
I i/P-fl 
X s &

О  С  К в н е с б а е б а





АКАДЕМИЯ НАУК КАЗАХСКОЙ ССР 
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

С. С. КЕНЕСБАЕВА

ФОНОТАКТИЧЕСНИЕ 
МОДЕЛИ 

АРАБИЗМОВ 
В НАЗАХСНОМ ЯЗЫНЕ

Издательство «НАУКА» Казахской ССР 

АЛМА-АТА-1987



Т<енесбаева С.С. Фонотактические модели арабизмов в 
казахском языке. -  Алма-Ата! Наука, 1ӨӨ7. 8 4  с.

Исследуется освоение арабизмов с точки зрения фонотак 
тики казахского языка методами структурного и функцио
нального анализа, На основе синтагматических и парадигма
тических отношений, рассмотренных во взаимосвязи, автор 
устанавливает системность фонологических явлений, происхо
дящих в процессе освоения заимствованных слов.

Специалистам-тюркологам, а также лингвистам, занима
ющимся структурно-типологическими исследованиями языков.

Ответственный редактор 
кандидат филологических наук Ж.А.Аралбаев

Рецензент
доктор филологических наук Т.Т.Талипов

4 6 0 2 0 0 0 0 0 0 -0 9 0
407  (0 5 )-8 7

Ө Издательство "Рггука^^^аэахской ССР, 1987



ВВЕДЕНИЕ

Одним из Источников обогащения языка являются заим- 
ствования, которые представляют предмет лингвистических 
И историко-этимологических изысканий, анализа семантичес
ких сдвигов. Изучение процесса заимствования охватывает 
различные ярусы языковых явлений. Исследование на фоно
логическом и фонетическом уровнях составляет один из важ
нейших аспектов частного и общего языкознания.

Арабизмы в казахском языке относятся к лексическому 
пласту, адаптация которого в морфологическом, фонологи
ческом, семантическом планах испытана в системе заимст
вующего языка на протяжении столетий. К настоящему пе
риоду слова арабского происхождения в казахском языке 
составляют неотъемлемую часть Лексики, и ее формы функ
ционирования вызывают большой интерес для уяснения влия
ния структуры заимствующего языка, путей взаимодействия 
разноструктурных единиц. Изучение заимствований позво
ляет выяснить Механизм воздействия внутренних закономер
ностей заимствующего языка на степень адаптации заимст
вованных слов. Всякое заимствованное слово, функциониру
ющее В языке, является своего рода показателем тех пере
носов и подстановок, которые неизменно происходят при его 
Освоении. Языковой коллектив использует эти приемы для 
Замены тех элементов, Которые отсутствуют в заимству
ющем языке. "Происходит приспособление навыков, выра
жающееся В том, что говорящий выбирает из числа своих 
языковых навыков такой, который можно подставить вместо
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сходного элемента заимствующей единицы. Общая тенденция 
этого вовсе не является беспорядочной"-^

В специальной литературе существуют различные мнения 
о переносе и функционировании элементов одного языка в 
системе другого. Если некоторые моменты, связанные с пе
реносом, например заимствованных фонем, являются дискус
сионными, то подстановка иноструктурных элементов привыч — 
яыми, близкими по какому-нибудь из артикуляционных или 
акустических признаков -  явление, не вызывающее сомнений.

В настоящей работе наряду с другими примерами рас
сматриваются арабские заимствования, в которых исследова
ние замены специфичных для арабского и чуждых для казахс
кого языка фонем поможет выяснению тех или иных законо
мерностей, происходящих в процессе субституции. Фонологи
ческое исследование заимствований предполагает не только 
описание фонологических подстановок, переносов, их взаимо
отношения, но и изучение того, как заимствованные элементы 
подвергаются влиянию фонетических законов, господствующих 
в заимствующий языке.

Одним из таких законов является свод фонотактических 
правил, куда входят списки последовательностей фонем, фор
мулы образования слогов, морфем и слов, сведения о соче
таемости фонем.

Интерес к разрабатываемой теме связан с актуальностью 
выяснения механизмов воздействия внутренних законов заим
ствующего языка на структуру заимствованного слова. Про
ведение подобного анализа экспериментально-фонетическими 
методами способствует детальному, тончайшему изучению 
природы различных элементов, вступающих во взаимодействие.

Фонотактические правила составляют имманентные 
свойства языка. В связи с этим арабизмы со своей усто
явшейся формой, функционирующие в языке на протяжении ве
ков, открывают большие возможности для исследований внутри
языковых факторов развития языка.

Изучение фонотактики заимствованных слов актуально как 
в диахроническом, так и синхроническом аспектах. С точки 
зрения диахранической(фонетическое освоение иноязычной лек-

* Хауген Э, Процесс заимствования / /  Новое в лингви
стике. М„ 1 9 7 2 . Т.6 . С .351 .
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сики представляет фонологические, морфонологические про
цессы в развитии языка. В синхроническом плане фонотак
тика арабизмов позволяет классифицировать сочетаемость и 
комбинируемость фонем, слоговую структуру, дистрибуцию 
фонем в различных позициях в слове, что является немало
важным также и для прикладных Целей автоматического рас 
познавания речи, машинного перевода, преподавания язы
ка и т.д.

