, 1969, с . 105,153: С а д в а н а с о в Г. О некоторых 
свойствах сонорного /  р 7 ft современном уйгурском языке. -  
В кн .: Исследования по уйгурскому языку. Ч .2# Алма-Ата,1970.
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Причину выпадения на письме звука Г р т \  так же как и про-
> ‘ , 

тезу гласных или согласных, можно объяснить "метрическими сообра-
о

жениями" особенностей тюркского стиха ранней поры. И действитель

но, наблюдения над тюркской поэзией раннего средневековья пока- 

эывают, что формальные особенности древнетюркского стиха (метри

ка, ритмико-мелодические свойства) определенным образом влияли 

нэ звуковую структуру слов и словоформ. Однако формальный фактор, 

как нам думается, не всегда может служить надежным критерием для 

объяснения причин выпадения звука f  ? J  в древнетюркских текстах. 

Дело в том, что колебания в употреблении / р  J наблюдаются не 

только в поэзии, но и в прозаических жанрах тюркской литературы 

раннего и позднего средневековья. В "Девону лу?отит турк" Махмуда 

Кашгарского мы читаем пословицу: "Атасы, әнасы ачығ алымлэ йэса, 

сглы. ирзн тышы цамар" (Родители кислые яблоки едят -  у детей
1 о

оскомина на зубах)" '.

Примечательно, что в отдельных случаях сам Махмуд Кашгарский 

опущение в речи звука /  р J  объясняет антропофоническими факто

рами и стремлением к "облегчению" произношения. Так, говоря о 

параллельной форме послелога "бірла", он замечает, что произношение 

слово упрощено и облегчено путем устранения звука f  р J  .

В настоящее время в уйгурском языке произношение фонемы /~ р J  
фактически стабильно. Существующие отклонения единичны.

Как показывают результаты проведенных нами экспериментов, в 

речи представителей северных говоров,и особенно илийскоро, лег

шего з основу литературного произношения, фонема f  р ]  имеет от 

одной до трех вибраций кончика языка перед гласным и в интерво
*



кальном положении. При этом последнее положение длм £ р  J  явля

ется более сильным, чем позиция ьиред согласным.

Слухово-моторные наблюдения также свидетельствуют о том, 

что в южных говорах перед гласным произносится чаше одноударное 

[ y J . B  южных говорах лишенный вибрации палатализованный оттенок 

/ р 7  отмечается перед согласными внутри и в конце слова, он 

часто выпадает или замещается в произношении палатализованными 

[ж/ или [і$ .

В связи с отмеченными выше особенностями позиционного упот

ребления фонемы f p j  в истории уйгурского языка можно допус- 

тить, что на одном из ранних этапов развития тюркских языков спо

соб артикуляции f  р J  в различных комбичаторно-позиционных ус

ловиях был неодинаков. Предполагаем, что кроме обычного (основ

ного) оттенка [  р J  в древнетюркском языке имел место редуця-
тд

рованный, склонный к выпадению и палатализации' . Вероятно, в си

лу определенных причин фонема f  р У  ъ речи представителей рва

ных тюркоязычных племен произносилась неодинаково, создавая 

Условия для специфического развития ее в истории этих языков.

Не приходится поэтому сомневаться в том, что интегрвльные приз

наки древнетюркской фонемы f  р J ,  количество и звуковое качество 

ее вариантов ( аллофонов) принадлежат сугубо национальной к 

исторической традиции конкретных тюркских языков и их диалектов.



К.Ш.ХУСАИНОВ

В.В.РЛДЛОВ О РОЛИ ГАРМОНИИ ГЛАСНЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ И СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

В истории тюркологии имеется большое количество фундамен

тальных трудов, фактическое содержание, основные наблюдения и вы

вода которых сохраняют свое значение в течение многих лет. Одним 

из них является "Фонетика северных тюркских наречий" В.В.Радловө.

В краткой статье невозможно дать полный анализ вопросов и 

проблем, исследованных ученым в данном труде, поэтому целесообраз

ным представляется детальное изучение выводов и наблюдений В.В, 

Радлова по одному из основных вопросов, а именно о роли гармонии 

гласных в процессе обогащения лексики казахского языка.

В.В.Радлов для доказательства закономерностей связи между 

гармонией гласных и морфологической структурой тюркских языков 

анализировал разные проявления вокализма в процессе слово-и фор

мообразования. Различные соединения именных, глагольных и других 

основ, по его мнению, "могут лишь тогда считаться действительны

ми сложными словами, когда агглютинируются в единое целое различ

ные самостоятельные элементы с помощью гармонии г л а с н ы х " В  свя

зи с этим он утверждает, что "настоящие сложные слова в тюркских 

языках -  это редкие явления, так как корневые гласные тюркских 

языков обладают большим постоянством и не очень охотно подверга

ются внешним влияниям"*.

Слияние двух самостоятельных основ, гласные которых по приз

накам ряда и огубленности относятся к разным группам, по В.В.Рад- 

лову, совершается тремя способами, при этом первые два есть не

1. ( 1 с \  d  с o f f  IV. ' Р К - С п  f t  « ^
2. Там же.

Ui  i  h b z ^ k  tc к e T
/ W ,  s .M

1i



ассимиляцим

В третьем случае гласные первого и второго слова подвергаются ка 

явственным изменениям, так что выделение главенствующей роля 

какого-либо гласного на первый взгляд невозможно, например:
,5 „ S<j £ a ( + и ^  "  t ' u  £ a , ti f e {<■/>':

Изменение гласных в приведенных В.В.Радловым примерах, п о -вя- 

дшому, происходило в следующей последовательности: гласные на-
Г '* *

чальных слогов наречий £*.£*! под действием регреосивной
• • '

ассимиляции преобразовались в мягкие „о t и, , выпал слог 

Ач, и ноявились новые соединения boji^p Затем аесими-tt ~ <’ '
адция получает обратное направление и узкий нелабиализованный г л а -

г *
сный неначального слога с , редуцируясь и "уподобляясь" гласно

му начального слога, заменяется узким лабиализованным „ и .  Час

тично подобную последовательность изменения гласных можно объяо- 

нить и некоторой недоразвитостью лабиальной гармонии в большинстве 

тюркских языков, в частности в казахском, когда в начальном сло

ге имеют место твердые лабиализованные о' и у  ,

При определении действительных сложных слов некоторые разно

гласия обнаруживаются между критериями, выдвинутыми В.В.Радловым 

и современными тюркологами. Последние, например, разделяя . слож

ные слова в тюркских языках на две группы -  слитные и парные, счи

тают, что отличительными признаками слов второй группы помимо

лексических могут быть и фонетические, а именно подчиненность ком-
4понентов слитного слова общему ударению .

Более того, некоторые тюркологи высказывают мысль, диамет

рально противоположную положению Радлова о том, что "слитное слово

3. Проявление регрессивной ассимиляции здесь объясняется, видимо, 
тем, что значение именно второго компонента выступает основным 
в формирований значения всего комплекса в  целом,

4 . "КазХрг1 казак т іл і" ,  Алматы, 1954, 192-194 бет.



иногда можно легко определить по нарушению в нем принципа сингар-
\ С

монизма, например: итжатяк (конура), кэзкарас (взгляд) и др." .
* -

Не вызывает сомнения, что в приведенных выше примерах нару

шение принципа сингармонизма вовсе не является признаком, способ

ствующим "легкому" выделению слитного слова. Напротив, подобное 

нарушение позволяет провести четкую границу между компонентами 

сложного образования. Здесь в плане семантики наблюдается опреде

ленная спаянность компонентов слитного слова, при этом связь меж

ду ними носит синтаксический характер.

Возможность соединения отдельных слов или основ в слитные 

слова посредством только синтаксической связи у ряда языковедов 

вызывает определенные сомнения. Так, Л.И.Исквков пишет: " ...н ек о 

торые языковеды, детально не проанализировав такие лексические 

единицы, как слитные, простые слова и словосочетания, делают не

сколько поспешный вывод, считая, что словосложение происходит
£

только на основе синтаксической связи" .

Совершенно аналогичные с казахскими лексическими формами 

"таскөмір" -  каменный уголь ( букв, камень -  уголь), "енбеккун"

-  трудодень ( труд -  день), "колбака" -лягушка (озеро -  лягушка), 

п с а м о к  fa id -  пушечное ядро ( пушка -  вдро) и др. Отто 

Есперсен рассматривает как словосочетания, а их атрибутивные эле

менты -  либо как существительные, перешедшие по конверсии в при

лагательные, либо близкие к прилагательным^.

В.В.Радлов, хоть и не называет первые компоненты этих обра

зований прилагательными, все же, подобно 0 .Есперсену, не рассмат-

б.Современный казахский язык. Алма-Ата,1962. с 151
6 .  КаэІргІ казак т іл і  . Алматы, 19134, 194-бет!
7 .  Jespez***, О. Л Лі Сі/ггп J U i b U c d

« -  ■ * S  ‘  /  ^  f  _  / 7  Г _ _  _  _  ,  . ~



ривает их как составные части сложного слова. Вмес'и с там от- 

меченные В.В.Радловым сложные слова -  п 4 и др

в действительности являются словами, стоящими на той или иной 

стадии перехода из категории сложных в простыв. Вполне естествен

но, что важную роль в атом процессе развития слитных слов как в 

тюркских, так и в других языках мира играет прогрессивная и рег

рессивная ассимиляция гласных.

Таким образом, можно сказать, что В.В.Радлов, понимая прр~ 

цесс соединения двух самостоятельных слов в одно сложное как явле

ние , которому обязательно должна сопутствовать гармония гласных,
г

фактически подходит к данному вопросу несколько односторонне, 

так как в современном казахском языке встречается целый ряд не

сомненных слитных слов с явно негармоничной последовательностью 

гласных -  г ь ь і я ң "  *■ л*Л»/»чл'я др. Однакоfx УУ I *' <Г < / "
подобный подход к определению сложных слов в тюркских языкау пол

ностью обусловлен задачами, стоявшими перед исследователем, так 

как В.В.Радлов в своей "Фонетике" не столько стремился выявить всі 

критерии определения сложных слов, сколько рассмотреть различные 

проявления тюркской гармонии гласных в процессе образования слит

ных слов. В связи с этим особый интерес для нас представляют его 

выводы о фонетических взаимоотношениях компонентов слитного слова.

Аналогичный подход к изучению различных пластов тюркской лек

сики мы встречаем и в случае анализа В.В.Радловым заимствованных 

слов. Рассматривая гармонию гласных в плана влияния на заимство

ванные слова и в то же время сравнивая ее с некоторыми особенно

стями других языковых групп , В.В.Радлов пишет: " Так же , 

как и арабский язык навязывает каждому иностранному слову свой кон
сонантизм и свою систему вокализма, тюркские языки принуждают 

каждый иноязычный "интервент" следовать господствующим у них э а -



конам последовательности гласных и стремятся облечь его в такую 

форму, ' которая позволила бы ему стать склеенным гармонией гласных
О

слоговым рядом .

В тюркских языках встречается большое количество слов, не 

подвергавшийся ассимилирующему влиянию гармонии гласных. Это чаще 

всего те , которые, по мнению В.В.Радлова, проникли сюда “вслед

ствие расширения сферы влияния ислама среди всех западных и южных
9

тюркских племен" . Называя такие слова “искусственными", "не выз

ванным необходимостью импортом", В.В.Радлов считает,что они ока

зали “вредное, разлагающее влияние на языковое чувство народа"^.
Поскольку взаимоотношение между гармонией гласных и своеоб

разной звуковой формой иностранных слов в различных тюркских язы

ках неодинаково, другими словами,в ряде заимствованных слов сох

раняется негармоническая последовательность гласных, В.В.Радлов 

полагает необходимым па основании отмеченной особенности разде

лить все тюркские языки на четыре главные группы:

I.Языки, не попавшие иод влияние мусульманской культуры и

не имевхдие письменного языка.

2 .  Языки кочевников и малых сибирских племен, обращенных 

в ислам только в последнее время и не имеющих письменного 

языка.

3 .  Языки, в которых литературный явык полностью находится под 

влиянием арабской и персидской литературы, а разговорный как бы пр&

пятствует распространению заимствований чисто книжного характере.

4 .Языки, в которых литературный значится как главный языко-
вой момент.

9 .Там же.
ІО.Там же: см. тахже:. 

ры тюркских племен

Т * J4 / /  b j ' *  <4 С Һ т .Һ  if> 7 t . t j '  К  C 3  5

B.B.P а д  л о в . Образцы народной литөрату-
Ч.Ъ, ОЙ, 1870, с .16-18.
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В первую группу, по мнению ученого, входят все восточные 

тюркские языки, во вторую -  казахский, киргизский, каракалпакский 
и д р ,, в третью -  иртышско-волжские и среднеазиатские тюркские Я8Ы 

ки, основными из которых являются туркмен, кий, азербайджанский, 
турецкий и др.

В языках второй группы , куда входит и казахский, Я.В.Радлов
выделяет два вида слов иноязычного происхождения: русские,

арабско -  персидские , заимствованные частично из религи
ямозных и литературных произведений .

При пополнении лексики казахского языка русскими словами по

следние, по В.В.Радлову, претерпевают следующие фонетические из
менения: і)гласныө ударного олога русских слов определяют качество
огласовки гласных в заимствованиях: генерал деревня -

/ I chtr c’h t п , парень {агпч  с^у и т .д . ;

2) гласные ударного и неударного слогов русских слов влияют
i>

X

» »

на качество огласовки заимствованного слова: купец -  „«грог, ;
3) гласные русского слова при заимствовании заменяются пол-

иостыо; повозка -  /»o w e s ^ , полковник -  pa иолко-
г  *

ВОЙ -  и др.

Как видим, В.В.Радлов, определяя пути изменения гласных в сло

вах, заимствованных из русского языка, в основном верно указывает 

на обусловленность той или иной аттракции гласных. Но если учесть, 

что последовательность гармонии гласных в тюркских языках неодина

кова и своеобразие данного явления в каждом из языков этой груп- 

!Ш особенно четко проявляется в процессе заимствования иноязычных

I I  С о.2 Му с а б а е в Г.Г. Современный казахский язык. Лексика. 
Алма-Ата ,1959, с .46-58; С в р н б в е в  М.Ш. Развитие лексики 
казахского языка в Советскую эпоху .-В кн .: М.О.Ауазов. Сборник 
статей к его 60-летию. Алма-Ата, 1959; Р у с т е м о в  Л. 3. 
Арабо-иранские заимствования в казахском языке.Автореф.канд.
дис. Алма-Ата,1963.



элементов, то одного констатирования изменений гласных, очевиден 

недостаточно. Необходимо выявление причин этих изменений. Иначе 

говоря, в данном случае для нас не столько важно само влияние 

гласных русского слова на качество огласовки гласных в заимство

ваниях, сколько проявление тех или иных особенностей гармонии гла

сных казахского языка под влиянием русских гласных. Так, например, 

утверждение В.В.Радлова о том, что ь некоторых случаях гласные 

русского слова при заимствовании заменяются полностью, не объяс

няет причин появления определенных видов аттракции гласных в сло

вах
Ж i t  . .  ** f .  .

р О W С $ к s) f ,, р С\ t  fi О IV ft к Г' } t. Р*\ к '* Lt v ' !
Между тем последовательность гласных в этих словах демон

стрирует интересные характеристики гармонии гласных в казахском 

языке. Например, в слове широкий огубленный „о ’ во

втором и первом слогах обусловлен наличием широкого огубленногоv 
в соответствующих позициях в русском слове только потому, что в

. #

казахских словах в отличие от киргизских заднерядный о в не-
/

начальных слогах не употребляется. При этом весьма развитая 

(по крайней мере, до третьего слога) в казахском языке аттракция 

широких лабиализованных гласных переднего ряда способствует тому, 

что сингармоническая цепочка гласных слова v ^  с , отклоня

ясь от гласных слова "повозка" по признаку ряда, сохраняет свои 

качества, связанные с участием губ и вертикальным положением язы
ка.

При определении роли гармонии гласных в процессе ассимилиро

вания иноязычных слов необходимо анализировать не только слова, 

подвергшиеся тем или иным фонетическим изменениям, но и слова, 

которые, переходя из одного языка в другой, в фонетическом отно

шения остаются неизменными. Ңдва ли стоит доказывать, что в этом



случае проявляется определенное соответствие звуковых моделей, 

облегчающее ассимиляцию иностранных слов.

По сравнению с русизмами в казахском языке второй половины 

XIX в. и более раннего времени арабско-иранские заимствования со

ставляли значительно большее количество. По мнению Р.В.Радловя, эта 

группа слов укоренились в казахском языке "благодаря религиозным 

книгам и общению с другими мугаметанами, т .е .  в большинстве случа

ев через торговцев иг Средней Азии и Восточной России или же через

татар, живших в степи либо как беженцы, либо работавших учителями
12или проводниками и т .п . ' ,

Обнаружив определенную закономерность фонетических измене

ний арабских и иранских слов при их заимствовании в казахский 

язык, В.В.Радлов проводит әкспері ментальное исследование, направ

ленное на определение этих, закономерностей. Но этому поводу он 

пишет: "Чтобы убедиться в правоте моей гипотезе, я прочитал перед 

различными, умеющими читать киргизами (казахами -  К.Х.) татарские 

тексты и постарался понять правила, по которым они переносят в свой 

звуковой язык пишущиеся без гласных иностранные словв. При этом 

выяснилось, что здесь господствуют определенные правила чтения и

эти правила оказывают влияние на вокализацию взятых из письменно-
„14го языка иностранных слов

Далее В, 1?. Рад лов отмечает следующие случаи изменения глас

ных арабско-иранских заимствований: "а" переходит в "а" и нао-

борот, например, , „ >”и *, а ъ л  һ ; при наличии или

появлении в начальном слоге огубленных гласных переднего ряда о £U '
в неначальных слогах имеют место также огубленные гласные передне-

< 4 1 V * ^ 1

го j -шда „0 или (> U : _ I с , „ "-"'Iе ■ долгий гласный sj
■ ^

IS. t J  ( <•»/V м '• f'fu У , v. (  t * i l < r- >J / > ( ' . / /  t c  A c e  /  .Ч/‘ г о с .  ' / * / . ,  C - V J ,

13.Там же.



под влиянием гласных заднего ряда переходит в узкий гласный 

заднего ряда \
Кроме того, в казахском языке иногда встречаются арабско-

иранские заимствования, имеющие двоякое произношение. Но вполне

справедливому утверждению В.Ь.гадлива, "различие в произношении

арабско-персидских заимствований отчасти происходит из-за того,

что часто одни и те же иностранные слова пришли в казахский язык

двумя путями, т .е .  частью благодаря связи, частью благодаря пись-
14менному языку" . В качестве примеров автор приводит следующие 

варианты: loW \  iou еь Іраскаяние), i  d p . i  4 - :» ^
#  І І  *  f t  f  и Ч  9  9  *  J  9 .  >

(неверующий).