Цель , данной работы не ограничивается изучением ара
бизмов с точки зрения нарушения или подчинения фочотакти— 
ческим закономерностям языка-субстрата, что само по себе 
имеет теоретическое и практическое значение. Особое вни
мание уделяется также выявлению фонологических соответ
ствий заимствованного слова, коррелирующих на фонемном 
и слоговом уровнях с лексическим прототипом в арабском 
языке. Поэтому методическое построение исследования было 
основано на сопоставительном анализе двух разноструктур
ных языков с учетом функциональных характеристик изуча
емых единиц. Поскольку из-за отсутствия непосредственного 
контакта с арабским языком заимствования происходили 
через языки соседних народов, то анализ проводился нами 
не в аспекте взаимодействия фонологических систем арзбо- 
кого и казахского языков, а как типологическое изучение 
их структурных компонентов. Сопоставление парадигмати
ческое осуществлялось в соответствии с синтагматическим 
анализом заимствованных слов. Словоформы г арабизмов в 
казахском языке и их исходные лексемы в арабском языке 
с соответствующей фонотактикой фонемной и слоговой струк 
туры слова служат не только прекрасной иллюстрацией 
разносистемных языков,- по и обусловливают постановку и 
решение следующих задач: поиск фонетико-фонологических 
соответствий особенно тем консонантам, которые отсутст
вуют в казахском языке (эмфатическим, интердентальным, 
фарингальным гласным); установление фонологической под
становки, перенесения, фонемного перераспределения в 
системе заимствующего языка с учетом дистрибуции фонем 
в различных позициях слова; определение спонтанного 
системного характера фонетических изменений при освоении



арабизмов; сопоставление функциональной значимости диф
ференциальных признаков сравниваемых субституируемых и 
субституируюших фонем в фонологических системах исследу
емых языков; определение правил сочетаемости фонемных 
комплексов в различных позициях в слове и слоге; установ
ление слоговой фонотактики арабизмов, фонотактики на стыке 
слогов, наиболее частотных структурных типов слогов в пре» 
делах слова; выявление соотношения частотности фонотакти
ческих моделей слоговой структуры арабизмов с частотностью 
соответствующих моделей исконно казахской лексики; опре
деление роли суперсегментных факторов в оформлении целост
ности структуры заимствованного слова; рассмотрение ре
зультатов экспериментально-фонетического исследования На
рушения фонотактяческих правил В арабизмах-



Г л а в а  1

ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО И КАЗАХСКОГО 
ЯЗЫКОВ. ФОНЕМНАЯ СТРУКТУРА АРАБИЗМОВ

Арабский язык, как и вся генетическая ветвь семитских 
языков, обладает широким набором консонантов (28 соглас
ных) и довольно ограниченным Вокализмом (6 гласных). 
Арабский консонантизм характеризуется наличием групп со
гласных, специфичных для семитских языков. Это прежде 
всего так называемые гортанные согласные, куда входят 
ларингальные / ' / ,  / Һ / ,  фарингальные / в /, /Һ / ,  увулярные 
консонанты /q / ,  /х /, У §/. Особую группу составляют эмфа
тические согласные / $ / ,  / 9 /, / \  /, /d / ,  представляющие 
собой напряженные веляризованные корреляты простых со
гласных /&/, / z / ,  /1 /, / d /  (табл. 1 ).

Арабский вокализм составляют три краткие гласные 
/ а / ,  /і  /, /и /  и соответственно три долгие гласные /а : / ,
/ І :  /, /и :/. Длительность в арабском литературном Языке 
фонематически значима.

Определяющая роль принадлежит согласным. Так, глас
ные в соседстве с эмфатическими согласными, а также с 
увулярными, фарингальными, ларингальными изменяют свои 
акустико-артикуляционные характеристики в сторону большей 
компактности, бемольности, низкотональности, являющимися 
следствием соответствующего артикуляционного локуса.

Слоговую структуру арабского литературного языка, 
состоящую из трех типов слогов (краткого СГ; долгого СГ, 
СГС} сверхдолгого СГС), схематически можно представить 
в следующем виде:
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Т а б л и ц а  1. Согласные арабского литературного языка
1 Смычные■ 1 Фрикативные Аффрикаты

JlaCHbld IЗВОН-
_____________________ [кие„_,

глу
хие

сонан
ты

звон
кие

глу
хие

сонан
ты.

звон
кие

глу
хие

Ви
бран
ты

Лабиальные:
билабиальные m w
дабиод витальные f

Дентальные:
простые z  s
эмфатические s

Интердентальные z  §
Постдентальные:'

простые d  t
эмфатические d  ‘ t  z

Небные:
передненебные , n s  1 d z  г
средненебные к  у

Увулярные q g  х
Гортанные:

фарингальные . е  Һ
ларингальные 1 Һ



краткий долгий долгий сверхдолгий
Ударение в арабском языке является фиксированным. 

Различают главное п второстепенное ударение, тесно взаимо
связанное с типом и количеством слогов в слове-*-.