При сопоставлении описаний арабско-иранских заимствований,
15сделанных В.В.Радловым и современными тюркологами , можно легко 

обнаружить, что особенности, на которые указывает В.В.Радлов, в 

основном верно отражают влияние гармонии гласных на заимствова

ния, но вместе с тем недостаточность фактов приводит к тему, что 

роль гармонии гласных в процессе заимствования иноязычных слов 

определяется неполно.

Таким образом, роль гармонии гласных в процессе ассимилиро

вания заимствованных слов в казахском языке В.В.Радловым опре

деляется очень точно, так как эта характерная особенность тюрк

ских языков, словно фильтр, стоит на пути всех иноязычных эле

ментов и лишь невпачительной части заимствований удается обойти 
14 .Там же, с .44.
15.04х : Т а л ж а н о в  С. К вопросу о влиянии персидского языка 

на казахский. -В кн .: иТ1л мвсвлөлерІЯ.2.Алма-Ата,І936; 
С а б и т о в  Н. Арабские и персидские слова в казахском 
яэыке.Автореф.канд.дис.Л. ,1944; Р у с т е м о в  Л.З.Арабско-
Алма^та | | ^ ствования в казахском языке.Лвтореф.канд.дис.



этот фильтр и сохранить неизменной свою звуковую форму.

Нельзя не согласиться с выводом В.В.Рвдлова о том, что в 

казахском, киргизском и каракалпакском языках количество арабско- 

иранских заимствований гораздо меньше, чем, например, в уйгур- 

ском, узбекском, азербайджанском и турецком, вследствие чего в 

языках кыпчакской группы заимствования в большинстве случаев 

подверглись значительным фонетическим изменениям, в то время как 

в тюркских языках юж> ой группы подобные изменения чвще всего не 

наблюдаются.

Наконец, важное значение для изучения история казахского 

языка имеет положение В.В.Радловэ о том, что большинство слов, 

заимствованных из русского языка во второй половине XIX в . , изме

няясь, оказывалось под влиянием Гармонии гласных,тогда как в нас

тоящее время целый ряд русизмов заимствуется в том фонетическом
16облике, в каком они известны в русском литературном языке .

9  |  | и ~ ш Г ~

1 6 .Современный казахский язык. Алма-Ата, 1962, с . 37; Закономерно
сти развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху, 
Тюркские, финно-угорские и монгольские языки. М.,1969 ,с .90.



УДАРЕНИЙ И ИНТОНАЦИЯ

А. ДЙУШСБЕКОВ, Г. НУРКАНОВА

РИТМИЧЕСКОЕ ЧІШНЕНИЕ КАЗАХСКОЙ РЕЧИ

Иввестно, что речевой поток не непрерывен, он состоит из 

отдельных отрезков, включающих в себя слово или группу слов. Эти 

отревки являются осмысленными сочетаниями и образуют ту или иную 

синтаксическую структуру. Слова,входящие в эти структуры, образу

ют цельный звуковой комплекс, в котором ритмическое ударение 

имеет постоянное место в группе слов. "Расстановка ритмических уда

рений тончайшим образом нюансирует смысл речи”*, благодаря это- 

иу границы между ритмическими группами довольно четко устанав

ливаются на олух.

Говоря о фрааовом ударении, С.К.Көнөсбвөв пишет: "Вовсе не 

обязательно, чтобы каждое олово в предложении располагало само

стоятельным ударением. Акцентуационные особенности членов предло

жения конкретизируются в зависимости от их синтаксической функции. 

Таким обрезом, определенное словосочетание или целая словесная

группа в кввахском языке может иметь только одно единственное
%

ударение. Иначе говоря, из двух или нескольких слов, подчиненных 

одному ударению, создается единый акцентуационный комплекс. По-
р

добное ударение называется фразовым или ритмическим" '.

Акустическая природа ритмического ударения совершенно \ПС jr*v

следов#на экспериментальным путем, поэтому до сих пор нельзя бы

ло говорить о ней с достаточной уверенностью, хотя необходимость 

подобного исследования назрела давно как для теоретических, так 
и для практических нужд.

І л Л п І и а а п и#Л; ? е? 2 НеЧ Ка ФРВН^ 3 СК0Г0 ЯЗНК8, М. Л957. C.B5.2 .Современный казахский язык, Алма-Ата, 196?.. с . 88,



В речи необязательно,чтобы ритмическая группа состояла 

из двух и более слов, она может состоять и ив одного слова, ибо 

отдельное слово, обладая синтаксической самостоятельностью, 

выступая в роли предложения или в его составе, всегда имеет рит- 

мическое ударение. Думается, что господствующее в тюркологии 

мнение о связанном словесном ударении в конце слов обусловлено 

квк рае ритмическим ударением, так как отдельно произнесенное

слово -  тоже ритмиче-кая группа, имеющая характерную для тюрн-
г

ских языков, в том числе и для казахского, фонетическую выде- 

ленность, т .е *  усиление на последнем слоге. Таким образом, од

нословная ритмическая группа или однословное предложение отли

чается от слова интонационной оформленностью, т .е .  ритмиче

ским ударением.

Для нашего исследования экспериментально-фонетическим ма

териалом служили заранее составленные отдельные Фразы. Все пред

ложения прочитаны повествовательной интонацией. Дикторы были 

заранее ознакомлены с конкретным смыслом каждого предложения, 

гак как вне контекста действительный смысл фраз не улавлива

ется. Несколько слов о характере связи между ритмическим ударе

нием и смыслом предложения в казахском языке. От расстановки рит

мических ударений зависит передаваемый смысл и, наоборот, от 

смысла, вкладываемого во Фразу, зависит место ритмического уда

рения. Например, следующее предложение в зависимости от кон

текста имеет два смысловых значения: "Ат іузрә мацындэ жұр"

(Конь находится около конюшни) -  если слово "ат" составляет 

отдельную ритмическую группу. Нели оно войдет в состав следую

щей ритмической группы, то смысл изменится (Кто-то находится 

около конюшни ), Таким образом, ритмическое членение казахской



речи их'рает большую роль. Незнание этого свойства приводит к

серьезным^ошибкам и в теоретическом описании и в практическом

употреблении казахского языка.
Итак, от правильного определения границы ритмических групп,

т .е .  от правильной расстановки ритмического ударения,зависит пра

вильность передаваемой информации. В нашем примере эти границы 

расположены таким образом: |Ат | црра мацында | ж ур/|

Ат ^ора мацында | жур/.

Как видим, одно и то же предложение в зависимости от кон

кретного смысла делится по-разному на ритмические группы слов.

Далее рассмотрим, квким образом слова объединяются в рит

мические группы и как они разграничиваются между собой. В пер

вую очередь мы изучали длительность всех звуков, составляющих 

слово, и пауаы между ритмическими группами. Сравнивали физиче

ские характеристики одного и того же слова в начальной (безудар- 
т

ной) и конечной (ударной) позициях ритмических групп. Мы из

меряли длительность всех звуков, входящих в состав слова)пото

му что, как показали данные экспериментов, изменению подвергаются

слова в целом, а не только гласные.
В приведенных выше предложениях слово "ат" в одном случае

находится под ритмическим ударением, а в другом случае не имеет

его, т .е .  в первом примере находится в конечной позиции рит-
р

мической группы , во втором -  в начальной.

В безударном положении время звучания гласного [clJ наполовину 

меньше, чем в ударной позиции ( рис.1 ) . Этот результат явля

ется средним для всех четырех дикторов, так как для всех них

урдктеуңо значительное удлинение^ гласного под ударением. Инте- 
й вр в аяе! Мльнө||швм «“ «Тея в виду только ритмическое

2 олм аЛа т ^ Л * аИтпМвр2У2п2.Еитмическая Т 511,118 состоит из одного
J B W  разімевдюм ^ 5'1 "03ИЦ,и> Е“й° П0нимать И8К с8“
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ресно ведет своя конечный глухой смычный согласный. В ударной 
позиции он звучит в 2 раза дольше,чем в безударной (на осцилло

грамме конец глухого смычного легко можно установить по приды

хательному характеру взрыва). Это явление также свойственно 

всем дикторам. Видимо, здесь имеется влияние последующей паузы.

№

Рис Л
В односложном слове, где конечным оогляоным является сонант 

наблюдается постепенное увеличение к концу слова раанкцы 

в Длительности звучания эвуков. Начальный />^7 под ударением в

1,3 раза больше, чем в безударном положения, [сС]~ъ 1*5 ♦ Й  “ в 

раза. Таким образом, увеличение длительности в ударной повицля 

характерно для всех явуков» составляющих олово. Необходимо отма- 

тить, что конечный плавный сонант [ t ] не так ведет себя, как глу- 

хой смычный / 1 / : продолжительность ударного [£]  на 6Q0 больше 

безударного, тогда как глухого смычного [ t ]  -  на 1000. Видимо,ато

т?7



связано с том, что глухая смычка сливается с последующей паузой 

я служит'одновременно интервалом между ритмическими группами. По

сле ["£] наблюдается более длительная пауза, после I t )  -  меньшая,

Иоднако если подключить длительность к последующей паузе,

то общая длительность пауз в том и в другом случае будет примерно 

равной.

В трехсложном слове "балвпан" начальные два слога различаются 

в незначительной степени. Первое и второе [&.] почти одинаковы по 

продолжительности, а звучание последнего ударного слога резко удли

няется (ри с .2 ). Ударный глухой смычный [p j  в 1 ,8  раза , ударный 

гласный jcJ в 1 ,5 , конечный сонант [tb'j в 2 ,0  раза превосходят 

соответствующие неударные. Можно звметить, что конечный согласный 

имеет большую длительность, чем гласный этого слога. Это наводит 

на мысль, что в разграничениях ритмических групп важны характери

стики всего ударного слога, включая как гласные, так и соглэсные, 

Слово в неударной позиции имеет также постепенное усиление к концу, 

но оно меньше по абсолютной величине, чем в ударном положении,
мс

120

100 ■

80 '

60 ■

.17-



Такая закономерность нарушается в абсолютном конце, где конеч

ное безударное / Я / имеет меньшую длительность. Думается, что 

сьысдоразличвние связано именно с этим изменением и величиной 

дальнейшей паузы.

Итак, в многосложных словах длительность гласных и соглас

ных в конце слов существенно увеличивается. Паузы между ритмиче

скими группами очень колеблятся по .длительности не только ме- 

*ду дикторами, но и у одного и того же диктора. Ьо всяком олучае 

эта разница довольно ощутима. Кривая статистического распреде

ления показывает, что в большинстве случаев пауза между ритми

ческими группами превосходит паузы между словами внутри ритмиче

ских групп в 1 ,5  -2 ,0  раза (рис. 3).

Для выявления мелодического контраста между ударными и без

ударными словами мы изучали движение основного тона, В предло-
• щ

іәнаях "Ат ғ^ора ма^ында жур" и "Мал ^ора ма^ында ж»р" к кони./ 

фразы основной тон понижается. В обоих случая в ударном слове 

наблюдается его повышение, но очень незначительное, поэтому 

вряд ли его можно считать существенным для разграничения ритми

ческих труп... Во второй половине движение основного тона идет не

последовательно,

В трехсложном слове "балаішн" из фразы "Балапан торкай уя- 

снада отыр^а обоих случаях (ударных и безударных) к концу сло

ва тон повышается, интервал между основным тоном первого и пос

леднего гласного в безударной позиции составляет 31 Гц, в удар

ной -  33 Иь Как еидно, получается одинаковая картина, поэтому 

вряд ли мояно говорить о влиянии движения основного тона на раз

граничение ритмических групп, следовательно, на смысл, передава

емый предложением.
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До ош пор в литературе бытовало мнение, что в казахском языка 

границы нейду словами выделяются благодаря словесному ударению 

I некоторым фонетическим явлениям, таким, как оввончвнив глухих,

сшрантяэация смычных, оглушение звонких и т .д .  По предварите ль-
»

шш данным можно заключить, что казахские слова не имеют фонети

ческой границы. Встречаются случаи, когда между гласными на 

стыке слов не происходят ( там, где ожидались) озвончение и спяран- 

гиаация. Учитывая непоследовательный характер этого явления и , как
3

нам кажется, отсутствие словесного ударения в казахском языке , 

следует прийти к выводу об отсутствии фонетической границы меж

ду словами. Однако по данному вопросу нужно произвести дополни

тельные экспериментальные исследования.

Фонетическая граница проходит между группами слов, выража- 

іміімк в процессе речи единое смысловое целое. Здесь большую роль

лграет пауза. Поэтому на ней следует остановиться более подроб
но.

"Пауэа акустически означает прекращение ввука, физиологиче

ски -  прекращение артикуляции, с физячеокой точки врендя пауза 

иожвт и не обладать указанными признаками. Как покавывает ана

лиз запиоей, произведенных и электрографическим, и пневматиче

ским методом, очень часто, когда мы на слух четко воспринимаем 

пэуэу, звучание голоса не прекращается. Это не имеет места, ра

зумеется, в тех случаях,когда пауза приходится мөқцу двумя глухи

ми эвуками. Такой "обман слуха" возможен, очевидно, потому,что 
"промажуточное" звучание голоса фонематически не может быть со

отнесено ни с предыдущим, ни с последующим эвуком; поэтому оно 

а воспринимается как нуль, подобно мычанию во время длительных

З.А р а л 0 0 е a S. , Д ж у н и с б е к о Н  А. О словесном уда
рений в казахском язы ке,- и Изв.АН КазССР, Сер.фйлолЬ1,'!д&69,/&.



nays, свойственному многим людям" -  пишет Л.Р.Зяндер. Кен уже
ъ

говорилось, пауеа используется для отделения одной ритмической

группы от другой. Например, в еледумцем предложении в зависимости

от места паувы меняется смыол:
|Балапан j торгай уясында j отыр;

ІБалапан торввй | уясында отыр.
Первое предложение с паузой после слова ’’(Залапан” означает:

’’Птенчик сидит в гнезде воробья". Здесь имеются три ритмические 

группы. Первая состоит из одного слова, вторая -  иэ двух, третья - 

из одного. Паузы м ев д  ними длятся 405 мс (средние данные для всех 

четырех дикторов). Всем дикторам присущи продолжительные паузы: 

диктор I  -  540, диктор 2 -  200, диктор 3 -  420, диктор 4 -  480 мс. 

Если учесть, что между словами внутри ритмической группа не су

ществует пауз, то полученные данные очень велики и по абсолптноА 

и по относительной величине. Перенос паузы на другое место сразу же 

меняет смысл предложения. Если сделать паузу после слова "торгай", 

то предложение распадается на две ритмические группы: первая -  

"балапан торгай" вторая -  "уясында отыр” , И предложение имеет сле

дующий смысл: "Птенчик воробья сидит в своем гнезде” . Следователь

но, ритмическое членение очень меняет смысл фразы. В последнем 

примере длительность паузы 170 мс. Здесь нет случая, чтобы между 

ритмическими группами не делалось бы в какой-то степени паузы.

Это говорит о том, что для ритмического членения казахской речи 

паувв обязательна.

В заключение можно сказать, что в казахском языке существует 

ритмическое ударение, основным компонентом которого является дли

тельность. Движение основного тона несущественно, хотя и оно в 

какой-то мере меняется вместе с длительностью. Для ритмического чле
на

и н д е р ЯТҒГ Общая фонетика. Л ., I960, с .288.
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А . А . Ш Ш ' Ш Р О ^ А

О фонетической природе казахского
СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ

Одним из понятий, характеризующих суперсегментные звуко

вые элементы, является ударение. Ударный слог в произносительно

слуховом отношении становится как бы центром слова, подчиняю

щим себе другие слоги слова. Тем самым ударение имеет большое 

значение в оформлении слов, так как оно характеризует слово не 

только со звуковой стороны, но используется и для выражения его 

лексико-граммэтиче ских значений.

В некоторых языках словесное ударение силовое, оно характери

зуется прежде всего усилением напряженности артикуляции и силы фо

национного вовдуха. Ударный слог по сравнению с неударными ввучит
♦

ясно, четко, качественно определенно. В других языках ударение __
музыкальное: его эффект обусловлен изменениями в высоте тона по

сравнению с неударными слогами. В казахском языке словесное уда- 

рение в своей основе силовое .

Создается ли эффект .ударения в казахском языке одной лишь 

интенсивностью или же определяется совокупностью нескольких выде

лительных средств, каков состав его акустических компонентов, в 

каком отношении находятся они между собой -  это вопросы, без ре

шения которых не может быть определена фонетичесжвя природа сло

весного ударения.
Как известно, ударный слог выделяется следующими особенно

стями: .усилением интенсивности гласного звука; увеличением време

ни звучания; изменением спектра и частоты основного тона. Нами 

будет рассмотрено, какие из названных выше компонентов (кроме 

изменения спектра) проявляются в словесном ударении казахского 

языка, каковы их роль и соотношение. Л работе были исследованы

Г. К е н е с б а е в п,К, Повременный казахский язык. Алма-Ата, 
1962, с . 56.



изолированно произнесенные двусложные и многосложные слова с 

наиболее ярко выраженным различием в степени ударности.

Интенсивность гласного взаимосвязана с его качеством. Закры-
2тые гласные, как правило, менее интенсивны, чем открытые . Кро

ме того, гласные звуки могут изменяться по длительности в зави

симости от качества последующих согласных и от места в слове.

Например, гласный абсолютного начала превышает 5о длитель

ности гласный с предшествующим согласным. Существует также некото-
3 ^рая зависимость длительности гласного от его качества . В целях 

нейтрализации действия различных факторов, влияющих на интенсив

ность и длительность гласного, для исследования были взяты в ос

новном слова-повторы, дающие возможность проследить в равных ус

ловиях длительность и интенсивность звуков в ударном и неударном 

положениях. Мы также брали слова, в которых один и тот же слог 

имел второстепенное ударение.

Слова для электроакустической записи и слухового наблюдения 

с аудиторами были начитаны двумя дикторами, произношение которых 

удовлетворяло всем требованиям, предъявляемым к нормам казахско

го литературного языка.
Рассмотрим несколько примеров, отражающих физический харак

тер словесного ударения в казахском языке.

1 .иУр£н* -существительное ( см. рисунок,А).

Слово состоит из двух слогов, ударение падает на второй

слог.

Время произнесения слова 460 мс, длительность: j^paHj-

280, -  180 мс. * 3

2 .3  и я д е р Л.Р. Общая фонетика, Л. ,1960, с . 297; А в а н е с о в  
Р,И. Ударение в современном русском литературном языке.
М., 1958, с . I I .

3, 3 л о т о у с о в а Л.В. Фонетическая пюиоода русского сло
весного ударения, йвтореф.канд.дис. Л. ,1953, с .7.



Соотношение длительности (мо), интенсивности (мм) и 

частоты основного тона ( IU ): А -  слово "ііран"



Jk
во 100

л
40

4 а

Б -  слово "ірла"
4



Амплитуда интенсивности: [ у ]  -  21, [р ^ н ]- 20 мм.