Основные фонотактические ; правила арабского литера
турного языка сводятся к тому, что слово не начинается с 
гласного, исключается сочетание двух согласных в начале 
и конце слова.

Казахский язык включает 25  согласных, из которых 
5 (в, Ф, ч, ц, щ) считаются заимствованными из русского 
языка I относительно-' "ч* ведутся дискуссии, поскольку дан
ная фонема искони присутствует в диалекте казахов Се
миречья) и одна (һ ) -  из восточных языков.

Вокалическая казахская система состоит из Ө гласных. 
Они являются определяющими и играют основную роль в 
действии закона сингармонизма. Слоговую структуру можно 
представить следующей схемой}

Открытый Полузакрытый Закрытый7 \ .ГС с  с г с  с г с  ссон. Глух. сон. глух.ГС

Ударение в казахском языке падает на последний слог.
Фонотактика казахского языка очень подробно рассмот

рена С.К.КенесбаевымГ.При исследовании фонетического 
освоения арабизмов большое значение имеет влияние фоно
тактических норм казахского языка. Поэтому необходимо 
классифицировать некоторые фанотактические правила в за-

См.: Шарбатов Г.Ш, Современный арабский язык. М., 
1961 . С.23 .

2 См.: Современный казахский язык. Алма-Ата, 196 2 . 
С.4 -1 1 8 .
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Ьисимоста от позиции в слове (в классификации отсутствуют
не встречающиеся в арабизмах согласные -в - , -ф-,

Начало 1 Середина, 1

-Ц-,

Конец
—б—/Ь/ 4 + 4
-Г г /в / 4 + . «м*

ш
(Рерко) 4

+
«м»
«**

- ж - / 2 / , 4 + (Редк<
- э -  / г / 4 + +
- ч ч 4 4 4

-*Г ІЧ І 4 + 4
-л -  /I/ Редко В исконно каа, 

словах
4 4

-м -  /ш/ 4 + 4
-н - /п / ♦ + 4

“«Г М / ** • + 4 ..
“П“ / р / Редко в исконно каз. 4 4
—Р“ 1ч словах 4 4
-о - /в / 4 4 4

4 ; 4 . 4
-х - /х / 4 4 4
~Ш- /ё / 4 4 4
-£ - /w / • . 4 . 4
-ft- /j/ 4 ' , 4 • 4

Гһ - /һ / (Реую)
4 4

(Редко -  в Заимствованиях) '

Фояотактика казахского слова. И слога не допускает сте
чения согласных в их начале, т.е. слово или слог могут 
начинаться е одного согласного Или с гласного; в конце до
пустимо сочетание согласных, но первый из них должен быть 
сонорным, а второй глухим. Обычно такими сонорными яв
ляются р , л . Другие предшествуют г лухим, близким им

мп нт ни Щ , , йтпо месту артикуляции:

См.: Современный казахский язык. С .Ө7-68.3
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Сопоставление основных фонетико-фонологических осо
бенностей арабского и казахского языков позволило устано
вить фонотактические различия субстрата и адстрату (табл.2 ) 
Через призму этих различий рассмотрены конкретные при
меры заимствованных слов и степень их фонетического оо- 
воения.

Нами отдельно рассматриваются арабизмы, начинающиеся 
в казахском языке с гласных -а -  и е—, Специальное изу
чение их обусловлен' радом причин, одной из которых явля
ется функционирование в казахском языке закона сингармо
низма, определяющим фактором которого служат гласные. 
Поэтому исследование заимствованных слов с начальным 
гласным исходом, организующим фонетико-фонологическую 
структуру всего слова, представляет собой интерес с точки 
зрения подчинения иноструктурных единиц закономерностям 
языка-субстрата.

Одну из главных особенностей фонетико-фонологического 
строя арабского литературного языка представляют гутту
ральные согласные. Для наиболее отдаленных по расположе
нию в артикуляционном аппарате и отсутствующих в консо- 
натной системе Казахского языка (ларингальные о /һ/,
^  /  *1, фарингальные £  / һ / , £  /*=/, увулярные £' /х /,
£ / g / )  характерна субституция гласный и -а -  и -э - . Осо
бенно последовательно это сказывается в начальной позиции 
Ъпова, На основе максимально собранного количества ара
бизмов, начинающихся с - а -  И было установлено, что
более представительная часть-гуттуральных согласных -

о /һ / ,  e f fy j ,  g / * / ,  & /*/. «g/ І / .  0 » /q  / 
в казахском языке переходит в начальной позиции в фонему 
-а - , в то время как в фонему — преобразуется только оп
ределенная часть арабских консонантов <•* все перечисленные, 
за исключением /q / и £  /g/»

В подтверждение приведем арабизмы с различными гут
туральными согласными в арабском эквиваленте:
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Т аб л и ііа

Согласные

Лабиальные: 
билабиальные 
лабиод ентальные 

Дентальные: 
простые 
эмфатические 

Интердентальные 
Постд ентальные: 

простые 
эмфатические 

Небные:
переда ебные 
средненебные 

У вулярньге 
Гортанные! 