Эысота основного тона: [у] -  ТОО-125, / ранJ -  90-125-100 Лц

Движение основного тоня в ударном слоге в о сх о дятле-нисходя

щее, в неударном слоге -  восходящее. Удяічнй слог отличается 

от неударного уменьшением длительности и интенсивности.

"Ураншы"- существительное.

Слово состоит из трех слогов, ударение падает на последний. 

Время произнесе,,ия слова 500 мс. Длительность: [у] -100,

[ран]- 200, /шн] -  300 мс.

Амплитуда интенсивности: [у] - 20, [ран] -  20, [шы]- 20 мм*

Высота основного т о н а :  jyj ~ ТГ0-90, [ранj -  100-90 ,

[шы] -  110-75 Гр.

Движение основного тона нш"'одящее.

"УрЗ н шы л а р1*- существительное.

Слово состоит из четырех слогов. Главное ударение падает 

на последний слог, второстепенное ударение -  на второй.

Б р е т  произнесения слова 700 мс. Длительность: (у ] -  100,

[ран] -  220, /шн] -  220, |лар/ -  150 мс.

Амплитуда инт-наивности: /у / -  19, [ран] -  20, [щы] -

19, /л е р / -  20 мм.
г ̂

Высота основного тепа:

-  IIQ-90, /лар/ -  ПО-50 Ш.
Движение основного тоня нисходящее.

Соотношение слога /ран/  в разных позициях в слове выя

вило различие физических компонентов словесного ударения.

Длительность: /ранJ -  230, [ран] -  200, [ран]- 220 мс.

Интенсивность: [ран/ -  20, [рап /- 20, [ран] -  20 мм.

Высота основного точа: /ран/  -125, [ран/ -  100, [ран/ -  IlO ftj.

[у  /  -  ПО-90, [ран] -  90-110-90-, [шы|



И.»'^алаи-  существительное ( см. рисунок, Б ).

Слово состоит из двух слогов. Ударение падает на послед

ний слог.

Время произнесения слова 440 мс. Длительность [цаj 160 мс.

Амплитуда интенсивности: (да] -  20, ла) -  20 мм.

Высота основного тона: (да] -  100, |ла -  90-125-90 Гц.

Ударный слог отличается от неударного длительностью и вы

сотой основного тона,

"^аласыа”-  прилагательное.

Слово., состоит из трех слогов. Ударение падает на последний

слог.

Время произнесения слова 660 мс. .Длительность (да) -  180,

[ла] -  200, [cusj -  260 мс.

Амплитуда интенсивности: [i$aj -  19, /ла) -  20, [сиз) -20 мм. 

Высота основного тона: [i$a] -  100, [ла] -  90 -  1X0, [сыэ] -

125-50 Тц.
"Қалвсыздар" -  глагол.

Слово состоит из четырех слогов. Ударение падает на послед

ний слог.

Время проиенесения слова 680 мс.

Длительность: (да] -  140, [л а]- 120, [сыз] -  260, [дар) -  
160 мс.

Амплитуда интенсивности; foa) -  20, [ла] -  20, [сыз] -  20 , 
pulp] -  21 мм.

Высота основного тона: [ца -  90 -  100, [ л а |-  90 -100,

[сыэ]- 100-75, [дар] -  90-110-60 1Ъ.

Соотношение слога [ла] в разных позициях слова показывает 

раэливдя физического компонента словесного ударения.

1 8 6



Длительность: [ла ] -  280, [па] -  200, [па] -120 мс. 

Интенсивность: [па j -  20t [л а ]-  20, £ла] — 20 мм.

Высота основного тона: [па] -  125, [па] -  ПО, [па] -100 IYj,

Экспериментальные данные показывают, что в казахском языке 
главное словесное ударение состоит из таких физических компонен
тов, как высота основного тона и длительность. В образовании уда
рения интенсивность не имеет фонологического значения.

Слоги, обладающее второстепенным ударением, характеризуются
с

уменьшением длительности, интенсивности и высоты основного тона 

по сравнению со слогами, имеющими главные ударения.



Т .  Ш Ш И Н БА Е Б

К БОЛРОСУ О СООТНОШЕНИИ КАЗАХСКОЙ 
ИНТОНАЦИИ И ПУНКТУАЦИИ

Различная позиция знаков препинания играет важную роль в правиль- 

вом восприятии и осмысления напечатанного текста, В устной речи
* з

перестановка места пауаы, а в письменной -  позиции графиче

ского знака наменяет сиысл всего высказывания, так как проис

ходит перераспределение компонентов словосочетаний. Например, 

фраза “БІздІ^ к ө э і м і э г ө  агаш уй туйе тауиц тес і^орә тустГ* в 

зависимости от синтагматического членения приобретает различный 

смысл, предполагающий два варианта чтения: І , (,ВІздІң казімізге
v

агаш, ұй, тұйе, тауы^, тас, ғ̂ ора туетТ. 2*мБІздІк көаіміэге 

area уй, туйе тауыі^, тас қора тусті* Смыслоразличительная 

роль синтагматического членения возможна благодаря тому, что су

ществительные "агаш", ұ̂й", туйе, тауы^', тасГ, дора" выступают и 

как самостоятельные лексические единицы, и как словосочетания 

"араи ұйч, тұйө тауы^і ^тяс i^opa", В первом предложении однород

ные члены выделяются логическим ударением в отдельные синтаг

мы, разделяющиеся паузами друг от друга; во втором однородные 

словосочетания акцентируются синтагматическим ударением и сег

ментируются паузами в отдельные синтагмы, В приведенном приме

ре запятая определяет различие в синтагматическом членении.

Такое соответствие между интонационным и пунктуационным спосо

бами членения предложения наблюдается в тех случаях, когда син- 

тарш, образующиеся в речи, совпадают с синтаксическими едини

цами языка, выделяемыми внанами препинания,
В письмеииой речи пунктуационные знаки служат кэяонически- 

ми оредотзаіш выражения интонационных возмоиностей устной ре

чи* Это наводит на мысль, что в казахском языке знакам пре-



пинания соответствуют определенные ритмикo-мөлодические струк

туры, обнаружение и описание которых является целью нестоящей 

работы.

В казахском языкознании имеется ряд работ, посвященных изуче

нию употребления пунктуационных знаков, основанных на семанти

ко-грамматическом принципе, но без учета ритмико-мелодической
X

структуры предложения . Интересную мысль высказывает А.Хаоенов, 

который считает единственно верным подходом к вопросам пункту

ации казахского яэыка использование семантического, грамматиче

ского и интонационного принципов в совокупности. Он пишет: '‘Осы 

ушеуін бір-бірінен бөліп ^арамай, бірлестікте устаганда гана 

көзнелгөн сөйлөмні^ тыныс белгісін  дурыс және орынды қоюға
р

болады" ,

В синтаксической фонетике казахского языка описанию просо

дических фактов посвящены работы А.Н, Нурмахановой и Н.У.Турк-
ч

пенбаева . Анализ литературы убеждает в том, что все исследова

тели теории знаков препинания стремятся найти удобные и устой

чивые критерии основ пунктуации, выделяя структурные, семанти

ческие, интонационные показатели* В этой проблеме логико-син

таксическим отношениям речи отводится больше места, нежели 

роли интонации в определении правил пунктуации.

1 .Я  и  н б а е в О. Сөйлемнің тьтыс белгілер і!. Алматы,1941,
Ы с к, а к о в А., X а с е н о в 5. Тыныс белгІлерЬОКБ, 
1951; Р . С н з  д ы і ^ о  в а .  Қазак орфотоаФияеы мен пунктуа- 
циясы жаймнда анықтағыш, Алматы, I960; М у с в б 8 к о в в Ф. 
КөзІргІ қаэак т і л Гн Ц  пунктуациясы. Алматы, 1973; Х.К.А р ?  ы- 
н о в . Казак т і л і  методикаоы. Синтакоис, пунктуация. Алматы, 
1974.

р Х а с е н о в  Ә. Казак т і л і  пунктуациясынын, эерттеумеселеле- 
рі жәнө оцнту жолдары. -  "Халыі  ̂ мугалімі", Алматы, 1951,fe5.

З.Н у. р м а х а и о в а А.Н. Типы простого предложения в тюрк
ских языках. Ташкент, 1965; Т у р к б е н б а  е в  Н.У. Ин
тонация простых вопросительных предложений.Алма-Ата, 1971.



T.U.Николаева указала, что в изучаемых ею предложениях
О

славянских языков существует "определенная зависимость между 

знаками препинания и величиной паузы , менду темпом произне

сения и знаками препинания.

Нами сделана попытка средствами электроакустического ана

лиза Htf*материале казахокого языка выявить отношения интонаци

онных средств к знакам препинания. Мы исследовали сложные бес- 

аоюзные предложения, состоящие из двух частей,каждая из которых 

представляет структурно законченную единицу. Граница между 

предложениями не только разделяет их, но и показывает тип отяо- 

яений между ними.

Анализ полученных интонограмм показал, что наиболее ярко 

выраженные начеотвенно-ноличеотвөнныө изменения физических ха

рактеристик происходят на границах синтагм в бессоюзном сложном 

предложении. Оообое внимание уделено словам, находящимся в ко

нечном положении обоих синтагм. Примеры подбирали так, чтобы 

конечные олова синтагм были фонетически одинаковыми или сход

ными.

Для изучения выбрали запятую как знак наиболее употреби

тельный, немаркированный в семантическом отношении и имеющий 

"соответствующую праи8Иооительную фигуру"'’.Например, в предло

жении "А^ыл бітпес двулетне, дөулет бітпөс келбөтке" замыкав

шие обе синтагмы слова "двулетне", "көлбөткө" фонетически 

сходны и удовлетворяют нашим требованиям.

Конечное олово первой синтагмы отчетливо произнесено двумя

дикторами. После слова "двулетне" зафиксирована довольно дли-
Интонэдия сложного предложения в сла-о д а  в в а Т.М. j

ДЯНЫНДХ. I L .  196 w. т, .
с ?,9Л* ^разительного чтения в обуче-

и ананан препинания. JPHaбраИные труды", М.,1959,с .19.



ильная пауза (ДІ-200 , Д2-380 uo) Дкуо*ич»ОШів ^араңтвріотш-

іга олова 0неябвткем, завершающего мору* оветагму, почв* 
одинаковы о кара кюри о тиками предыдущего олова t рамма ц и н и  
ноом, одинаковое движение тома (ииожодящий), но ври асом ко
нечный гласный первой амнтаты более ннсаноимн. Оказывается, 
информацию о границе синтагмы несет последний о л or, на который 
падает оидовое ритмическое ударение % и следующая аа ним па у м . 
Конец предложения характериауетоя поотепеяныж аасуханиен прма- 
нооительной анергии «В навек эксперименте ас о типично дда пред- 
лолений подобном конструкции. Например, в нЦщяоац -  ^утылатын бол

к

цуоац -  лететін бол” самой информативной часть* явля
ется конец первой оинтагмыі большая интенсивность гласного 
Ш -Ю , Д2-І4 дБ) и длительная паува (ДІ-500  ̂ Д2-ЗӨ0 мо)
(рис.Х).

V

Как покааал дальнейший анализ, о границе оннтагмы могу? 
сигнализировать н такие фонетические факторы, как оглувавиа, 
выпадение звуков, и др. В предложении нЦояы батпайды, оипаа тур- 
ганда й рака білінөді" у обоих синтагм конечные узкие главные

выпадают, а предшествующие ввонкие согласные '[cj] ог
лушаются. Такие звуковые изменения внутри оинтагыы не наблюда
ются. Мвжсмнтагыеиный стык характеризуется паузой (Щ-80 9 
Д2-420 мо), в совокупности о оглуванкым согласный она довольно 
значительна» Постоянное пряоутотвие паузы неводит на мысль, что 
она является основным показателем завержейности синтагмы.

Движение .основного тона, вероятно, ив релевантно для чле- 
нения кавахской речи, а интенсивность имеет большую величину 
в конце первой синтагмы в бессоюзном сложном предложения. Как 
иавеотно, узкие гласные казахского языка легче подвергаются ре
дукции, чем широкие.
6. ДІ-диктор первый, Д2- диктор второй ,



Рис .1





Например, в предложении мКеп Оастар иулғысып, кья оа^аддар 
маацдаоып ^аады" узний гласный Сы) в слогам (оыяО

4

таги находится в одинаковом фонетическом онружении, но в зави
симости от места во фразе имеет равличвые фонетические карайте- 
риотики: воли в конце первой оинтагмы он отчетливо выражен (час
тота основного тона у ДІ-І50, у Д2-220 Гц, ингеноивнооть 

у Д и Д2 по 20 д Б ), то во второй синтагме сильно редуцирован *

Это свидетельствует о том, что в первом случае на него падает 
силовое ритмическое ударение, а во втором олучае он безударен. 
Стык между оинтагмами характеризуется паузой длительностью 250мс,

Таким образом, в бессоюзных сложных предложениях для завер- 
вения первой оинтагмы характерно оиловое ригмичеоное ударение,
межоинтагменный стын отмечается паузой определенной длительное-

•*

ти, что соответствует на письме запятой.
Статиотичеокое распределение длительности паузы при запятой 

приводится на рис.2. Зтот график фикоирует величину паузы, со
ответствующей вапятой, стоящей на границе между оиятаіыами. Для 
диктора I нриболее характерна паува длительность» 300 ко а 
для диктора 2 -  наибольшее число случаев приходитоя не длитаиь- 
яость 400-700 мо ,

Как уже было отмечено, анализу подвергались и предложения 
о однородными членами. Пауеа между частями В баоооювиых сложных 
предложениях примерно в два раза (Д1-26О, Д2-500 мс) больше, чем 
между однородными членами предложений (ДІ-І30, Д2-224 мо). По да
вим данным, танов соотноивние длительности постоянно и являет
ся "диотиинтивным1* признаком.

К числу фонетических признаков, выделяющих синтагму в бео- 
ооюаном сложном предложении, относятся оиловое ритмичоокое ударе-



Рис.2
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вне I интенсивность и обязательность паувы после синтагмы, соче
тание которых выражается на письие запятой. Основной тон оказал
ся нерелевантный для членения казахской речи. Мы не обнаружили 
более или ив нее закономерные изменения в его движении, которые 
могли бы нести известную информацию о границе синтагм.

Подробный фонемно-фонетический анализ показал, что на стыке
%

синтагм, иди ритмических групп, ■ , перед паузой происходят весь
ма значительные авуковые модификации, такие, как оглушение, оз
вончение, выпадение внуков и другие, которые также могут высту
пать в роли пограничного сигнала.



Ә.НУРМШНШ

ИЭііШШ Од̂ дяги ііііТОІІііДа)!ЦЫҚ РОЛ \

СөздІ мэнерлеп сөилеуде иытонацияның ррны зор, Оп сөйлемге 

жан беріп қана қоймайды, адаының Ішкі дүниесін, сезіы ін , вөңіл 

күй!н дөл білдіруге тінелей датынасады. Интонация арқылы сөйлеи- 

ңің эмоционалдығы нүшейеді, яөркемдігі ыөн т ү с і н і к т і л і г і  аөне 

ттрлі—т ү с т ! бояулары арта т ү с ө д і . Сондықтан текст көркеи, мәнер- 

д і окылганда тыңдаушысына күшті эсер е те д і. Ыөнерлеп оқитын н іс!- 

нің даусы ашык;, өрбір сөэді өэ өуеніиен аитатын, дикциясы аның, 

өдеби тілде дүрыс сөилеитін болуы керек.

а ізд ің  д ау ір ін ізд е  соэге талап кгшейді, өйткені мөдениетті 

сөйлеу бүрынгыдай біряі-марыы иісілердің  ғана қүршіы болып далмай 

жалпы қалыд бүқараның дүралына айналды. Дегениен, маиталмаы сахна 

шеберлері, радио, теледидар дикторлары иггалімдер, дикторлар сөэ 

иағынасына саи дауыс ырғағыыен майын тамыэа айта білуі тыңдаушы- 

сына қандай эсер ететін і белгШ  нөрсе, Олар мөнерлеп оқығанда 

/н е  сөилегенде/ дауыс ыргагшшн саи түрлі нтбылысы адам иөңіл 

күйінің аинасы, соның тінелей көрін ісі екенін жақсьі түсінед і.

А . С . ы а н а р е н к о  ц ү р а л і и н і ң  с ө и л е у  т е х н и к а с ы н а  д а т  ты к ө д і л  б е л -  

г е н .  І а к с ы  д а у ы с  оның е ң  н е г і э г і  қ ү р а л ы  д е п  е с е п т е г е н .  Мен "иын-  

д а  к е л "  д е г е н  с ө з д і  одушыға 1 5 ^ 2 0  т ү р л і  рең м ен  а и т а  а л а т ы н  б о л -  

г а н ь ш д а  г а н а  өэ І с і м н і ң  н а г ы з  ш е б е р і ы і н  д е п  е с е п т е д і ы ^  -  д е г ё н ,  

Д е ы е к ,  ’’мында к е л "  с ө з і н  ө р б і р  д а и т а л а ғ а ц д а ,  ә р қ а и с ы с ь щ ы ң  өэ мак-  

с а т ы ,  ө з  ө с е р і  б о л г а н д ы ғ ы  с ө з в і з .  Окушы ө з  м ү ғ а л і и і н і н  с ө й л е у  мэ-  

н е р і н е  қ а р а й ,  оның ойын толық  т ү с і н г а н .  С о н д ы қ та н  А.М.Пешковский  

" б t э ө з  с ө з і и і з д і  о ө з д е н  д е  б е т е р  и н т о н а ц и я  ардылы т т с і н д і р е м і э  .

*1. i l A K A V i i H K O  А.С. Избранные произведения, Li., I Ж . с . 206 
2. і і Е Ч К О В С К И й  А.М. Интонация и граццатика.л ., І 9 4 8 .с .^

% *
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десе ,  В . Н . В с е в о л о д с к и и  Г е р н г р о с с т а "  а д а ы н ы ц  жан д ү ы і . е с і и і ң  д а н -
и

шв күбылысы болса, соның бөрін интонация арқылы беруге болады’1 

дел вөрсетвді. Осыни оилаіанда сөзбөн ж етістіре алиаган ойды 

дауыстың сан түрлі қүбшшстары ардылы түсіндіру елдецайда жеңіл 

еневдігі дәлелдеп катуды керен етпейді* Керісінше, мазмүнды, көр-

кеи жазылган п іь ір  ти іст і дауыс ырғағынен /аитылмаса/ одылцаса,
♦

өэшің қүцын жогалтып, алтыа п ік ір  иысңа айналады.