фа ринг альн ы е 
ларингальные

Смычные Фрикативные Аффрикаты
звон
кие

глу
хие

сонан
ты

звон
кие

глу
хие

сонан
ты

звон
кие

глу
хие

Ви
бран

ты

Ъ/Ъ/  - / р /  m/га/ w /™/
- / v / f / f /

Z ' / Z /  S  / 3 /  _  yfc/

f  / - /
Z / - /  s  J - f

d / d /  t / t /
d / Ч  t / - /  z / - /• ■ •

n / n /  - / 5 /  s / f / 1 /іУ
•/g/ k / k  / __ J  ¥ l i l

q / q /  - / г \ /  g / g /  x / x /

«iz / J /  - / с /  r / r /

/ - /
/ - / Һ У -/

Һ / Һ /



абыз -  /  c ab i : tu n / 
ада -  / c a d a t /  
адал -  /  c a d a lu n / J d ~c:
ажайып -  /  e a d ? a  : ' ib u  /  
ажал -  /  e a  : d z i la tu /  |
аза -  / ' a z a  : 'u n / .
азамат -  /  c a z a  : m atun /  ^ U ^ =
азап -  / с a z a  : bun  /  i__j  1 .S -d  
азар -  / *  a z r u n /  
азбан -  / c a z a b u n /  , *_-• J-j=
айла -  / с illa tun  /  -**0 с̂=
айбат -  /  c a ib a tu n  /  
айт -  /  й i : dun  /  
айып- /  c a ib u n / 
ақыл -  /  c a q lu n / 4J-£ue
ар -  / c a  : ru n /  j '-0 
араби -  /  c a ra b ij ju n /  
араз -  / с a  : гіфип /  1-*=.-
арақ -  / c a ra q u n  /  
арба -  /  c a r a b a tu n /  
ар-иман -  /  c a  : ru n - 'i : ma [ n u n /  
ар-инабат -  f  c a  : п л і /  =
ар-намыс -  /  c a  : r u n - n a  : m u: s u n /  
аруз -  Vе a r u  : dun/. <_>>*^=> 
арыз -  / с a ri : d a tu n /  > j r e
арыс (в значении столб, поддерживающий навес 
с вьющимися растениями) -  / « a r S u n /  с>> 
арыс (в значении дышло экипажа) -  . / е a r i  : Sun/

арыс (в значении достойный, выдающийся)-/* а :  ridatun/-
■e-X-Ze» _j Vd

арыс (в значении супруги) -  / с irsu ri /  ^
аса -  /  с a s a n  (
асық (ғашық)!: -  / с aS i : qun /  
ашық(гашық) -  /с t q u n / 
аяла -  / с a  : Іа /

с начальным фарингальным £ /  с /:
а

О  ^втгі \



гІл

аян -  /  с ija  t n u n  /  
аяң -  / c .a jja  i n u n / 
аяр -  /  c a jja  { ru n /

ебес -  / с а  i b isu n  /  
эдді -!т /  c u d d a tu n  /  ib -Ь-*1,. n 
вделөт -  /  с a d a  : la tu n / *г°  
едет -  / с a  і d a tu n /
әдетчтурып -  /  с a  ; d a tu n / / с urfun  /  *— 
өдет-дағды -  / с a  : d a tu n /  /d a  : g u n /  £  
әдет-салт -  / с а  : d a tu n /  <£>.=> 1«
еділ -  / c a : d i l u n /  о  ^
өділет -  / с  a d a  s la tu n /  
едіп -  /  c a z a b a tu n /  «=г_> o>-jsr 
езиә -  /  c a z i  : z u Һ / 
ежеп -  / с a d z a b u n /
еаірей іл  -  / с iz r a  } lu /  |̂ _ У =
елей -  / с a la  : 'u n / >  
өлем -  / с а г 1 а ш и п /
элем (в значении знак, метка) -  /  с a la  t matun /«г-віА,- 
әлеумет /  c a  : lam un/ 
ели -  / с alijjun /  
всел -  / с a s a lu n  /  
век ер -  / c a s k a r u n /  
ескери -  / с a sk a r ijju n / 
еуес -  / c awzUR' /  ' .~*Л 
еулет ** ' /*? а  І ’ ila tun  /

с начальным фарингальным / һ  / і

абала -  /Q a b a la /  
айЛа -  /Ini : la tun  /  
айуан -  /fra jw a  i nun

«О . ■ >- Л
/  о

айуанат -  /  frajw ana : tu n / 
алқа * /f ta lq a tu n  /
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алуа -  /h a lw a  : 'u /  
арам -  /Іпагй : шип /  
ape -  /Ijar^un /  
аулан -  / h a  : w a le /  
аула -  /  h aw la  /  
аял -  /һ а  r 'ilu n /

\ y X ^ .

r °  ! > *

абден -  /h a b b a z a  t /  
ежет -  /  h a  J dX attin / 
ажі -  /һ а  » cU£un /
•sip  -  / h a  t ф ги п  /  
ээірөт -  /Һ а  : qUratun/ 
экім -  /  h a  s Kim un /  
өл -  /  h a  « lun /  «JL
вл-ауқат -  /  h a  i iun 7  . *
ал-ахуал -  /Һ »  i lu n -  *ahw a ( luri /  
ал-қуат- /  h a  : lu n -q u w w atu n  /  £  # 5
алөуөтті -  /  haw lun  /  J  j  -v 
арекет -  /  harakatU n /
с начальным ларингал&йым S f h f i