Деиеи, сөйленген сазд ің , оцилатың тенстің де әсе р л і, цұлац- 

қа дагьіиды, көң иге қоныиды балуы, оның иөнерлеп одылуына, айтылуы 

на баиланысты. Іазуиш өз нейіпкерінің цалай, дайтіп сөйлейтіціы
I •

іансы б іл е д і, өр ьеиіпкер өэ даусыыен, өэ жан-дүниесіыен, ІшнІ 

сезін іи ін , иінез-қүлдыиөн дүниеге ьелед і. дазушы сол сезіи д і дөд 

беретін сөздерді паидалануга тырысады. өз оршлнда ңоядана б іл се , 

і\азак т іл і сөзге бай, сан түрлі фразеалогиялыд тіркестерцен «а- 

тар, эиоциональды-энспрессивті иодадь сөэдер толып жатыр. УҮпдай 

сөздер кейіакардіц кеңіл-иүйінің сан түрлі кезеңдеріи, «орқынышы 

йен йобалнуын, куа&ьйны йен өкінішін де дөл нөрсетеді, Соган лайыд 

дауыс сазы да, бірде төмендөп, бірде жоғарьілап отырады, Көптегөн 

баиқауларға қараганда иүндаи сөздер сод сөйлеиніц, фразаныц, т іп - 

ті аитылган п іи ірдің  жол көрсетушіеі сиякты болады. мысалдар 

келтірейін:

-  Япыр-ай, аққудың дасында жапалақ жараспайды еяец-ay l /Ше- 

шендін сөздер'7 -  Өттең, "Дызыл жалау" жарыц нөрией нетті / г ,  

йұсірепов/. Іш жерің ауыриай иа, ңарагыи? /Г.Мұствфин, "Көз пор- 

ге н '7 . ііүл үйіңе қайтып  бара жатқан б е т і ң  шыгар? /Ә.НтрпейІсов, 

мКан йен тер '7 .

КелтІрілген цысалдардигы "япыр-аи", "аттең", "қарағыи".

О Ш іі 'J ь Ь
ПІ!

*

О .'I 0 a С U и .і Ь . и . ,  Г ігі Р U 
льтпниц.ь і . ,j«, і с , Д ! > .

Г Р О С С ВЛІ. Теория



"шыгвр” сөздері иөтеріңиі дауыслен аитылады да, оның өсері
Ч

қалган сөздаргә дө таралады, ӨйткенІ сөйлемнің барлығы дерлік 

оа;і экопреоснвтt, эмоцяоналды сөэдердің жетегінде бапады» Көпте- 

ген эксперименталды байцаулардың карсөтуі боиынша мүндай сөздер 

көтеріңиі дауыс ыргагымөн төмпі тез, иең диапаэоныен, айрыңша 

тембрыен айтилатындыгы байдадады,

Интонадияны тек дана оөйлеыге жан беретін категория деп ңа- 

рау жеткіліксіэ. Ой сөйлөмдегі оиды тиянадтайды, пікірді дәл тү- 

сінуге жөрдем береді, тыңдаушының сеэіміне эсер етеді.

Сөйлеу ТІЛІМІЭДӨ интонацияның шешуші роль атқаратын орыода- 

ры да аз емес. Мтндай сөйлемдерде сөйлеушінің игшті сезіці, көціл 

ктйі тек қана интонация арңылы беріледі. Бүл жагдайда интонация 

сөйлемнің лексика - грамматикалыц қүрылысыыен санаспаяды, Хабар- 

лы сейлем бодып түрьш-ад, леиті неыесе сүраулы сөйлеынің дызыетін 

атдара береді. йысалга ’’Канал біттП" деген сөйлемді алаиыд. Бүл 

хабарды сөйлем, өйтиені сөйлеуші ианалдың біткенін хабарлап түр, 

Оның үстіне сөйлемде күшті сезімді білдіргендей әкспрессивтін 

әмоциональдыд сөз де жод. Біран, автор сөилемніц аягына леп белгі-
і

сін доиган. демек, бүл лепті сөилеы. Осы пікірді дөлелдеу гіаін 

контексті қарайыді

Ай г ү л атнна мініп алып, далгып түрган дараңгы түнді дарып 

ЖібергендеЯ ащы дауыспен:

- Канал біттіі Канад 1 Канал 1 - деп шүбаган отардың алды-ар-
♦

тына шауып барып, о'ралып әрең тоқтадц, Буелі көтеріцкі шықңан 

дауысы енді бір кеэде дірілдеп, жылап дібергені байдалды. /г. 

Мтсірепов, "Кездеспей кеткен бір бейне"/.

Бгл иелтірілген контекстен "Канал бІттП" деген сөйлемді 

бөліп алсақ, оның аирыцша әкспрессивті интонациямен аИтылып түр-

гаиын да ттсіну қын, өйткені бгл сөйлеыңің жай хабарлы сөйлем-
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дерден ешкандай  а й ы р и а с ы  ж о д .  Б і р и д  а л а я  е ы е с ,  оны к о н т е к с т е н  д е ,  

автор с ө э і н е н  д а  аңыд  б а й д а у г а  б о л а д ы .  А в т о р  Ай г ү л д і н  " д а л г ш і  

тгрған д а р а ң г ы  т ү н д ! жарып ж і б е р г е н д е й  ащы д а у ы о п е н  б ү л  с ө й л е м д і  

айтдацдыгыы к ө р с е т у ы е н  к а т а р ,  с ө и л е п  б о л г £  л  с о ң ,  * 'өуелІ  и ө т е р і н -  

ні шыд^ан ащы дауысьі  d i p  к е з д е  д і р і л д е п  жылап ж і б е р г е н д е й  б ш і ғ а н -  

дыгына" д е й і н  к ә р с е т п ө д ш і  б о л г а н .  Осы с ө й л е ы д і  о д ы г а н д а ,  м ү г а л і м -  

дө,  д и к т о р  д а ,  одуши д а  с ө й л е у ш і н і ң  с ө э і н  б ү л ж ы т п а й ,  ө з  и н т о н а -  

циясымен б е р у г е  т ы р ы о а д ы .  Ө й т к е ң і  жалпы к о н т е к с т  жөне а в т о р  с ө э -  

дер і  с о и л е у ш і а і ң  д а у ы с  ы р ғ а г ы н  е с к е  т ү с і р е д і ,  Б үл ж а г д а й  ссиі 

сө и л е м и ің  и и т о н а ц и я с ы н  э к с п е р и ы е н т а л д ы  Э е р т т е г е ы д е  н а қ с ы  б а й д а -  

л ад ы .

д е ы е к ,  а в т о р  с ө з і  с о л  с ө и л е ш і і ц  д а л а й ,  д а н д а і і  ж а ғ д а и д а  а й -  

тылғацдыгының к у ә с і  болып д о и м а с т а н ,  с е й л е у ш і и і ң  к ө ң і л - к ү и І н д е ,  

с о г а н  с ө и к е с  оньіц д а н д а й  д а у ы с  толдынымен а й т д а н д и г ы н  д е л  к б р е е 

те д і  . " С у "  д е г е н  с ө з д і н  и н т о н а ц и я  ардылы ө т е  дөп ы агы наны  б і л д і -  

р е т і н д і г і и  а т а п  ө т е й і к ,  ” Су” д е г е н  с ө э д і  ш ө л д е г е н  яолаушы е л с і э  

шөл к а у и р а д а  е с т і н  д а л с а ,  ол дуаңышты б і л д і р е д і .  Ал жер а с т ы н -  

д а ғ ы  т о н н е л ь д е  І с т е й т і н  ш а х т е р л е р  ү ш ін  " с у " !  д е г е н  с ө з  б а д ы т с ы з -  

ды д ,  б ө л е  е к е н і  с ө э ^ і э . ,  Д е ы е к ,  и н т о н а ц и я н ы ң  ж ө р д е м і н е н  б і р  с ө з -  

д і ц  а э і  б і р н е ш е  и а г ы ш н ы  т ү с і н д і р і п  д о и ы а с т а н ,  с о г а н  д о с а  с ө й л е у -  

ш і н і ң  күшті  с е з і ы і н  д е  б і л д і р е д і .  1 ' ігы б і р  ыысал к е л т і р е й і к :

Б р б о я  к і ш к е н е  н о л д а г а  к а р а л  к ү л д і  д е *

-  Оңиша, салдын Үйде ,  т ө р т  д а б а т  к ө р п е н і ң  ү с т і н д е  дыбыр е т -  

пей  о т ы р г а н  в і с і н і ң  и а ш а д а т ы н а н  э о р  м а ш а д а т  б а р  д е и с і з  б е ?  -  

д е д і  / М . Ә у е з о в ,  "Абай ж о л ы " / ,

Б үл  с ө й л е н  d i p  қ а р а г а н д а  с ү р а у л ы  с о й л е и ,  ө й т к е н і  с ө й л е н н і ң  

б ая ндауы ш ы н ан  к е й і н  " б е "  с ү р а у л ы д  шилауы ж а л г а н г а н .  Б І р а д  бүл  

с ү р а у л ы  с ө й л е н  е ц е с .  Ербол к і ш к е н е  ы о л д а ғ а  д а р а н  Абай т у р а л ы  

а и т д а н и е н  жауан  т а л а п  е т і л  о т ы р г а н  жод .  Сл к о н т е к с т е н  д е ,  а в т о р



сезінен де иһіін б іл ін іп  түр, ііүл  е ьеуI ябаидың оигерін нашақаты.
•>

на араласып, ааңа қораның, жаңа үйдің tp reel қаламып жатңанын 

да білыегеніне і.үлкі, сықаң, өэіл аралае аитип отырған сөздері 

е д і .  Осы п ік ірд ің  дәлелі сия*,ты сөйдеинің аявьша сүрау белгіс і 

ңойьишай, леп белгісі иойылгандығьщ көреиіз. іэүл d ip  мағынан 

А.Б.ШапиЬ’онып аитцаньшдай, "казуда аһтушының ойын, сезін ін , и ік і-  

р 1 иIң реңкіа, оояуын тек қаца ,ivинтуиция арқшіы беретіндіі Іне, 

ал оқушы р,оиылган тыцыс Оелгісін кареді де, ссд антуишның оішадай 

е т іа  набилдайды,,1< деген и ік ір ін ің  дәлелдШ гІн көрсетеді. Деуек, 

интонация тек қака а,,ызеМ тілген тән болыи қоииаетан, жазба тіл- 

ге тікелей натьшасы бар екиыдігі сө зс із , ’’биткені жаэьш отырған 

адац да, оқьш отыргаа ад&и да аз оилары арқьиш текстің интонация-
Ц

сын көз алдына елестетеді".

TU фактілерінө қарағанда, интонация шешуші роль атқарған 

іагдайда, се*леуш!нІң кеңіл күйі тек ка*ш интонация арқылы бері- 

дед! де, ееилеы ңұршшсы интоаацияаың ықпалыца еяед і. Демек, 

интонация граныатикааың шеңберінеа шығып, экстро-лингвистикалыіқ 

харентерге ие болады. Бұл шын уағынасында интонацияны колдаау 

аясын квңейтіп, оны тікелей тілдің өэщен байланыетырады.

Д, Ш А і1 U В 0 А.б. Основы русской пунктуации, t i . ,  1у6 3 ,с.65.
5* Б Е Л Ь С К U ц А.В. побудительная речь.-"Уч*зап.1-го 

1 Ш Ы Ш Г .  U . ,  1953^ т « б ,  C . U 8 .



С.С.ТАТУБАЕВ

СПОСОБЫ СИНТАГМАТИЧЕСКОГО ЧЛЕНЕНИЯ 

В КАЗАХСКОЙ ПЕВЧЕСКОЙ РЕЧИ

Задачей данной статьи является установление способов син

тагматического членения в пении. Это вызвано насущными пробле

мами практики преподавания вокала, а также теоретическими во

просами синтагматического членения в речи,в частности вокальной.
I л

В связи с поставленной задачей автор делает попытку рас

смотреть, какие типы пограничных сигналов господствуют в казах

ском пении, установить существующую взаимосвязь между структу-
*

рой стиха, членением его на ритмические группы и синтагматиче

ским делением певческой речи.

Как известно, ’’любой язык, помимо фонологических средств, 

которые служат для различения значимых единиц (семем), облада

ет некоторым числом средств, способствующих разграничению, этих 

единиц"*. Все средства разграничения в языке Н.С.Трубецкой на

зывает пограничными сигналами и классифицирует по их отношению 

к смыслоразличительной’функции, по однородности или сложности, 

по тому, что они указывают (наличие или отсутствие границы) 

и, наконец, какую границу они обозначают ( т .е .  границу слова, 

морфемы или предложения).

В результате анализа певческого материала (народные песни 

и песни народных композиторов) мы выделили следующие способы 

синтагматического членения в пении:

1 . Синтагматическое ударение, выражающееся в относительно 

значительной длительности звучания гласного последнего слога.

2. Интонационно-мелодический контраст.

1.Т р у б е ц  к о й  Н.С. Основы фонологии. М., I960, с . 299.



3. Служебный слова.

4. Певческая дыхательная группа.

5. Разрешение гласного звука последнего слога синтагмы в 

устойчивую ноту тональности песни.

6. Изменение темпа вокального произведения.

Мы не касаемся вопроса сингармонического разграничения слов. 

Также не рассматривается нами певческий тембр, как индивидуальный, 

так и накладываемый на интонационно мелодическую структуру песни 

и служащий для выражения чувств.

Синтагма нами понимается в том значении, в каком использу

ется в учении Л.В.Щербы, т .е .  синтагмой может быть отдельное 

слово, если оно составляет семантически целостную и интонационно

замкнутую синтаксическую единицу речи, словосочетание и даже це-
2 3лое предложение . Мы присоединяемся к мнению М.З.Закаева ,
4

Ш.Н.Асылгараева и считаем, что в казахском языке, при наличии 

определенных условий, все члены предложения могут образовывать 

самостоятельные синтагмы и быть выделенными.

I .  Синтагматическое ударение является афонематическим погра

ничным сигналом в казахском пении, оно выражается относительно 

большой длительностью звучания гласного и показывает конец ритми

ческой группы или синтагмы, состоящей из одного или двух слов. 

Синтагматическое членение певческой речи в казахских народных 

песнях посредством выделения последнего слога подтверждает мне

ние А.Н.Кононова о том, что "слова, не несущие главной смыс

ловой нагрузки в синтагме, утрачивают свое ударение"5.

2.Щ ө р б а Л.В. Фонетика французского языка.М., 1953,с .88.
3 .3  а к и ө в М.З. Синтаксический строй татарского языка.Казань 

с .381.
4 . А с ы л г а р а е в  Н.Ш. Синтагматическое членение татарской 

речи. Автореф.качд.дис. Казань, 1968.
5 . К о н о н о в А.Н. Грамматика современного турецкого литера

турного языка. М.-Лі , 1956 , с.57.



Как видно из нотного текста песни "Майда қоңыр” народного 

композитора Акан Сери, записанного с голоса певицы Л.Суюндуковой, 

первая строка стиха состоит из одиннадцати слогов, делящихся на 

три ритляческив группы со слоговым состав..и 3+4+4. Каадая рит

мическая группа (иля синтагма) певческой речи отделяется от по

следующей длиннотами последнего слога синтагмы, остальные слоги 

синтагматически не выделены, хотя их гласные по мелодическому при

знаку (высоте) могут быть выше или ниже выделенного по длительно- 
*

сти сЯ'ога.

Синтагматическое ударение в казахской певческой речи слу

жит объединению слогов и слов в ритмические группы я синтагмы, 

а также отделению ритмических групп стиха и синтагм вокальной ре
чи друг от друга.

При исполнении казахских народных песен или песен народных 

композиторов в пределах одной синтагмы, совпадающей с ритмической 

группой стиха, паузы не бывает, так как синтагма при пении или 

ритмическая группа стиха есть самостоятельный отрезок певческой 

речи. Если внутри ритмической группы возникает пауза,то в первую 

очередь нарушается закономерная структура одиннадцатясложного 

стихового текста народных песен. Слово или слова, входящие в струк

туру строки 3+4+4, представляют собой ритмическое (синтагматиче-



ское) единство, а нарушение его в отдельных местах группы оказы • 

вается ложным сигналом границы между словами.

2 ,Интонационно-мелодический контраст. В приводимом нами 

примере-песне "Кок кебелек" Акан Сери -  конец первой строки 

стиха "Аулым квшсе донад(ы) кал допага" отделяется от начала вто

рой строки "Гашыд ем мен д(е) озіцдей cup бадага" ири помощи 

интонационно-мелодического контраста, т .е .  происходит интонацион

но-мелодическое членение вокальной речи.

К ӨК КОБЕЛЕК

I с '— J   ' J I

А - уЫ АШ КӨі/ C t -ҚО- /ЩW Көлқо Г Ы  FI FA - и щ  елі

На последней синтагме первой строки ("кел донага") голос 

идет по гамме от доминанты до тоники вверх, т .е .  до наиболее ус

тойчивого звука в данной тональности, затем голос идет вниз. 

Граница перелома мелодии (вверх, затем вниз) служит пограничным 

сигналом синтапы, а в данном примере -  еще показателем границ 

между строками в двустишии. Совершенно ясно, что мелодическое 

единство, свидетельствующее о границе ритмической группы или 

синтагмы, также является өфонематичөским пограничным сигналом.

3. Членение вокальной речи при помощи служебных слов. Син

тагматическое членение вокальной речи в казахских народных пес

нях или в пеонях народных композиторов осуществляется также при 

помощи служебных слов типе .па х е у \  " а у \  "ай" и других, которые

РОС ‘



могут появляться между ритмическими группами, в конце строки, 

двустишия, четверостишия.

Например, в песне "С^рша кыэ" (по записи Б.Г,Ерзэковича), 

имеющей одиннадцатисложную строку типа Г. ,4+4, в первой строке 

"Квкшөтеу кейде ңарлы, кейде царсыэ" первые две вокальные син- 

тапиы (''Кекшетау кейде грзрлы") отделяются от последней синтагмы 

(кейде і^врсыэ") при помощи служебного слоря "ахау", а первая 

строка от второй -  пои помощи "ау" .

4. Певческая дыхательная группа. При исполнении казахских 

народных песен быстрого или среднего темна певческая дыхательная 

группа обязательно совпадает с концом последней синтагмы или рит

мической группы всей строки стиха, тем самым объединяя все три 

ритмические группы.

Если же песня исполняется в медленном темпе, протяжно, со 

всевозможными украшениями (форшлаг, мордент) в каждой певческой 

синтагме или ритмической группе, то дыхательная группа обычно 

включает только две ритмические части, или две вокальные син
тагмы.

Наши наблюдения над дыханием иевцов-казахов, как обученных, 

так и из самодеятельности, подтверждают справедливость мысли про

фессора В.А.Артемова о корреляции между дыханием и синтвгматиче-



ским членением речи. "Членение речи на фразы и в известной мере
)

на синтагмы ( т .е . на смысловые куски) чаще всего связано с физиче

ской паузой, т .е .  с перерывом дыхания... Фонационный столб рече

вого дыхания, нужно думать, несет на себе весьма важные информа-
g

ции об устной речи" .