ажуа -  /  h a z  ’un /  
арыс -  /h a  t ra S a /  
aya -  /  h a w a  1 
аулан -  /h a w lu n /

абілёт -  /h a b a  t latun /  
ажуа ta?kya) -  / h a z  'u n /
8ЭІЛ -  /  h a z lu n  / 
влек -  /  h a la  c un /  « J o b



с начальным ларингальным ^ / /і
а

абжад -  /  'a b d ia d i j ja tu n /  ^
абзал -  /  'a fda  5 lu n /  \L/<r л V

* >абпыі  ̂ -  . / 'a b l a  c a  /  e - 4

e g 1
ағза — . /  'a  c d a  t 'u /  
ағзам -  / ' a  * zam u  /
ағлам/лан/ -  /  'a  c lam a 
ағузы -  / ' a e u z z u /  
ағыэам -  / ' a  c z a m u / c \
адам -  / ' a i  d a m u / 
адамата -  / 'a d a m ijja tu n  / 
адамзат -  / 'a  { dam u /  / z a l  tu n / 
азан -  /I a z a  J n u n / ^  \ 
axnpBf -  /  'a l '  a  : x l r a tu /  
ақымақ -  /  'atyniaqu /  ^  0 -Д  *.
ақыр -  /  'а х і  t r u n /  . 
алла -  /  'a l la h u  /  
аллауакбар -  / 'a l l a h u  'a k b a r u  /  
аллатағала -  / 'a l l a h u  ta  c a  :1a  
алмисақ -  / 'a lm a s h u /  ,, )\

Г

алуан -  /'a lw a  t n u n / 
амал -  / ' am alun /  i , >
аман -  /a itia  in u n /

ol/f
«гІ_>u\

. т а г

аманат -  / 'a m a  ! n a tu n / 
амин -  /  'am i 5 n u n /  
анбия -  / 'a n b i ja  : ' u /  
адимй 
арат
аруақ -  /' a r w a  : l?un/ , I
acap -  / 'a sa r u n  /  ^  f
асаси -  /  ' a s a  : s i j ju h /  \
аския -  / 'a g k i j a  j *U/ *• \ . < г-П
асқын -  /  ' a s x a n a /  ^  ^ f  - •
астапыралла -  /  ' a s t a g f ir u - l l a h u / <л-*3' ^
асыл (в значении дорогой, чистый, благородный) -

и <- /'a fju  J n u n /  - f  *V
** / 'a r a  t d in /  *.

Қ -  /' a r w a  j £ u n /  . _ | f

/  'a s i  t lun /
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асылы -  / ' a s i  : lu n /  
атрап -  /  'a t r a  : fun / 
ауам -  / 'a ^ a m n iu  / 
ауқым -  /  'a fcka  : raun / 
аумин -  / 'a m i  s n u n  /  
ақуал -  /  'a lnw a : lu n /
ақирет -  / ' a l ' a l  x lra tu / 
аят -  / ' a  I ja tu n  /

1

tJU -a  I

,T

өбжет -  / 'a b d ^ a d i j ia tu n /1 t
ебзел -  / ' a f d a S l u n /  11 , ̂  A A
өдеби -  /ad * ab ijju n / , \
өдебиет -  / 'a d a b i j ja  : tu n / * 
өдеп -  / 'a d a b u n  /  <-»-* »
өкбар (алла »кбар) -  / 'a k b a jru /  
элбетте -  /  * a lb a tta tu / 
өлет -  / 'a x i l la tu n  / «=ALJ_A| 
элиф *- / 'a l ’ifun / / ■ A 1 I
өлңисса -  / '  a lq is ^ a tu  /
• елмисак, -  / 'a lm a s f tu /  ^ - ^ - U 
влхамдилла -  / 'a lh a m d u  liljah i / 
өлип -  / 'a l if t ln /  <t— i_J\ .*■
өліп-би -  / 'a l i f b a  1 'u n  /  ■ f-
өліппе *• у 'a lifb a  t. 'U rl' / > l j J \
ем -  /'am  /  f«>i 
өмбиө -  /  ' a n b lja  t ' u  /  -  
өмин -  /  'am i ( n u n /  . 
өмсе -  / 'a fn s i  /  l у
өмір -  / ^ m i  i r u n /  i
внбие -  / ' a n b i j a !  ; u  / >
вруақ -  / 'a r w a  : h u n / a. L  S + 
эсер -  /  a s a r u n /  \

n

өулие -  / 'a w li ja  : 'u  / u,\
өулие-йнбие -  / 'a w li ja  t ' u — ^ a n b ija  I 'u  J  
өумкн -  / 'am i : n u b /
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с начальным увулярным g / g / j
а

адыр (в значении грубый, вероломный) -  / g a  t d iru n / 
j  -2» Lc , .
айыр -  / g a  t ja r a i  /  \-er
a pay -  /fe a ra d u n  /
асаба -  /^ a ^ a b a  /  . ^
ay -  /^ a w a  j /