5. Разрешение гласного звука последнего слога синтагмыв 

устойчивую ноту тональности песни-афонематический пограничный сиг
нал между синтагмами, запевом и припевом, а в тексте-между двусти

шиями, четверостишиями.

3 .А.Ахметов пишет, что "если в конце двустишия есть синтакси-
о

ческое завершение ( т .е .  конец предложения -  мысли), то ритмиче-
7

ская структура стиха сильно подчеркивает это" .

В мелодии "С^рша цыз" в исполнении певца завершение двусти

шия подчеркивается дважды двумя служебными словами ("ау" и "ай"). 

Мелодически первое служебное слово "ау" приходится на устойчивый 

терцовый звук, который разрешается вниз, в более устойчивый 

звук -  в тонику. Вероятно, в аналогичных случаях уместно употре

бить музыкальный термин "каданс:" или "каденция", обозначающий 

заключительный оборот мелодического или гармонического движения. 

С.О.Кярцевскяй термин "каданс" ("каденция") использует для обоз-
О

начения пути направления движения основного тона .

6 . Изменение темпа вокального произведения наряду с син

тагматическим ударением, интонационно-мелодической контрастно

стью, дыхательной группой является показателем членения вокаль

ной речи на синтагмы. Изменение темпа есть афонематический погра- 

ничный сигнал между запевом, куплетами и припевом, а в стихотвор

е ц  ^ 1965М с 86 Псиология обучения иностранным языкам.

И х м е т о в З.А, Казахское стихосложение.Алма-Ата, 1964,с. 146.
а р  ц е в с к и и С.О, Повторительный курс русского языка. 

м .-Л ., 1928, с .24.
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ной форме-между строфами и двустишиями.

Нотные тексты , записанные музыковедами-фольклористами, обыч

но имеют либо указатель темпа по метроному М ельтцеля,.либо сло

весный .

В приведенном ниже нотном тексте "Сурша қыз" после довольно 

медленной, певучей части припев идет в относительно быстром тс;,'-
ф

пе. В этом примере изменение темпа произведения является £ ;энбен

тическим пограничным сигналом между запевом и припевом.

3 .А.Ахметов, анализируя казахское стихосложение и звучание 

стиха, пришел к выводу о том, что "строфа образует интонационный 

период. Для нее интонационная завершенность характерна в высшей 

степени... Но во всех случаях конец четверостишия дает в общем 

более сильное разрешение, чем конец .двустишия"9 . В приведенном 

примере мы видим, чти граница между запевом и припевом подчерки

вается служебными словами ("ау" и "ай") с разрешением на тонике, 

показывающей интонационно конец мелодии и четверостишия, совпада-
^  ̂  1 —  т t ,■ щ—  - —

9. А х м е т о в  З.А. Указ. с о ч ., с.146.
р о я



ющий с двустишием, в также характерным изменением темпа. Таким 

обр&Зом, для запева в казахских народных песнях интонационная 

завершенность также характерна в высшей степени и осуществляет

ся комплексными, групповыми афонематичесними пограничными сиг
налами.



ФОНЕТИКА ГОВОРОВ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Ж.А.АРАЛБАЕВ

ИЗУЧЕНИЕ ФОНЕТИКИ КАЗАХСКИХ ГОВОРОВ

До настоящего времени фонетичеокий строй казахских говоров
I

исследовался довольно слабо. В дореволюционных трудах тюркологов 

имеются отдельные высказывания о наличии местных особенностей в

ограниченное употребление широкого гласного переднего ряда

на севере и западе казахской территории по сравнению с южным гово-

что язык казахов Оренбургской области отличается от.языка Запад

ной Сибири.
В настоящее время ведется интенсивная работа по составлению 

Диалектологического атласа казахского языка. Однако до сих пор 

нет единого мнения о количественном составе говоров и о диалект

ной основе казахского национального литературного языка. Пл это

му вопросу в к^ахской диалектологии имеются различные мнения: о 

наличии трех территориальных диалектов ( С.Аманйолов), о двух

группах говоров (Ж.Доскараөв, Н .Т, Сауранбаев), об отсутствии тер

риториальных диалектов вообще. Большинство каэаховөдов считают,

І.И л ь м и  н е к и й  Н.И. Материалы к изучению киргизского на
речия.-^ ченые записки Казанского университета, К азань,I860
с . I I I .  1

2.ІЛ е л и о р а н с к и й  П.М. Краткая грамматика кааан-киргиз- 
ского языка. ч Д , СПб, 1894, с .З .

казахском языке. Например, Н.И.Ильминоний1 указывал на весьма

сутствуют не во всех казахских говорах. П.М.Мелиоранснии - писал,

ром. Исследователи также отмечали, что аффрикаты ч при-



что т. казахском языке по сражению и некоторыми другими тюркски
ми Языками (азербайджанским, узбекским и др.) диалектные черты 
выражены слабо. При классификации говоров казахского лзыка ис
следователи наряду с грамматическими и лексическими признаками 
учитывают и некоторые фонетические. Например, в основу классифи
кации юго-восточных и северо-западных групп Ж.Доскараев^ положил 
такие фонетические явления, как наличие или отсутствие спирантов
1 ж|,1л; х аффрикат |д ж |( j чі. Аффрикаты 'дж/, :ч; употребляются в
*" J u A L . : Ь J "
юго-восточной группе говоров, в северо-западной группе им соот-

| , \ ш j-жол -г джол, шал—чал.
о L J

Следующим отличительным признаком казахских говоров, по

ветстзуют спиранты i а

I.Д.Доскараеву, является употребление звонкого 1 д в северо-за

падных диалектах. 2 юго-восточных говорях ему соответствует
Г ~1 /|

сонорный I л -  ман^ай •--мандай. Н.Т.Сауранбаев также придержива

*

ется мнения о существовании двух основных говоров,
_____ • т *г

лроме названных звуковых закономерностей исследователями 
засматриваются чередования, выпадения, редукция и другие фоне

тические явления, свойственные отдельным говорам казахского язы
ка. Например, профессор С.А.Аманжолоь5 указывает следующие харак
терные для западного диалекта чередования звуков: о —у, д- м,
ч~ш,  ш~'Д, м ^л, м~б и др. В качестве признаков южного диалек-

%

та он приводит чередование п~б,  л~»д, т ^д, е ~ а ,  с~ш и др.
Из фонетических работ вызывает интерес статья Ж.Д.Доскараева 

"Фонетические особенности в языке казахов Байгаинского района
, с
лктюбинской области" , в которой рассматриваются артикуляционная

2. Д о с  к а р а е в  Ж. Некоторые вопросы истории и диалектоло
гии казахского языка.—"Вопросы языкознания", 1954, 2.

4 .С а у р а н б а е в Н.Т. Диалекты в современном казахском 
языке.—"Вопросы языкознания", 1^55, ь.

?qcv° Р 0 в и казахских диалектах^-"Вопросы языкознэ-



характеристика гласных фонем, чередование, выпадеьи звуков, эли

зия, протеза и другие фонетические явления. Характерными призна

ками данного говора в области гласных автор считает чередование 

у ^  ы /ыундай ~ мындай/, о-^а /олайда ~алайда/, в области соглас- 

ных с~ш /мысық -  ыышыц/, ж -/ ш /келемеж -  келемеш/. Необходимо 

отметить, что академик АН КазССР С.К.Көнесбаев^ наряду с анализом 

фонетической системы казахского литературного языка затрагивает 

и некоторые диалектные явления, характерные для того или иного 

говора казахского языка.

Особый интерес для казахской диалектологии представляет ра

бота Ш.Ш.Сарыбаева "О неустойчивом положении сонорного / л /  в ка-
О

захских говорах" . Он утверждает, что по характеру распростране- 

этого явления в диалектах различаются две группы слов. К пер

вой он относит все иноязычные слова (арабо-иранские заимствова

ния), ко второй -  исконно казахские слова,

Фонетические процессы по территориальному распространению 

можно разделить^на наш взгляд^на две основные группы:

1. Фонетические явления, распространенные на сравнительно 

большой территории /~ж ~дж, ш~ч,  д - л  и т . д ^ .

2. Фонетические явления, распространенные на относительно 

меньшей терри тори и ^  с~ш,  з^-ж, ж ~й и т . Аффрикаты 

[ < ]  употребляются в основном в анлаутной позиции в языке населе
ния южных и юго-восточных районов Казахстана.

ни я

дж

О появлении аффрикат дж в казахском языке имеется два

мнения. Одни ученые считают эти звуки исконными, другие -  эаимст-

6 .  Д о с к а р а е в  Ж. Қазақ т іл і тарихы мен диалектологиясынын,
месвлөлері. Макалалар жинагы, Алматы, 1960 , 2-шыгуы. 1

7 .  К е н е с б а е в  С.К. Фонетика.—В кн.: Современный казахский 
язык . Алма-Ата, 1962.

8 . С а р ы б а е в Ш.Ш. О неустойчивом положении сонорного [  л 7  
в казахских говорах. -  Вин/. Местные особенности в казахском' 
языке . "Наука", Алма-Ата, 1973,



вованшми. Л.Н.Бернштаы утверждал, что ,,дщеканьви и "«еканье" 
не производные, а характерные признаки яаынов тюркских пленен, 
от которых обравовалоя яеык навахокой народности.

Чередование гласных -  в \ распространено на сравнительно

небольшой территории. Диалектологические материалы показывают, 

что употребление широкого переднего гласного ^ е ^ в о  вторых и ре

же в третьих слогах более характерно для говоров южных районов

Казахстана. Появление м в этих позициях пока окончательно

не выяснено» Ложно предполагать, что оно явилось результатом 

лингвистических контактов о соседними языками тюркской группы, 

б частности с узбекским. В отдельных говорах юга очень слабо 

представлена дифтонгизация широких гласных ^ e j >Ң>^® в анла" 

утной позиции, что также объясняется влиянием' узбекского языка.

Г, языке Шуйской долины сильная губная гармония проявляется 

до трех слогов, что можно объяснить влиянием соседнего киргиз

ского языка. Названные фонетические признаки, как нам кажется, 

являются отличительными чертами переходных говоров казахского 

языка, поэтому изучение проблем языковых контактов представляет 

для казахского языкознания большей интарес.

В произношении казахского населения северного Приаралья в 

начальных позициях слова вместо губных узких г л а с н ы х ^  , ^~j 

выступают широ/ше г л а с н ы е ^ , ра -  сора, у^сас -  ои;сас/и,

наоборот, в языке населения Западного Казахстана вместо открытых 

губных гласны х^о, еГ] произносятся узкие губные гласные

9 .Б е р н ш т а м Л.Н. О древнейших следах джеканья в тюрк-, 
ских языках Средней Азии, сборник Института языка и мышления 

АН СССР, М.-Л., 1938.
£14



/цорытынды ^ңрртынды, цолдау^ і^ р д а у / .  В диалектологи  ̂

риалах встречаются я другие чередования звуков:

еских а а т е -ta ~ 83 “ ма8*
аз -  мрэ, ^ ы ~ а |  -  айкыра ^ай кара , ^ і~ |-  кесертке -  н ө с ір тк з . 

Нельзя отнооить к диалектным признакам дублетные явления, кото

рые встречаются в литературном языке, например, м^ндай'-'бунд&Й,
t # I

мдоы^б^ны, одвуір ~ » д в у ір ~ н е д а у 1 р -н е д е у ір , елкеәөр ^ ел гәзер  

и др.

Важной задачей казахской диалектологии является всестороннее 

и глубокое исследование фонетического строя казахских говоров с 

применением методов экспериментальной фонетики и структурной линг-
ч ч

вистики, В наше время в свяви о доминирующим положением литера

турного языка диалектные различия быстро стираются. Том самым ;лы 

теряем ценнейший материал для истории языка и для обогащения ли

тературного языка. Поэтому на сегодняшний день неотложная перво- 

очередная задача казахской диалектологии -  создание диалектологи

ческой фонотеки. Для этого нужно использовать все технические и 

лингвистические приемы сбора диалектологического материала. Фоно

тека будет золотым фондом в дальнейшем исследовании устной народ

ной речи,

К этой важной работе можно привлекать студентов старших кур

сов филологических факультетов, где читаетоя курс истории и диа

лектологии казахского языка, и относить эту помощь к их производ
ственной практике.

Нет необходимости докааывать актуалыюоть создания единой 

фонетической транскрипции для тюркских языков, поскольку без 

нее нет хорошей диалектологической работы, нет сравнительной 

и сравнительно-исторической фонетики.

Данная проблема специально обсуждалась на Казанском диалек

тологическом совещании в 1958 году, к сожалению, до сих пор она 

не получила окончательного решения.
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Каплннальчый вопрос казахской диалектологии -  энсперименталь- 

ное изучение фонетической структуры говоров, без которого нельзя

получить точной характеристики физической природы фонем, ударении, 
интонации и др.

Необходимо выявить артикуляционно-акустические особенности 

8вуков речи и определить фонологическую систему казахских говоров. 

Вопрос о месте и характере ударения в тюркских языках, в частно

сти в казахском, остается до сих пор спорным и полностью нерешенным.

Как известно, разделились мнения не только о месте ударения 

в слове,но и о его природе и фуннции. Одни ученые считают ударение 

в тюрноких языках динамическим, другие -  музыкальным.

Дальнейшее тщательное экспериментальное исследование позво

лит окончательно выяснить этот вопрос.

Много спорного в понимании интонации речи. Не выработана пока 

общая теория и методика исследования интонации. Надо создать фо

нетический атлас, всецело отражающий главнейшие параметры физиче

ской основы казанской речи.

С целью координации научно-исоледовательсних работ считаем, 

что для тюркояэычных республик Средней Азии и Казахстана желатель

но организовать одну или две хорошие лаборатории, оборудованные

самыми современными измерительными приборами, чем тратить усилия
%

для создания малоэффективных и маломощных лабораторий на местах.

Необходимо усилить работу по изучению казахских говоров ме

тодом лингвистической географии, выявить фонетические изоглоссы, 

существующие внутри казахского языка. Это поможет окончательно ре

шить проблему классификации говоров казахского языка.

Использование методов и приемов современной структурной линг- 

виотики и статистики речи в языкознании уже дает положительные ре

зультаты. В этом отношении в индоевропеистике проделана определен

ная работа. Нам необходимо использовать методы и приемы структур-
А
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ной лингвистики и статистики речи не только в изучении фонетиче

ского строя казахского литературного языка, но и в изучении гово-
•w

ров и диалектов.

Недостаточно используется сравнительно-исторический метод > 

казахском языкознании. Поэтому до сих пор не рвеработаны даже уз

ловые вопросы исторической фонетики кавахокого языка. Ценные ма

териалы для исторической фонетики мы находим в казахской ономасти

ке и топонимике.

В казахской диалектологии встречается разнобой в фонетичеоких 

терминах. Например, "дыбыстардын, алмасуы" -  чередование звуков, 

"дыбыстардың, ауысуы" -  замена звуков, "дыбыстардьщ үйлөсуГ' или 

"дыбыстардың, уйлесімі" -  соответствие звуков, которые, по сущест

ву, выражают одно и то же понятие. Этот вопрос не раз был объектом 

разговора на диалектологических конференциях. Поэтому неотложной 

задачей лингвистов является также усовершенствование диалектоло-
9

гических терминов. Давно назрела необходимость создать словарь 

лингвистических терминов.

Наша республика, как иэвеотно, граничит со многими тюркоязыч

ными республиками, где возможно реально наблюдать лингвистические 

контакты, в частности, имеются в виду переходные говоры смежного 

населения; именно здесь напрашивается идея о совместных комп

лексных экспедициях с участием исследователей из разных тюркоязыч

ных республик.

Глубокое и всестороннее изучение фонетического строя гово

ров имеет большое значение для разработки коренных вопросов ка

захской диалектологии.



1$. АЙТАЗИН
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ҢАЗА  ̂тіл індагі КЕЙБІР ДОЫСТАРДЫІ}

АЛМАСУЫ ЖАЙЫНДА

Каспий, Арал, Балң&ш, Қорғалжын, Алакөл» Зайсан, Сыр бойы т .б .
•4

аудандерда турушы ңазаңтардың т іл ін  фонетикалың тургыдан сөз ет- 

кенде онда ңаааң әдеби т іл ін дегі дыЗыстық нормаден аса бір  ауыт- 

ңушылыңтың жоқ ененін байңаймыз. Алайда бул аталган өлкелердің 

тчргындары тілінде фонетикалың өзгешіліктер ешбір кеәдеспейді де

ген пікір*тумауы қажет, халық тілінде кездесетін кейбір дыбыстың 

айырмашылыңтар бул жерлерде де бар. Мундай дьйыстыц вйырмашьшық- 

тардың ен баотысы деп дебыс алмасуын айтуга болады. Дыбью алмасуы- 

на байланьсты ере ш ел іктерді екі гопқа бөліп кэрсеткен ңолайлы: 

дауыоты дыбыстардың алмасуы және дауыссыз дызыстардың алмасуы.

Дыбыо алмаоуы тек б ір  гана ңазаң говорларына тән қүбылыс емес, 

ол жалпы халың т іл ін е  іікелей қатысты, оның ішінде кәсіол сөэдер- 

ге де датыоы бар ңубылыо. Көбіби оөздерде /балыц, ыаңта, күріш,
9

ауыл шаруашылың, жеміс-жейдек, ңызылша, темекі т . б . / ,  ягш  сан 

алуан неоіптер төңірвгінде ңолданылатын сөөдерде байңалып жүр- 

ген дыбыо алмаоуының т у п  твркіні букіл туркі т ілдер ін ің  фонети- 

калың жгйео!мөн байланьюты жатңан, тамырын кэң жайг&н қубылыс 

екені мвлім. Өаара алмасып отыратин дыбьютордың белгіл і бір жУйе- 

оі бар екендігін  б іад ің  ңольшьвдагы материалдар да анықтайды. 

Мәоелен, *'с-ши деуыссывдарының алмасуы мен "б-ы" дауысЬыздарыньің

дыбыо тардың

қажет

бірцатар түркі тілдеріь екі салага бөлетін дубылыс болса, ”6" мэн

"ы*1 да дал осы тәр ізд і. Енді Оt з кейбір дыбыстардың алмасуына 
тоцтаЛалық.
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'Б" мен "М" дыбыстарының алмвсуы. Сөэ басының у я ң  мен ү н д і л і - 

г і тіфгысьшав алганда балың кәсіби сөздер жүйесінде бежгілі ваң- 
дылық бар т ә р ізд і. Мжндай эаңдылықтердыц бір оыфры уяң, б ір  

сынары ү н д ! боп келетін дауыссыз ңосарды цолдануга байланыота. 

Дауыосыэ жжптардың түркі тілдерінде ңолданылу заңцалыгы бар. 

ІҮІөселен, әдеби тілдегі *яң "б" дыбысы кэлетін кейбір оөадерде 

ү н д І 'V' дауыссызы айтылады: бекіре-м екіре-метіре, табан-таман 

/бальіқ атауы/, Бул қүбылыс ңазаң т іл ін ің  көптеген говорларында. 