на -в -  арабизмов нет
с начальным увулярным & /*/»

а
адбар -  /  'a x b a  J run  
арык; -  /x a r q u n  /

-̂И-f

ебес -  /x a b b a  I §u n  /  
влепет -  /х і і а  I f un /
с начальным увулярным

в
\ ^ - і  

c j  /q/i

адым -  /q ad am u n  /  j— .> - e  

на —в~ арабизмов нет
Анализ исследуемого материала обнаружил вполне опре

деленные тенденции фонологической подстановки в казахском 
языке арабских гуттуральных согласных в начале слова. Наи
более частотными с фонолами -а -  и -в -  в анлауте оказа
лись арабизмы, происходящие от слов с начальным смычным 
парингапьным согласным ^ / / / .  К менее частотным относятся 
имеющие в арабском эквиваленте фарингальный звонкий со
гласный Е / с /. Третье место в данной последовательности 
принадлежит фонологической подстановке арабского глухого 
фарингального g /£ i/. Что касается остальных арабских гут
туральных согласных -  глухого ларкнгального о /Һ/,  увуляр
ного ( і /х / ,  t /ё/  и v3 / q /, то их субституция казахскими 
-в~ и в анлауте отличается крайне ограниченным коли-
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чеством примеров: 1 ) несколько арабизмов с подстановкой 
-а -  вместо арабских согласных о /Һ /. ^  /х / и £  /g / и всего 
лишь один случай замены арабского (_£ /q /; 2 ) единичные 
примеры субституции арабских о / һ /  и £  /х / казахским -э -  
и полное отсутствие замещения арабских £, /§ / и 3̂ ’ /q /.

Ниже схематически показано ранжирование по степени 
убывания фонологической субституции арабских гуттуральных 
согласных фонемами -а -  и - a -  :

Активная подстановка Ограниченная подстановка и ее
отсутствие

нет нет
Подобная схема фонологической субституции указывает 

на закономерное явление, происходящее в процессе заимст
вования иноязычной лексики. Фонемы, отсутствующие в фоно
логической системе казахского языка, заменяются имеющи
мися наиболее сходными фонемами. Как правило, общая тен
денция таких явлений не выглядит беспорядочной.

Рассмотрим результаты проведенного исследования именно 
с этой ТоЧки зрения. Действительно, фонема -а -  использу
ете» казахской фонологической системой для замены отсут
ствующих в ней ларингального v / ' /  и фарингальных соглао- 
ных £ / “/ и j j / f r / ,  Этим, видимо, и объясняется большая 
частотность субституции в данном направлении. Единичные 
примеры подобной подстановки в отношении увулярных £ / g  /, 
£ / х /  и / q /  объясняются тем, что они почти идентичны 
с имеющимися в фонологической системе казахского языка 
согласными, которые активнее казахского - а -  используются 
для реализации в соответствующих арабизмах. Что касается 
ЛаринГапьной о /Һ/,  та вспевдальной литературе говорится 
о заимствовании данной фонемы через арабо-иранскую лек
сику, т.ё. речь идет о фонологическом перенесении. Таким 
образом, становится ясной показанная выше мотивирован
ность соотношения элементов двух различных фонологических 
систем. Но тогда напрашивается вопрос: почему именно 
гласная фонема -а -  является таким высокочастотным эле
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ментом в парадигме фонологической подстановки арабских 
ларингальной и фарингальных согласных? Ответ, видимо, 
заключается в акустической природе соотносимых элементов 
двух систем.

В ранее проведенном спектральном исследовании гутту
ральных согласных арабского литературного языка^ нами 
выявлена акустическая структура ларингальных и фарингаль
ных согласных. В этой работе было установлено, что основ
ным фактором воздействия кратких гласных на гуттуральные 
согласные является изменение частотных характеристик фор
мантных областей (Р - областей). Влияние гласных находит 
свое акустическое выражение либо в усилении частотных 
областей, совпадающих С Ғ 2 гласных (как в спектрах фарин
гальных и ларингальных звуков), либо в появлении новой 
интенсивной области, соответствующейF'g гласной (как в 
спектре увулярных согласных). .гласной -а - , совпада
ющая с областью максимального сосредоточения энергии гут
туральных , не влияет на изменение уровня формантных обла
стей^ . Такой вывод красноречиво свидетельствует о бли
зости спектральных структур гласной -а - , ларингальных и 
фарингальных согласных. Поэтому вполне закономерным, мо
тивированным является факт субституции последяих фоне
мой -а -  в казахском языке.

Теперь остается неясным, почему фонема являясь 
гласной более переднего ряда, чем -а - , находится почти в 
индентичных отношениях в парадигме фонологической подста
новки арабских согласных ( ларингальной j о / һ /  и фарингаль
ных £ ,/* /, £  /Һ /). На наш взгляд, данный феномен объяс
няется причинами, исходящими из функционирования в казахс
ком языке закона сингармонизма, с одной стороны, и особен
ностями; акустико-артикуляционного статуса гласной -в -, 
с другой стороны. Превалирующее влияние в действии закона

4 См.; Кенесбаева С.С. Спектральный анализ гуттуральных 
согласных арабского литературного языка. Алма-Ата, 1982. 
161 с.

5
Там же. С. 148.
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сингармонизма имеет дифференциальный признак высоко-, 
низкотональности (на артикуляционном уровне соответственно 
признак переднего -  заднего ряда) ® . Поэтому фонемы 
-э -  и -а - , противопоставленные по признаку ряда, создают 
два парадигматически различных звена в фонологической 
системе казахского языка. Но в то же время фонема -э -  
по дифференциальному признаку компактности -  диффузности 
(.на артикуляционном уровне признак подъема языка, раст
вора рта) почти не отличается от фонемы -а-. Обе являются 
компактными, гласными нижнего подъема . И именно данный 
дифференциальный признак играет определяющую роль в фо
нологической подстановке фонемой -э -  тех же арабских со
гласных ( ларингалытой V// /  и фарингальных Б- /V ,  е />?/), 
субституция которых фонемой -а -  была объяснена выше.
Кроме того, есть другой существенный фактор, имеющий 
важное значение при исследовании двух фонологических 
систем.

Классификация арабских гуттуральных согласных с при
менением градуальных оппозиций показала максимальную 
акустическую выраженность признака компактности в спект
ральной картине фарингальных согласных, меньшую степень 
проявления компактности в спектрах увулярных согласных®. 
Последние имеют приблизительные аналоги в системе казахс
кого консонантизма. Фарингальные же согласные, не имея 
казахских аналогов, заменяются максимально выраженными 
компактными гласными -а -  и

Таким образом, одинаковое функциональное назначение 
-а-  и -в -  при субституции согласных,, обусловленное

См.: Кенесбаева С.С, Влияние сингармонизма при фоне
тическом освоении арабизмов в казахском языке V Исследо
вание языка, и речи. М., 1 9 7 1 . Т.ӨО. С .4 8 І .

7
См.: Кенесбаев С.К., Блохина А.П., Потапова Р.К. 

Классификация казахских гласных по данным акустического 
анализа//Фонетика казахского языка. Алма-Ата, I9 6 0 .
С.60.

8 См.: Кенесбаева С.С. Спектральный анализ .... С. 138.
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непротивопоставлением по дифференциальному признаку ком
пактности и диффузности, и одновременно различная функцио
нальная роль данных фонем внутри системы, связанная с 
противопоставлением по признаку высокой и низкой тональ
ности, видимо, и явились основой для возникновения сингар
монических вариантов слова, характеризующих в какой-то 
степени фонетическое освоение арабизмов В казахском языке. 
Об этом свидетельствуют примерь» абжад -  ебжет, абзал -  
ебзел, адал -  еділ, ажайып -  вжет, ажуа -  ежу а, алмисак,-  
элмисак,, амин -  емки (вумин), анбия -  внбия, асар -  эсер. 
Здесь можно заметить, что не всегда соблюдается сингар
монизм на протяжении Всего слова, о чем будет идти речь 
дальше.

Исследование субституции фонем арабского языка в се
редине слова обнаружило следующие фонологические соот
ветствия!

і Ш -

/  .

l .
I  /* /—

: /z /„

e/x/-
t  /I?

•f'/SA:
о В /й /.
b /z /_
4 /z / -

► n /р/

* б /Ь / • 
»3 /z  /  -

►з/z /  -
• ?  fa  t  -

.ж /$ /
»3 /й/ ■
. қ / q /  •

K,/q/ •
T/i / -
с / е /

- c / s /
>• с / S / - 
д / d /  -

■ c / s  /  -

-  ацат ); ©ліц-бй, +
влидпе ( *  f  ); апиын( . - 1 )

■ а§зал, ей3 ел ([JL us2_^\ )
ағаа |,арэу (е^~ г^У .
абаал, ебаел ( . }Lag*T) t  e g lp Q ^ U .) ;  
ВЭІрет
аг^ам ( - v
а£3а ( agaaM (
а£лам/лан/ Г  ГД ^ Г  Һ ағуа 

агуэы (_ > еТ  ) Д
■ а*уа, »«уа {&

agaH ( 0 1 )} аіап ( - ^ » ^ < а )
а!ІбаР t н Wa T )» авирет ( &араР < ІЛГ )< ( ГУТ )

а^ьімак, ( 
вірап «__>*

* аса ( > ) ’’ а£аба )}
а£ыл

- асар. вс.ер____ )
аеык, ) 7 '
»01п (^ Л ^ )
аскня )
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Анализ фонологической подстановки арабских фонем в се
редине слова показывает, что их субституция казахскими 
фонемами происходит по определенным правилам:

1. Отсутствующая в фонологической системе казахского
языка фонема <_» /f Г заменяется ближайшими по месту ар
тикуляции билабиальными фонемами 'п* /р / и ’б* /Ь /.

2. Отсутствующие, в фонологической системе казахского 
языка постдентальная и интердентальная эмфатические со
гласные /dA  / if/ заменяются дентальной фрикатив
ной ’з ’ / 2 /.*Две другие эмфатические согласные' J o  д /
и / з /  переходят в простые согласные с соответствующим 
местом артикуляции -  *1* ’ /t/ и /s / ,

3. Интердентальные арабские согласные с» /г /, с£>/§/, 
отсутствующие В казахской консонантной системе, переходят 
в соответствующие по признаку звонкости-глухости денталь
ные, также фрикативные • з  ’ f z f ,  * с  * /&/.