кеэдесед і: бауыэдау-мауыздау* күйбевдеу-күймеадеу, бейнет-ыейнет; 

бейіл-пейіл-мейіл т .б . Осы оияқты жайды б із  басңа түркі т іл д ер і- 

нен де үшыратамыз. Дазаң тілінде -  ңобыз, жаңбыр, бөр і, шор т іл ін - 

дэ -  ңомс, нанмур, меру!/ Ч&ауыздау" сөзі ңареңалпаң т іл ін ің  

с о л т ү с т і к-шығыс диалектісІнде швузда түрінде кездеседі?/

Ерін - о- ү-ү доуыстыларынын алмасуы әдеби т іл ім із  бен көптеген 

говорларда "о" айтылатын жерде ояың орнына ер ін д ік , жуан дауысты 

"ү" немесе еріндік» жіңішке деуысты "ү" дыбысы айтылад*: додараң- 

т^дыраң-күдірен Дайыңтың т ү р і/ ,  қортпа-ң^ртпа-ңүртңа /балық 

атауы/і борай-бурай Д үрт балыдгың түрі /  т .б .

Балың кәсіби сөздерінде кездесетін өэгешелінтің бул түрі 

қазад т іл ін ің  о ң т ү с т і і$ /  батыс4/  говорларында үшырасады: қзғлда- 

ну-қолдану, ңүрытынды-ңорытындыі ж*шлау-домалау, т .б . Сонымен

қатар бүл алш су түркмен» ңараңалпад ңазаңтарының т іл і жөніндегі
♦

І.К аэ ір г і қазаң т іл і .  Алматы, І9Ь4» 124 б.
2 І  і  у I! у с о в Н. Казахский переходный говор на территории 

Каракалпакской АССР /на материалах западных и северовосточных 
районов/. Автореферат кандидатской диссертации. Алма-Ата, 1965»

3 . А м а н к о л о в  С .  Об основных проблемах казахской диалек
тологии,—"Вестник АН КазССР", 1948, ¥ ? .

4 .  Қ а л и е в  Г С а р а  б а е в Ш.  Қазақ диалектологиясы. 
Алматы, 1967, 4з б.

г ♦
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аерттеуиердің бәрінде "ы" дерлік мен "о" дыбысьшың алмасуы - 

баоты фонетикалық ңубылаотардың бірі ретіқце саналып келеді. Ал 

балыд кәсіби сөздерінде Оүл қубылыс біркелкі емес, алшсып айтьшн- 

тьш сөәдердің белгілі шегі бар. Кэбіне мтндай сөздэр ІО-ІО-тен 

аспайды. Біадің ойымыэша, бул қзбылыс тілдің өткендегі бір жайьщ 

таньітатын тарихи белгіге уқсайдьі. Өйткені бул дыЗыстар кейбір ттгр- 

кі тілдәрінде де ооылай алмасып айтыла берөді» тіпті көнэ г.аэба 

нусқаларда да ы/ндай фактілерді*'/ ушыратуга болады.

Каспий балыңшылар тіліиде спирант "ш" дыбысыиың орнына оірқа- 

тар сөөдерде "чи мен "ш" арасынддгы "тш" /жартылай аффрикат/ ды- 

бысы ңолданшіада: чотал-шотал /бальщты араластьіратьін дурал/, чаң- 

чан-шаң / бальің саңтайтьш» туздайтын орын не ццыс/, чьшауыш-іш- 

лауыш /балыңты жууга арналган ыдыс/, чобық-шобык /балықты аралас- 

тыруга арнйлган қурал/ т.б.

Аффрикат 'V* дьбысының сөа басында келуі қазақ тіліиің өаге 

говор ларын да да Q & fi/

Аффрикат "ч" дыЗысы тұркі тілдерінің көбіиде /ңыргыз, уйгыр, 

өабек, ттрікмен т.б./ сөадің аралық поэициясында кездесе береді.

Ал қарақалпақ тілінің говорларыңла сөө басында жиі айтыла береді^ 

*■ Будан басңа балың шаруашылыгына байланысты кәсіби сээдердің 

Ішінде: "д-л і " “н-ңГ "ө-п” "ы-і" т.б. дьбыс алмасулары бар.

Өриие, оның бәрі бір мақала көлеміне сыймайды.

,,оіо4,422!̂ ,КПо Т г Т 0Дт Ж КЙ! т 2ьменн°сти, М.-Л., 1951, 1^62, 1296. а р * й‘ДвВ0НУ луғотит турк.Т.І, *ашкент,
6-1 »  и Д т Г»А. Материалы по родов<

$27?ЖТГ»рУГ?гТ  І е ъ  Г - °  «*.:в.И-артолад
явыка. івторвф, и і і і . йш п  * $ № * ? ' ■ Ч - — ■ *
Явнковыө особенности кааахо*ч?*п»пА с *7^» Накыооеков 0, Алма-Ата, 1963, с.6-8. Чуйокой долины. Автореф, каңд, дис.

egxcHoro населения 
ртольд. Ташкент, 

еахск^о
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Г.С.САДВЛКАСОВ

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
В ГОВОРАХ ЯЗЫКА СОВЕТСКИХ УЙГУРОВ

т
Каи свидетельствует существующая обширная литература в 

тюркских языках иноязычные олова* если они заииствованы не че

рез письменную литературу, а в результате устного общения носи

телей, претерпевают большие изменениям их проявиошение макси

мально приближается к произношению исконных слов. Прав Э.М.Ахуи- 

аянов, который писал: "Для того чтобы правильно прей вносить 

слова, заимствованные из другого языка, необходимо выработать 

совершенно иные произносительные навыки. Но до тех пор, пока та

кие навыки не выработаны, говорящий неизменно будет оперировать 

теми произносительными навыками, с помощью которых он артику

лирует звуки родного языка. Поэтому он будет, к$к правило, заме

нять чужие звуки наиболее близкими к ним звуками родного 
г;

языка" .

Говор как разновидность общенародного языка функционирует 

лишь в устной форме. , и проникновение в него иноязычных слов так-

І.В.А. Г. о г о р о д и ц к и  ЙЛіведсние в татарское языкознание. 
Казань, 1933, с , 204-219; З.М.А х у н э я н о в . Русские заим
ствования в татарском языке, Казань, 1968; Г.Й.Хородец, 
Фонетическое освоение русской лексики в киргизском яаыке,Фрун
зе , 1953; н .д . Д ь я ч к о в с к и й ,  0 фонетическом освоении 
заимствованных слов в якутском языке, Якутск, 1962; Б.А, С у 
л е й м а н о в а .  О фонетическом освоении лексики, заимство
ванной из русского языка. -  В ки .: Ппосессивное влияние русско
го языка на казахский . Алма-Ата, 1965, с ,61-95; К. Х а н д а -  
м о в. Из истории русских лексических заимствований в узбекском 
языке. Автореф.канд.дис. Ташкент, 1963* И.А.'И с м а й л о в .  
Русско-оовөтоко-интешіациональная лексика в уйгурском языке. 
Авторе^. калд. дис. Л, ,1953; 14.И. Т р о  ф и м о в .  Об оформ
лении вокализации русизмов в современном уйгурском языке. -  
"Советская тюркология", 1975, № 1 ,с .57-66,

2.Й.А х у к з я и о в . .Указ, работа, с ,220.



же идет устным путем. Следовательно, заимствованные слова под- 

ввргаютоя фоввтичеоной переработке по существующим в говоре 

фонетическим и иным ваконаы^.

В овмиреченоком и ферганском говорах преобразование звуково

го облика заимствованных русских слов происходит в результате 

распространения на них почти всех характерных фонетических зако

номерностей уйгурского языка, к числу которых пре аде всиго отно

сятся гармония гласных и согласных звуков, законы редукции и 

обратного влияния узких гласных на предыдущие широкие (умлаут), 

выпадение и вотавка звуков, закон употребления звуков в начале, 

оередине и конце слова, сочетаемость звуков, ударение и т .д .

Ниже приводится материал, отражающий наиболее типичные 

для уотного разговорного языка советских уйгуров звуковые изме-
4нения, которым подвергаются руоиамы при заимствовании.

Г л а с н ы е .  I .  и  ? ?>, воли а" безударный или употреб

ляется в оооедстве о мягкими оогласными: машине" {С машина),и
ертигі' ( 2  артель), нвчзлнин' ( < начальник), йещик"( /  ящик).Л I) ч

2, Безударный п о \  произносимый как sCl '\ в  соседстве с

мягкими соглаоными также переходит в д" : вбит’ ( -С обед)» ее-Ъ * I
виз/1 ( <оовет), оемавар1 ( £ самовар), квмпиринсв ( ^конферен
ция).

5. Характерный для уйгурокого языка закон редукции широких
,1 и „

гласных (|& и  их переход ъ чн у распространяется и
на ваимотвованные русские слова,если гласные а,$ безударны:"^арта'

3.Несколько иную картину мы видим в письменном литературном 
яаыке и в речи двуязычных представителей говора, в одинаковой 
степени владеющих родным и русским языками. В атом олучае сло
ва, заимствованные из русского языка, подвергаются фонетиче
ским преобразованиям значительно меньше.

4 .К руснвмаи мы условно относим вое олова, вошедшие в уйгур 
сияй язык ни русского языка и через него.



ft
ijapibwa (карте), (парта -  партыни-'(парту), Наде -  Надини^(На- 

Ди)»,,партий8 -  партийиыиэ (наша партия) ,^тонна -тоннулап (тон

нами), Если же эвун / а '  ударный, то он не подвергается редукции: 

^Масныва -  Маскыва:?а (В Москву), ^журнал -  журналик (твой журнал). 

Ударные широкие глаоные тех слов, иноязычное происхождение кото

рых носителями уже не воспринимается, подвергаются редукции: 

печет ( <( печать) -  печити" ( его печать).И *<
Действие закона умлаута обусловлено некоторыми обстоя

тельствами, Для того чтобы он действовал, нужна, во-первых, 

полная адаптация инояэычных слов. Тан, в уйгуроком явыке слово 

( рет’ (ряд, порядок) восходит к русскомуряд4 и п р и с п о с о б л е н о  в 

фонетическом и семантическом отношениях. Поэтому на него действу

ет закон умлаута:жрет -  ретим, ретин, рети* и т .д . То же можно 

сказать относительно фонетического оформления олова гавит* га-f?
зе т а ) . Что касается остальных аналогичных слов, то они остаются 

пока вне сферы действия вакона умлаута, так кал степень их осво

ения не доведена до необходимого уровня, например, гаа -  гави"л
(а не.геаи) - е г о  газ , (|бак -  баки' ( а не бөінО -его бак, 1(шар -  

-  Йөр шари" ( а не „йөр шери) __ земной шар и т .д .

Применение закона умлаута в заимствованных из русского яаы- 

ка словах осложняется еще тем, что с переходом л  в в  у

приведенных слов появились бы омонимичные словоформы, нежелатель

ные в языковой практике, и поэтому язык избегает таких явле

ний. Например, руоокие((газ'’, пай'и уйгурскиеиГ83* (время, пора), 

пвй" (пух) в формах принадлежности совпали бы: г а в г^ г в в  -  гезим, 

геәиц, гөзи; пайс^пей -  пейим, пейиң, пейи и т .д .

5. с>Ч,еели О употребляется во втором и последующих 

слогах; дохтур U  доктор), гируй' ( / герой), заву* ( ^ З ав о д ), 

Здесь хорошо прослеживается своеобразие уйгурского языка, по ксь

2 3 3



торому исконный tO" в нелервых слогах не употребляется, ь после- 

дуюиих слогах этот звук может встречаться как результат расши

рения гласного()tj 1 или губной аттракции: дэйдо ( 4 дэйду)

’’говорит", барыдо (/О ариду) "пойдет", чихток ( 4  чиктук) " но 

вышли". Допустимо также его применение в непервых слогах слож

ных и заимствованных слов. Со.: калхо8 ( 4  колхоз); пьлто'/» »)
( t  пальто), селпо" ( / сельпо), Это свидетельствует о /ом, что 

в устной речи уйгуров, так же как и п литературном языке, вполне 

возможно употребление данной фонемы в иепервых слогах слова, Оле 

довательно, вывод о позиционном ограничении звука о" не кате

горичен.

6. е > ^  , если * употребляется в непервых слогах слови 

ертий” ( t артель), өдрис"'( 4 адрео), телипун’ ( д телефон). Это так 

же связано с особенностью уйгурского языка, согласно которой

не встречается во втором и последующих слогах.

7. Квк известно, в кашгарском и ферганском говорах уйгур

ского языка нарушен закон сингармонизма в словах типа стал' 

(вместоf|ofyл -сы н ), отан" (отун"-дрова ) , )атэк"( г -өтук*. сапог ), 

квввм1 (к«эум"_моЧ глаз ) и т .д ,^  Эта фонетическая особенностьч а
в ферганском говоре своеобразно отразилась в некоторых словах, 

вошедших из руоокого языка: (орас* (вместо (оруо"._ русский ), (мил- 

й ан "(^мидйугі' с  миллион ) ,  (райаи" (р а й у н \ район).

8.  Губная гармония гласных распространилась на такие сло

ва, как повур" ( 4 п овар ),,посулка" ( 4 посылка), боруш"( 4 борщ), 
у р у с ''(  4 курсы),

9 . Бевударный рь в абсолютном конце слова редуцируется до 

нуля авука: ^м и н ут^  мувут ( 4 минута), гырамут ( /  грамота),

5 . Г. С а д в а к а с  о в . Язык уйгуров Ферганской долины. Очерк 
фонетики, тексты и словарь. Ч .І. Алма-Ата, 1970, с . 31.



ахран ( .С охрана), исталвуй'( £ столовая)*
10. Наблюдается тзндөнция расширения глаоных звуков по ли

нии:

в абсолютном конце олова: пийма'( /  пимы), оотка ’9 if Н
( 2. сутки), ()иа^ка" (/.коньки), топлэй"(^ туфли), бэтинкэ" ( /  бо

тинки). С р.: расширение и  в иснонных словах б е р в ^ ^ б е р и )и
"волк", тулкв (/_ тулкид тук ли) "лиоа", терэ* (,/ тери) "кожа” , 

алтв ( с,алты) "шесть";

и > ъ
/ ч г*

'/

перед согласным к: чейнэн ( < чайник), ^парная (^п ар
ник). По-видимому, эти слова оформлены по аналогии о «йн8к*~8вр- 
кало , "К48нөіЛ-,отекло оконной рамы и т.д*;

в первом слоге: белет*( /. билет), (келв"( /_ ни ло), кено 
(С кино);

Ч > О в первом слоге: сотка' ( < сутки), оот'( <оуд), топ-ІІ _ _ .  ̂ нГ1 I .
лей ( туфли);

Э; докумат" (  ̂ документ), белвт'( ^билет), меш7
( '  печь).

11, С>& в оооедотве с палатальными согласными; ек* те бир"
( < октябрь), тални''( ^только).

12. В уйгурском языке, таи хе как и в других тюркоких язы
ках, недопустимо стечение двух ооглаоных в начале или конце оло
ва, и в ваимотвованных словах оно уотраняетоя вставкой опреде
ленных глаоных, главным образом ы’, и*1 a, %t~a такие ч\ ч".

^  Л  i f  *  Р  *  * t  * У  І ІI гСтечение двух ооглаоных в начале руооких ваимотвованных
охов устраняется тремя опособами:

1) прибавлением глаоных €!%Ц реме у ’ перед ооглаоными 
(протеэа) : чыотакая" ( £ стакан)^ иикапл( i  шкаф), уотэл*( ^стол);

2) вставной гласных / /  \ ,и" ране ;,ч" между ооглаоными
п ' 6 н

( эпентеза) :тырак* тур ( /.трактор), (пылав (  ̂план), ку луп" ( с клуб);



3) перемечете* главного и согласного (ыватеаа)} курнул *
, V ^

(<  ь'рунок), карнет ( С крове»), каркали2* кронсдал),
Стечение двух ооглаокых і  конца олова устраняется такие 

тремя опоообаюп
1) вставкой гласных к \  & река ң манду ооглаонышм ахыт'• и f'(J /{ и

•» » * ( с  акт), ^тийатир'Ч 4театр), jflopya ( <борщ), цуруе’'
( £  курсы);

2) прибавлением глаовых ,а] ь  пооле оогласных; атпуоке* ( i  от- 
пуон), ромба" ( <ромб), Миниокн'' ( хНинок):11 Н

3) опущением одного из оогласных (чаото конечного)/►пойуз* 1'
(А поезд), иописалис" ( 4 специалист), бЬшпу/ (4 паспорт), аопал*

t\ if л
( 4аофальт)#

Стечение трех согласных в середине словы устраняется либо 

вотавкой одного иэ указанных гласных, либо опущением одного из 
в тих соглаоных; иниопек’ти ( 4 инспектор), апиоанка' ( 4 офици-* Н Ф
антна).

13. Стечение двух глаоных в ааимотвованных словах, не ха
рактерное для уйгурокой фонетики, уотраняетоя двумя опоообами:

1) вставкой согласного и между гласными: пийанир'( с пио

нер), тийатирготийату/(4  театр), оийаиио" (< сеанс);
2) опущением одного ив гласных: кэпратуп*(4 кооператив).

к ^ ̂

С о г л а с н ы  е. Количественный состав, качеотво, а такие
особенности употребления согласных внуков в уйгурском яэыке су
щественно отличаются от системы оогласных в русском. Поэтому 
в процессе оовоения заимствованных руооких олов в них происхо
дит ряд фонетических изменений, отражающих характерные черты 
устной речи уйгуров.

I .  С о г л а с н ы е с в о й с т в е н н ы  уйгурскому языку и в 
заимствованных словах заменяются соответствующими звуками,близ-



ними no артикуляционным признакам! 
а>’> н,' паиила ( £ фамилия), норма ( С форма),
т ——  ч <(
ц > с.'оеыо^' ( Lцемент), ^овмтмии  ̂ ( ^цввтяар), иоаркк' ( <. цирк)* 

Интересно, что а старых заимствованиях қ  > ' і чирко 4 
( < церковь), мкапи?анчв" ( < квитанция),нчариаим' ( ^царлвм)| 

отна ( 4 щётка), ийеайк"(4, ящик),
2. В уйгуроком языке звонкие ооглаоные,^,,/^ г * „ у 1 ва 

исключением отдельных однооложных основ,» абсолютном конце 
слова не употребляются и в заимствованных словах вамевяютоя ‘ 
соответствующими глухими парами!
6> я : #ідлуп^ цулуп“ ( L клуб), ^дуп" (4 дуб);
Ijjx  ’(уотап"( < уотав), у ь ' тип" ( ^ актив), орл в ое роди не
олова:(оепсим''( с оовоем);
*l?fC ; )(налук''( аналог), (|Пвдагок'(< педагог) j 

.>т, : ? завут" С 4 вавод), ^Лелингкрат" ( с Лининград),^ пут"( < пуд), 
оот'1 ( £ оуд), рисхут"( £ расход).ГГ f I

3. Согласный К" в уйгурском языке в отличие от аналогич
ного звука ряде других тюркоких явыков монет употребдятьоя
с заднеязычными гласными. В этом отношении он мало отличается 
от русского „К"t однако в соседстве о заднеязычными гласными в 
отдельных заимствованных словах склонен переходить в увулярный 
„Щ" :дуруо"( £ курсы), д у л а ^  igneiv кулак, богатый кресть
янин-собственник) , )(царта" ( с карта ), диндилат* (* кандидат), „ цар-

тешкв* (<  картошка), бураі£ брак). Можно предполагать, что 
это я»ление-отввук того состояния уйгурского языка,» каком г 

находился в древности.
4. По той или иной причине в заимствованных из руосного 

языка словах, кроме вышеуказанных, произошли следующие замены 
в области соглаоных:



к > etc петмус* ( I  поднос), мэмпзээ (^м онпаоьө), көмпут'

( <  конфеты); ор.:М екилай ( £  Николай);♦ 1
И > \ ^бәтинкв'’ ( ^ботинки)t надоела* ( с канцелярия),

ка ( І  банк), мети^га* ( < митинг);

}- > А \ ( талибка" ( с тарелка), # кэлидур1 ~ квладур" коридор),
„пиркуру/ ( ^прокурор), келвнтир' (<  карантин); с р . : ферганское 
калават" ( < кровать). Спорадически встречается обратный процесс 

-  Л р : чарнак" ( ^ челнок);

Ж  >ък пирвшкв'1 ( ^пирожок), ^курушка ( <. кружка),
5. Выпадение согласных характерно и для заимствованных 

русских слов, ко наблюдается оно значительно реже, чем в искон

ных словах. Об устранении одного из двух или трех согласных, 

употребляющихся в русском оригинале вместе, сказано выше. Кроме

них обращает на себя внимание выпадение следующих звуков:
* /,
U * абсолютном конце прилагательных: пэследни ( с последний)»

и
(билгэдэрни ( с  благодарный);

з конце слова в ферганском говоре: „мети' (^ .м етр),if П
ғ

„иниспекти'( ^инспектор).

Удвоенные согласные превращаются в одинарные звуки: гырам 

( < грамм) %) мета л 1 (/[ металл), кылас" ( <класс),

В аивом разговорном языке фонетические преобразования рус

ских заимствований не ограничиваются приведенными выше звуко

выми изменениями. В процессе освоения иноязычных слов обнаружи

вается ряд закономерностей, среди которых особый интерес пред

ставляет объединение разных по происхождению языковых единиц по

чисто формальному признаку, т .е .  заимствованные слова получают 
соответствующее фонетическое оформление благодаря лексической

аналогии: известный внешний вид родного слова распространяется 

путем ассоциаций языковых представлений на заимствованные лекси-



чөские единицы, которым раньше был свойствен другой внешний 

вид»

Тенденцию внешнеформального уподобления ааимотворанного 

олова соответствующему обиходному можно наблюдать в следующих 

примерах:^авврв’ (С авария ) по аналогии с ( вваре'Лбеопокойство - 

суета, мучение, страдание"; ^вальт^апию1 (£  водокачка) -  с кап^а'- 

"отметина" ( белое пятно на лбу у животных) ; иорапул' ( £  стропи- 

ло) -  о Иорапул'- мужское имя; кесак ( '  косяк, бруо)." йагач -  

о кесвк"—"кирпич"; .пунтам '( д фундамент) -  о^твіС-І! отена"; 4^498' 

(С.чечен, чеченец) -  с чечен"_1'краанорвчивый, чистоплотный";^»»-
н Г

тиЯек" (<  аптека) -  о,ЬвптиЙск.-чаотъ к орава”; ( квцоала '( / ,  канце

лярия) -  о<(кэ^ оала(р}1_"тирокао троящий" ; ^тук^ ( С утюг) -  с 

^етук'-Иоапог" ; ( пилтэ ( Сплита) -  с ,пилга'-1!фитиль"; „рис^ут"'

( ^раоход) -  о(1рис^'‘—"хлеб наоущный, пища”,
ш Л

Подобные примеры можно встретить поч.и во всех тюркских 

языках. Так, Г.Г.Муоабаев приводит ряд заимствованных слов

в разговорном казахском яөыкө, подвергавшихся «вменению по на

родной этимологии. Он пишет, что '’автомобиль,,. в народе изредка 

произносите.! как аттама+бэл, что означает а-гтама (шагающий), 

бел (хребет) , получается -  переваливающийся через хребет. Сло

во совхоз изредка произносили как сак+боэ, что означает: ояк 

(бдительный), бое (прозрачный),.. Точно так же первая часть 

олова стол -  уот+ел означает верх чего-либо , вторая -  народ, 

масса. Слово электр (основа слова) встречается з виде 1л1к+ 

т ір , что означает еацепить или включить. Слово прокурор, иеме- 

иенное на кавахоний лад, иногда употреблялось я в виде бір+ко- 

рол, т .е .  едиаственный король,хотя по содержанию оно не соот

ветствовало"^. 6

6 , Г, Г. М у с а б а э в .  Современный казахский явыкЛ.1 .Лексика.
Алма-Ата,1959, с .60,61.



К.К.Юдахин отмечает, что слово паспорт в рааговорной речи
?

і сварных киргизов произносится как баш буучу По аналогии, оче

видно, с исконным оловом (баш1—голова”.

3 народных говорах узбекского языка существует множество 

русизмов, фонетически оформленных по обраэцу собственных 

или ранее заимствованных слов :; норйол” ( і  курьер), ^индивөле^

( L инвалид), ,бөнввот'( свиноват), ^палтон'Ч < п а л ь т о ) ,гәворөг'-' 

эвэрэ^вварйе 'Ч  С авария)7 8 . Ср.: пэмилдары1' (<  помидор), где 

>пэиилй- (фамильный ( например, пзмил чай'*- фамильный чай) -

и дары - плекаротво, лечебное оредство.

Уподобление иноязычных слов исконным основывается главным 

обраэом на внешних признаках, однако заметна тенденция, при ко

торой оемантичеокая близость уподобляющихся лекоем служит как 

бы катализатором в процессе уовоения. Проотому носителю гово

ра легче воспринять русокое>(авария как^аварв", поокольку оба 

сходны не только внешне, но и выражают относительно близкие по

нятия; с р .:  русокое ^Щербинин” и уйгурское ^Шерипидин^- собствен

ные имена и т .д .

Особенность данного явления ваключается еще в том, что 

иногда уподобляетоя только одна чаоть слова. Тан, в слове

водокачка лишь качка уподобляется ^ашк^ ( вадыкашка), а в сло

ве расход рас х уподобляется риоц ( рисі|ут). Ср.: старший;>стар

чи, фундамент>пунтам и т .д .

7 .  К.К.І0 д а х и н . Киргизок о-ру ос р й  словарь.М. ,1 9 6 5 ,с.119.
8 .  Б.Ж M a e s .  Юкори Кашкадарё узбек шевалари лексикаси.-З 

кн.;У зоек шевалари леі?ои^аси, Ташкент, 1966, с. 175.



Таким образом, народная атимология о луга? одной из при

чин не только семантического, но и фонетического преобразова

ния заимствованных слов. Данное явление обусловлено потребно

стью сделать понятным иноязычное олово лутем сближения о о оло

вом родного Я8ыка.
Приведенные выше фонетические изменения характерны прежде 

всего для речи той части уйгурского населения, которая пока сла

бо владеет русским языком . Понятно, что значительной фоне

тической переработке подверглись русизмы, вошедшие в речь уйгу

ров в дореволюционный период. Что каоаотся слов, заимствован

ных в пооледнее время, то они имеют тенденцию н максимальному 

сохранению звучания руоокого оригинала. Это связано с усиливаю

щимся с каждым годом благотворным влиянием русокого языка на 

развитие языков народов СССР, в том числе и на уйгурский. Рост 

культурного уровня советских уйгуров, повседневное живое, обще

ние о русскими, влияние радио, телевидения, школы -  вое это осе

дает необходимые условия для соблюдения в заимствованных сло

вах установленной в русском языке произносительной нормы.



Ә.НШііҒнШзІіТОВ

£)іэ бүд ыадалада дазад т іл і батыс диалектісіые енетіы Ка ра~ 

далпад АССІМндөгІ дазад тіл ! сөйленісіые raatt төы "дн" аффрика- 

төңірегіндө сөз дозғамадаыз.

Дарадалдадтар арасыада тұратын дазад тар т іл ів д ег і аффрикат 

"дж" дыбысы туралы алғага мәліыет беруш! -  дарадалпад т і л і ы і ң  фо- 

ыетиналыд нүйесін эөрттеуде үлес қосдаы л.Аралбаев. Ол ө з і н і ң  жи- 

ыагаа мөл Іьіеттерінде Дарадалпад лССР-Інде түратын даэадтар одеби 

тіл іц іпде "д" -  иөн басталатын көптегең сөздерд! аффрикат "дд" 

дыбысы ардылы айтатыкдығына " д к іг іт " , "днод", "джантид", "джеңше", 

"джанжил" сиядты сөэдерд! мысал ретінде итап, иынадай сөилеыдерд! 

келтіред іі "Кәрім, балаң д к іг іт  болды ма?н; мджанжалдиң бізге не 

керегі бар" $ "джод, өзіы хабарларыьщ".

Аффрикат "да" иұндағы дазадтар тілінде ясшынан додданылатын- 

дыгын айта отырып, Н.і ү н і с о в , "днад", "джүыа", "д ж ү р д і " сияқты 

сөздерді ыысал ретінде өз еңбегінде атайды да, оның осіресе сөз 

басында жиі үшырасатаыын ескертед і. ^  һл о с ы республиканшң оң- 

т ү с т і г і н д ө  түратын дазадтар т іл ін  эерттеуші Б.оекетовтың еңбегін- 

де де аффрикат "дж" дыбысының тгргындар тіліңде жиі долданылатындығ 

аитылыа, ыысалдар келтірілген  /"джығыл", "д ж і г і т " мәне т . б . / . ^

;<іөселенің екінші аағьі-әңгіме болып отырган аффрикат дыбыстың 

түргын дауцдтар тілінде дандай себелтерыен паида болгандьіғы жонін- 

де.

Назад халды болыл далыдтасдаинан бергі керде оның тіл ін  Идки

1. “  ' 

2.

О О О



мен сөилейтін түркі т ілдер і  тобына жаткызуға болады дегөн п ік ір -  

ді бүрыиғы-соңғы ғалыыдар еңбегінен кездест іре  алшайыыз, дгайта, 

керісінше, они /казак, т і л і н /  "ж" -  йен сөйлаптін тілдер татарина 

носатын доректерді жиі ьореміз .  Дәлөл ретінде,  т іл іы із д ің  дыбис 

кұбылыстарын зерттеи отыриіі, дорытиндилал алтк&н d ip  ғана галыи- 

ның п і к і р і н  үсынбакпыз. А.Бернштам: "Но отношению к казахскому 

языку следует лучше употреблять термин "жеиающий", а не "джекаю-

щий„3/ деі ід і .  ддлаы казан т Іл 1 ту рал ы осыыдай п 1 к 1 р оқысак, ал

дазақстанның батысыңда т ү ратин казактар т іл інде  аффрикат "дк"

емес, ызың "ж" ертеден қолдаиылып келө жатдандығы яөніиде де 

орыс ғалымдарыыың оилары жок ешес. В .З .Раддові  "Н.йяьминский 

вместо Чу пишет ж_$ из этого  видно, что предзвучие д исчезло в 

западной о т ^ п и . . . " ^  -  лесе ,  Л.М.Мелиораыоний* Ц' есть звук, 

который можно было бы изобразить через "дд" .  Предзвучие "д" 

следует выговаривать слишком ясно. В западной части степи оно
Сч/

даже совсем исчезает" -  деп, бүл жөніаде бүрыаырак л і к ір  айт- 

ңан В.В.Радловты цуаттай тү сед і .

мүндай шағдаида, ж ерг іл ікт і  казактар  т іл іц д ө г і  аффрикат

"дж" -  мен келетін  с ө э д е р ,  ғасырлар бойы аралас отыр-удың ыөтиже- 

с інде ,  т е к  каракалпак т і л і н і ң  әсерінен панда болтан қүбылыс деп 

дана Ү ғы нуға  т,ура иалед і .  һ.А.рискаковтың көрсетуінше, дд ж 

дыбыстарының сәй к ест іг і  каракалпак т іл ін  екі дяалект іге  бөліп 

караудағы сипатты белг ілерд ің  d ip t  болып саналады: с о л т ү с т і к

шыгыс диалентісінде сөз басында "ж" жиі, "дж" сирек кездессе ,

оңтүстік-батыс_диалект1 сіиде керісінше үшыраса ды.б// іоғарыда
о. £ Е Р н ііі Т . О древнейших следах две нация в тюркски* 

языках Средней Аз и и . ш. Л ., 1939, с . 17.
4 .  Р А Д Л О в в .В .  Образцы народной литературы тюркских пле

м е н . . .  ч . з .  Киргизское.радение. СПб., 137С,ллҮІ.
5. И Е JI И О В А а С К И И fi.M. Краткая грамматикаМского языка. І .^ іб . IS94, с. я 
б. Б а С К А к. и а Ц.А. Каракалпакский язык. Т.П.Ш., 19Ь2,86.
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м а т е р и а л  жииаушылар мен з е р т т е у ш і  а в т о р л а р д ы ң  е ц б е г і н е н  к е л т і р -  
г е н  и ы с а л д а р д а  "дж" дыбысы т е к  с ө з д і ң  басыыда ғ а н а  жиі к е З д е с і п  

отыратииын и ц ғ а р д ы к .  оүл д а  к а р и к а л п а қ  т і л і н д е  а ф ф р и к а т  "дж" -  
ның б е л г и і і  d 1 р колданылу  к а ғ и д а с ы н а  с ә н к е с  т у ғ а н  қ ү б ш і ы с .
Н.А.Б а с к а к о в  6 үл туралы? " д л я  т о г о  и д р у г о г о  д и а л е к т а  к а р а к а л п а к 

с к о г о  я з ы к а  х а р а к т е р н а  с п и р а н т и э а ц и я  дж >  к д л я  п о з и ц и и  в с е р е 
дине  и к о н ц е  с л о в а ,  х о т я  в том и д р у г о й  д и а л е к т е  аффрикативныи

7/
"дж" в с т р е ч а е т с я  и в д а н н о й  п о з и ц и и . . . "  -  дей  отырип,  к ө п т е г е н  

и ы с а л д а р ц е н  д ә л е л д е й д і .
"дж" а ф ф р и к а т  к а р а к а л п а к  т і л і н  е к і г е  б ө л е ц л і к т е й  цүбылыс-  

тардың б і р і н е  с а н а л с а ,  ал  ондагы т ү р ғ а н  қ а з а д т а р д ы ц  т і л і н  б ө л у д е  
бүл  а ^ р и ь а т  н ә г і э  б о л а  илаайтындыгын б а й қ а н и ы з .  и и т к е н і  р е с п у б л и  -  
каныц б а т ы с  және с о л т ү с т і к-шығыс а у д а н д а р ы  ней о ң т ү с т і г і н д е  түратын 
қ а з а д т а р д ы ц  қ ай -дай сы сы н ы ң  т і л і н д е  де "дж" аффрикаты б е л г і л і  д ә -  
режеде  жөке с ө з  іш інде  т ү р а д т ы  б і р  орында ғ а н а  ки!  қ а д д а н ы л а д ы .
ІІҮііы д а з а қ т а р  йен қ а у а д а л п а қ т а р д ы ң  а р а л а с ,  қ о к ы с т а с  б о л ғ а , .  д ә у і р -  
д і ң  үэактыгыыен  ба и л а н ы с т ы р а  қ а р а ғ а н  к ө н .  Д ә л і р е к  а и т с а к ,  бүл 
б і р  ғ ас ы р д ы ң  г а н а  ж е ы і с і  е и е с ,  қ а р а қ а л и а қ т а р  о р т а с ы н д а ғ ы  к а з а к  

үриақтарының үнеыі  к о з ғ а л ы с т а  болуы с о л т т с т і к - ш ы г ы с т а н  о ң т ү с т і к к е  
н е ы е с е  к е р і с і н ш е  өтіп отырулары ә б д е н  и ү ы к і н .  мҮндайда қ а р а к а л п а қ  
халкының б е л г і л і  б і р  б ө л і г і н д е г і  т і л д і к  э р е к ш е л і к т і  ө з д е р і ы е  к а -  
б ы л д а ғ а н  қ а з а қ т а р  е к і н ш і  б і р  жер д е г 1 к а з а қ т а р ғ а  а л а  к е л у і  н е н е с е  
б а с к а  о р т а д а н  к е л г е н д е р  к е й і н г і  орныққан к е р і н д е г і  т і л д і к  е р е к ш е л і к -  
терді кабылдауы з а ң д ы .

Тілдегі дыбыстық өзгерістер әр кеэде белгілі 61 р эаңдылық- 

пен байланысты. Gclpece, әцгіые т ү й і ы ! болыи отырған "ж" сияқты 

аффрикаттардың б!р үрпақта дыбыс тіркесі "дж"қалпында көрінігі,

7 . Сонда, с .87 .
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екінші үрдидта жалаң дыоыс рет 1 нде дабылдануы фоьетинилыд

дивергенция -иен фонетиколыд конвергенция дүбшіыстарыиен түсін-
«/

діоІлет!нд!г1н Е.Д.гіоливацов оз еңбектерінде толид оияндаган. 

ьіасла түркі тілдерінде тарихи " 1> " -ның орнына бірінде 

^  "» екіншісінде -  "с" , үшіншісінде - j  ", ал өдеби тіліы ізде 

"ж" долданылуы,  ̂ б ізд ің  оиыыызша, фонетикалық конвергенция дүбы- 

лысыцың нөтижесі болса керек, у\л "дж" -  нен сөидейтін түрк! т іл і-  

ніц ортасындагы даэадтар тілінде аффрикат дыбыстыц цаита наида 

болуы фокетикалыд дивергенция қгбылысынан туғандығын иоиындаыасда 
бсиіиьиды.

Назад тіл індегі диалектілік ерекшеліктерді зерттеушілердің 

ОIрдатары оидагы кездесетін аффрикаттирдың көбіне-көп дарттардиң 

сөнлеуінде баидалатындыгын аитадп. деиек, иүның өзі алгаш дарт- 

тардың /е о і ! үрпадтардың/ тілінде дивергенция дүбылысн нөтияесін- 

де панда болган аффрикаттардың, даитадан, кейінгі нас үрпадтардың 

тілінде конвергенциялыд дүбылыс түрінде көріне бастауының айгагы 

болмақ. ил настар тіл індегі ф^нетиколыд конвергенция дүбылысының
t

жаңгырығу себебін - басда тілдік ортада өиір сүрсе де, ондагы 

жастарга ана тілінд- ОдЬітатыи ыектеи, өдеби тіліы ізде ж үргізіле- 

т 1 іі жөне шығатын күнделікті радио нэпе баспасөз ыдпалынан деп б іле-

Ы 1 3,

Е.Д.ЯСиіІШЛКОВ конвергенцияны Іштеи үіг түрге бөлед! де: " I 

тип* где рефлекс равен одной у из юнвергентов" деп үгындыра- 

ды. Конвергенцияның далгин ек 1 түріне тодталыаи, біріиші түрін 

аиыдтай көрсетуіаіздіц нәні - вонвергеициялың дүбылыстың осы түрі 

гана дазад т і л 1не_тоні_дүндагы "рефлекс", "конвергент" сөздерін

. Л О Л И 13 А Н OS Ь .Д .  Статьи по обцему языкознанию. іуб?, 
с. ьЪ-'j'j.

У. Ч Е Ғ Е А К А.М. Сравнительная фонетика тюркских лзягов.
Л ., 1:70. с .157.



дьзақ т t д 1 ндсгI ьшсалдир арнылы ошіаи түсінуга тура келеді. нф- 

фрииаттар е Ы  дьюыстың досындысы десек /"тш" неиәсе "дк"/, ондаги 

жеке дыбыстар /т, ш неиесе д, к/ конвергенттер. Осы аффрикаттар- 

дыд өрнаисисыи dip дибысңа газа оаииес деп нара^ьшыз, аньігирақ 

аитдаыда, "тш" -ны "ш" - иен ыеиесе "дк" - ны "ж" - йен теңесті- 

руініз /дазакт тілі түргнсында/ конвергенцияның рефлекс 1. Кон

верте нцияаың біріиші түрі боиынша, "дж" ның к" -  га аиналу фор- 

іаулаои былай оодшк;: д й ̂  і 1/

Аффрикат " д и "  к.азақ тілінде тек біз эерттеи отырған сөйлені 

стардің батыс тобында гана кездесіп койиайды. Ең алдыиен, они 

ҚазьқстааЕЫң сдтүстігіыдег1 кейбір аудаыдардйгы қазадтар тілінде 

жлі үшыратаішз. ы̂саль., Uy алнибындигы наэадтар тілінде "джаилау", 

"ддиуыіі", "джүлде" сиі.дты көлтеген сөздердің басыңда ийтылса, 

"олджи", "болджау" снянты сөздердің ортасында қолданылатынын
to /кореміэ. rj

О.Аақысбевов Lly боиындағи ^азактар тіліидегі ж д#* дыбыс
I ч/сәйкеотігін *өрші отирг&н к.ыргыз тілінің ә с е р і - деп үгынады.

1\а За*\ тілінің диалектілік е рекшел 1 к те р 1 нде г 1 ’'дж*' дыбысын басқа 

тілдердің осері егендігін дәлелдей түсетіи деректі тагы бір зерт- 

теушіиің бадылауьшаи аңгар^та болады.^

11. Ф 0 К 'А У Л А Е.Л. фсливановтың жогарыда атилгац еңбегінің 
негізіндс күрыдды, /63-64 беттер/.

12. \і А  Қ & G В Е К 0 Ь 0. языковые особенности казахов Чуйской 
долины, двтореу.и& соиок учен.сведении каид.фидол.наул. 
Адца-лта, 19бо.С.'3.

13. 0. И А 4 Ь С & $ К 0 '3 Т Ы ң аталған авторефератының 9-бет1.
14. 0 5 « Р А Р Б £ К 0 В С .  йз наблюдений над яэыкои казахов Сар- 

суского района,К1 т... Казан тілі тарихы йен диалектологиясы- 
ның иэселелер!. 5-шығуы. йлиаты, I953.231-233.
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^иылектологлнлык, деректерге Караганда "дь" дыбысы длм;аты, 

днмбыл, ІііЫгью дазадстан облыстарьі цен Шымкент, Сеней облыстарыныц

кейбір аудандарыңдағы қазадтар тілікде долданылады.  ̂^
Пазадстанның шыгысындагы дазадтар тілінде "дзк" дыбысыньщ долда-

нылатыны мөнінде және "ж" АЬіиисыныц алдыцдагы "д" аныд естіле-
I f  /

т ін д іг і нөнінде В.В.Гадлов көроеткеи10' бслатын. даэакстаннан 

сырт Дошагаш дазақтарының тіліыде "дж" аитылатьшдығын цлғаш
17/

н.д.ииіойлович кероетсе, кеиоір дерентерге қаригаида, оның 

/ д vj .ионголиядагы дазацтар тіліпде де мсядацылатындцгыи*^оіле- 

ы із, Доыигашта түратыи даэақтардағы "дж" дыбысын, сөэ жоқ, со- 

лариен аралас отырган іШтайдигы түркі халықтарыцың тілдік әсері
9

деп дарау орынды. Өиткені, ондағы біршаыа халыдтар сөздіц басын 

былдц і.олганда, ортасында да "дж" дыбисыц долданады.  ̂'V

1 ц д’0 G / A ? л ь В №•' Казақ тіліидегі а^икат дыбыотарыныц 
* гүисалуы.-"Изве т:ія «л І.аЗСОР, серия лингвистическая" i960, 

nun.5, № 82. с.н2.
іо.г п д л О в в.В. Образца народной литератора тюркских племен. 

Киргизское наречие, ч.з. ^лб., 1;з70, с..26.
С А М О Й Л О В  »1 4 а .и. ^азакк Ко-шгачского аймака Ойротской 
автономной области.—В кн»« .̂ азики , Л», І.̂ З.у с»82В—32*+. 
f i U  А Т Li и Б А 3 ьі л X А 1І. Монголия да түратын казақтар- 
диң тілІндегі кеіібір «ергілікті ерекшелІктер. КІт. і "Назад 
диалектологиясы". «лматы, 1968, Зб-б.

19. Грамматика алтайского языка. Казань, 1069, с.6.
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З.А.АКШНОВА

К ВОПРОСУ О ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛАХ*
3 КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Решение задачв сегментации потока речи на значимые единицы 

долинw опираться на формальные признаки разграничения слов, назы

ваемые пограничными сигналами, Н.С.Трубецкой в "Основах фонологии 

привода богатый материал о пограничных сигналах, используемых 

в различных языках мира, как о средствах разграничения өвуковых 

комплексов в языке, дает их классификацию, В казахском языке явле 

кие пограничных сигналов до сих пор не исследовалось, В литера

туре имеются лш ь отдельные работы, в которых авторы касаются
2отого вопроса .

Наиболее верным способом определения границ между словами 

служат паузы. В разговорной речи они чаще всего встречаются на 

границе предложения или синтагмы. Поток речи расчленяется на ряд 

интонационных отрезков, соответствующих синтагмам. ГрЕ ;ицы этих 

интонационных отрезков обозначаются паузами, перепадами тона, 

з  о сиринкмаөмыми как паузы, или увеличением времени звучания пос

леднего слога синтагмы . В русском языке внутри синтагм пауза
Я

факультативна, В тюркских же языках она может появляться только
4между синтагмами ,

* • х J А

!•*  Р У б е ц к о й  Н.С. Основы фонологии. М. ,1960.
у б 6 э в С. Лингвистическая информация о структуре ко
го слова для_автоматического раоповнавания,- в кн. :
i l x ,  львов, .*.974; М е л ь н и к о в  Г.П, Морфологический 

строй языка и средства словорааграничения. -В к и .: Исследования 
110 фонологии, М,, j.966; З и н  о в ь е в  В.Н. О ритмико-мело-

I/

^  U» * kA

- 39-42 6 .

“ °B ® ' рёчи?-"Вопросы3языкозна-
4 "речиВАвтор|ф?кавд.диЛ'лазаньВ1[ ^ Ж Ческое чл№эвиө татарской



Другим разделителем между оловемл служит фиксирована о» 
ударение. Н.О, Труаацкой относит его к афонематеоким пограни 
ним сигналам, В литературе существуют различные мнения о приро-

торкскях

приходите*
на конечный слог олова, а второстепенное -  на первый, т .а . глав
ное ударение отделяет олова друг от друга и служат оредотвом вы

явля
ется словодентралиэующим и ударный слог резко не выделяется. -. Это 

приводит к тому, что олова в потоке речи лишаютоя собственного 

ударения и подчиняются синтагматическому. И,И.Мещанинов приво

дит пример "ағаш отын", в котором "одной ритмической группой 

передается связь определения с определяемый ("деревянное топли

во") и . . .  то же сочетание слов равбивается не две синтагмы, вы

деляемые ударением и паузой, чем и придается первому члену яна- 

чение подлежащего, а второму -  сказуемого ("дерево -  /е с т ь / топ

ливо"^. Приведенный пример свидетельствует о том, что в агглюти

нативных языках ударение в связной речи имеют только ритмические 

группы, а не отдельные слова. С.К.Кенесбаев считает, что идиомати

ческие выражения также образуют ритмические группы, например,
g

"кабырғамен кенесу" ,

Г.II.Мельников относит паузу я фиксированное ударение к уни

версальным способам указания границ словз и выделяет средства
7словораэгрйничения, связанные с морфологическим строем языка .

5 .  М е щ а н и н о в  И.И. Члены предложения и части речи. М .-Л ., 
1945, с , 99.

6 . К е н е с б а е в  Х.К. Казак тілійін егшін категория сы туралы,- 
"Казак СОР Рнлым Академике ншн Хабарлари?',1 1948, -’377 г вып.о.

7. М е л ь н и к о в  Г. II. Морфологический строй языка и сред
ства словоразграничения.-8  кн .: Исследования по фонология ,
М., 1566.



Непосредственное выделение границы слове производится в тюрк

ских языках с помощью специфических фонем. В нервом пограничном 

слоге встречаются гласные, употребление которых невозможно в 

остальных слогах слова. В казахском языке С.К.Кенесбаев делит 

все гласные на гласные, выбирающие слоги ,-"о" , "ө” , ’V ,  "у", "у"
* О

и гласные, безразличные к месту слога, -  "а" , "е" , "ы", “І " , "и" ,

В казахском языке в конце слова в отличие от середины фонемы 

различаются минимально. Оппозиция глухости -  звонкости отсутствует. 

Звонкие шумные/^ J f Cj } в конце слова не у потребляются, а глу

хие опдозицируют только сонорным. Таким образом, на границах 

фонетического слова в точках переходов рядов сингармонизма раз- 

рыпается прөдскаөуемость дифференциальных признаков.
у

Сингармонизм "цементирует” , соединяет слоги в слове. Подоб

ную его трактовку отстаивал и В.В.Радлов. Н.С„ Трубецкой рас

сматривает сингармонизм как одно из Эффективных средств создания 

пограничных сигналов на стыках слов в потоке речи. Тоге же мне

ния придерживаются Ф.Кязимов, В.Н.Зиновьев. О том, что сингармо

низм наряду с фиксированным ударением содействует членению пред

ложения на отдельные слова, писали А.К.Боровков, Н.А.Баскаков, 

З.В.Севортян и др. Чем больше различительных признаков гласных 

учитывается при сингармонической огласовке аффиксов, тем с боль

шей эффективностью сингармонизм выполняет роль пограничных сиг

налов. Б казахском языке действует небная гармония, т .е .  все глас

ные и согласные слова должны быть "твердыми” или "мягкими”.

Этот закон неизменен в исконных казахских словах. Нарушения

8 , К е н е с б а ө в  С.К.Осы кунгі казак т і л і г і н  дауысты дыбыстар. 
Казак ССР Лылым Ак ' '

9 .Б о д у э н д е 
Славянский сборни



происходят в сложных словах я заимствованиях» но в таких слу

чаях гласный аффикса уподобляется последнему гласному корня.

Исходя из того, что рядом могут находиться слове одного 

сингармонического ряда, некоторые исследователи сводят к нулю
и ® Лделимитативные свойства сингармонизма. Они считают, что гармония 

гласных как делимитативное средство создания пограничных сигна

лов приводила бы к слиянию слов одного сингармонического ряда, 

к расчленению слов с нарушенной гармонией гласных,с аффиксами,име-
I I

ющими один вариант гласного. Но, по данным Г.П.Мельникова f в 

казахском языке разграничивается посредством сингармонизма до
I

40$ слов. Благодаря сингармонизму морфемы связываются в слове и 

тем самым слова разграничиваются в потоке речи.

В казахском языке, как и в других современных тюркских язы

ках, появилось большое количество заимствованных многосложных 

корней, слоги которых сингармонически нөсстласованы. Гармония гла

сных в таких словах осуществляется согласованием аффикса с глас

ными предыдущего слога, т.е,происходит уподобление по наименее 

существенным дифференциальным признакам. Нарушение уподобления, 

возникающее ча границах слов, и есть пограничный сигнал. В ка

захском языке существует ассимиляция согласных по признаку глу

хости -  звонкости £к-> г, ц -^г, n -* 6 j при соседстве со звонкими 

согласными или гласными. Считается, что это явление наблюдается 

и на стыке морфем внутри слива ("тврак — тарагы") и на стыке

слов ("каракой" произносится как "карагой")1^

Ю . Б е р т а г а е в  Т.А. Сингармонизм, "ударение и изменение зву
кового состава слова ̂ Вопросы языкознания’' ,  1968, К2;
А й л я р о в Ш.С, Вопросы сингармонизма в современном турец
ком языке. Автореф.канд.дис, 1974.

11. М е л ь н и к о в  Г.ІІ. О некоторых типах словоразграничитель
ных сигналов в языках тюркских и банту,--Народы Азии и Африки"
1962, Л6, с . 132. ^  *

12. А р а л б а е в Ж.А. К
туры казахского языка 
с .226.



К.М.Мусаев считает , что в современном казахском лятератур- 
ном языка имеется тенденция к оолабяенив аоонмидяции согласных

" к " , “к " , "п" , когда оня оооадотяувт оо звонкими соглаоными или 

гласными: "ак зщиі", "код ея” / о л  л^ядөнсөйчас произносятся так, 

как пишутся, а в аффиксах озвончение сохраняет сяду. Таким об

разом, сочетания звонкий + глухой или глухой* звонкий должны чет

ко указывать границы олова. Но в казахском языке существуют опре

деленные закономернооти. Например,сочетание сояант+глухой может 

встречаться в исходе олова и не стыке олов, а целый ряд аффиксов 

с начальным звонким или глухим согласным не иметь соответству

ющей пары. Но вое же ассимиляция согласных по прианаку глухости- 

звонкости может служить пограничным сигналом для разделения 

слов, так как она допуокает меньше отступлений, чем эакон гар

монии глаоиых.

В тюркских языках существуют употребительные аффиксы, чаще 

всего попадающие на конец слова. Тогда границы слов узнаются 

по этим характерным морфемам. Это аффиксы множественности, ряд 

падежных аффиксов. В русском яеыке окончание -л  ("окончил", 

"считал") является морфемным пограничным сигналом.

Стечение гласных в тюркских явыках встречается очень редко

и всегда свидетельствует о границе слова. К.М.Мусаев считает,что
■

при стечении глаоных на стыке слов они произносятся как долгий

гласный: в разговорном отиле "айта елмадым" звучит как "айталма-
14дым". П.П.Барашков при этом выделяет отыковой звук -  "звук,

13,Id у с а ө в К.М. Казахский язык. -В кн .: Закономерности раз
вития языков народов СССР. Тюркские языки. М., 1969.

14. Б а  р а  ш к  о в  П.П. О некоторых особенностях гласных звуков 
якутского языка.-В к н . : Доклады наJU научной сессии Якутского

13



средний между обычным и долгим", ср. і "жара ат" -  черный конь, 
(стыковой "в"), "хараот" -  аачерии (долгий "а"). Некоторые авторы 
считают, что при возникновения хиатуса на отыяе олов стяжение 
часто происходит именно аа счет конечного гласного предшеству

ющего слова, так как гласные Конечных слогов фонетически неус
тойчивы: "алты ай" -  "алтей".

Выражения границ эначилшх единиц яаыка находится в явви- 
симости от стиля, темпа речи. В поатической речи границы зна
чимых элементов усиливаются, а в пении, наоборот, ослабляются. 
Таким образом, мы рассмотрели те основные явления, которые мо- 
гут служить пограничными сигналами в кавахском яаыке.



А.Г.БОГАЧ

О СЕПШТАТОРЕ

В процессе экспериментальных фонетических исследований воз

никает необходимость членения потока речи, записанного на магнит

ную ленту, на слоги, авуки, а звуков, в свою очередь, -  на пере

ходные и стационарные участки. Вычлененные сегменты позволяют 

снять спектрограммы с заранее выбранным временем интеграции, про

следить ход изменений частот как в период перестройки речевого 

аппарата для произношения следующего звука, так и на стационарных 

участках.

Используя метод "пересадки звуков" можно решать вопросы ин-

тонации, артикуляции, дикции и других специфических задач. Для 

этого вычлененный звук или сегмент звука "вставляется" в слог или 

слово, из которого заранее вычленен аналогичный сегмент. Осущест

вить эту операцию без сегментатора практически невозможно. В фо

нетических исследованиях используются различные переключающие уст

ройства, коммутаторы или сегментаторы собственных конструкций. В
►

лаборатории экспериментальной фонетики Института языкознания АН 

КазССР разработана оригинальная схема сегментатора (рис. I ) ,  от

личающаяся от других следующими преимуществами. Аппарат имеет 
время переключения не более I мс. С его помощью можно контролиро

вать границы вычлененных сегментов не только "на слух", но и 

визуально. Для этого предусмотрено подключение к нему двухлучевого 

осциллографа С І-І8  или индикатора ИМ-709. Сегментатор позволяет 

оперировать не только вычлененными сегментами, но и оставшимися 

звуками. Визуальный контроль при этом способствует проведению весь

ма тонких и сложных манипуляций. Сегментатор решен как двухканаль

ный, двухтактный аппарат. Это позволило снизить динамические иска

жения ("щелчки").неизбежно возникающие в процессе переключения.

24 4



РисЛ . Блок-схема сегментаторн: 1-блок управления; 11-триггер 
интервала;II1-триггер длительности сегмента; ГУ-блок питания; 
У-переключатель входа; У1-первыЙ канал _электронного ключа; 
УП-второй канал электронного ключа; УIII-переключат ель выхода

Двухтактный электронный ключ выполнен на триодах с цепочкой сим

метрирований коллекторного тока, что уотраняет четные гармони

ческие составляющие в Сросне тока, Сегментатор может использо

ваться как с вращающейся магнитной головкой, так и о лентопро

тяжным механизмом для бесконечной петли.

Работает сегментатор следующим обравом. После замыкания ус

тановочного контакта в блоке'воопроивведения аапуснаетоя триггер 

интервала, который через заданное время воавращается в исход

ное состояние и запускает триггер длительности сегмента. При 

этом открывается первый или второй канал, варанее выбранный 

по методике эксперимента. По истечении длительности сегмента
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