4. Не характерные для казахского языка фарингальные 
согласные Е, /V  и £  /Һ / заменяются соответственно звон
кими фрикативными ғ / g /  и глухой смычной к, А|/.

6. Увулярная глухая фрикативная £, /х /, имеющая свой
эквивалент в казахском языке, последовательно заменяется 
глухой смычной *қ’ / ц / .

Ө. Арабская имеющая свой эквивалент в казахс
ком языке, переходит в арабизмах в глухую *п* /р /,

7. Арабская аубнай фрикативная согласная 3 /  z / во
преки налИчию своего аналога в казахском языке, заменя
ется в середине слова фонемой ’ж* / j  /  и фонемой * с ’ / в / .

Результаты Исследования фонологического процесса под
становки в середине слова позволяют рассматривать полу
ченные данные в двух направлениях: фонологические возмож
ности замены отсутствующих в Казахском языке *онем; не
использование казахской фонологической системой фонемного 
Инвентаря для передачи в арабизмах аналогичных фонем.

Такой подход к анализируемому материалу позволяет про
вести классификацию тех дифференциальных признаков, в 
русле которых происходит субституция отсутствующих в фо
нологической системе казахского языка арабских фонем.

Сохраняется в заменяющих фонемах один какой-нибудь
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обший дифференциальный признак с заменяемой арабской фо
немой, связанный либо с местом артикуляции, либо со спо
собом артикуляции, либо с признаком звонкости-глухости. 
Общим дифференциальным признаком, на основании которого 
произошла субституция арабского «—» /  f /  казахскими ’ r»Vр/, 
’б* 7 b/, явилась их лабиальность. Однако, несмотря на 
такое приспособление в фонемно-инвентарном плане, фо.нотак- 
тическое употребление данных фонем в арабизмах указывает 
на нарушение правил казахского языка и является сигналь
ным моментом для распознания заимствованного слова. На
пример, в словах "апат' ( ), *апиьш" ( )
фонотактическая дистрибуция фонемы ’п ’ /р / нарушается, так 
как в исконно казахских словах она не может начинать слог 
и слово. В словах ''абзал" ( 1 ) и "вбзел"
также нарушается фонотактическое распределение фонемы 
’6 ’ /Ь /: в исконно казахских словах она не может завершать 
слог, слово.

Основным дифференциальным признаком, по которому 
проводится фонологическая подстановка арабских эмфатичес
ких- постдентального o fc '/d  /  и интердентального / z /  ка
захским дентальным ’ 3 ’ / z / ,  является также место образо
вания. Примечательным фактом здесь является то, что эм
фатический obs’/ d /  теоретически мог бы быть заменен про
стым казахским согласным *д* /d / ,  что практически не 
было осуществлено.

Субституция эмфатических A w t/ h <_>Ws /  казахскими 
простыми согласными, идентичными по месту образования, 
является вполне ожидаемым явлением,хотя в фонотактическом 
плане наблюдается нарушение закономерностей казахского 
языка. Например, в словй vaTpan' ( ) сочетание
’т ’/ t /  и ’р ’ / г /  противоречит казахской фонотактике, исклю
чающей стечение глухого и сонорного звуков.

Ближайшее место артикуляции казахских: фонем >з > / г /  
и »с » / в /  послужило основой для подстановки арабских ин
тердентальных / z / ,  / § /  с их максимальным уподоб
лением путем сохранения способа артикуляции и противопо
ставления по звонкости-глухости.

Субституция арабских фарингальных /« / . /Һ / в се-
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редкие слова казахскими согласными ғ  / g /  и к, / q / мо
тивирована крайне заднеязычным положением последних, со
ответствующим артикуляционной иерархии названных соглас
ных в арабской консонантной системе. Конечно, наиболее 
приемлемым коррелятом для арабской £  /Һ / в казахской 
фонологической системе явилась бы фонема ’ х ’ /х /, более 
соответствующая и по способу артикуляции, и по глухости.
Да и примеры арабизмов, использующих фонему ’к,’ / q /  в 
середине слова, замі 'яющую арабскую фонему g  /Һ/,  тре
буют исследования методами экспериментальной фонетики. 
Аудитивное восприятие не совсем идентично орфографияес- ^  
кому написанию (как, к примеру, в слове "ақымак,"
Арабское £_/«/, переходя в арабизмах в фонему р / g /, 
постоянно нарушает фонотактическую возможность последней 
в казахском слове. Такие слова, как "арза" ( >. ),
"ағэам" ( гг 1 ), ''ағлам/лан/,і' ( \ ), "ағуа"
( . < ± > ), демонстрируют нарушение фонотактических пра
вил. В исконно казахских словах слог и слово не оканчи
ваются фонемой ' ғ '  / g /. На инородность структуры слова 
указывает и начало слога с фонемы' ғ  / ц /, что также за
прещается: фонОтактикой казахского языка (например "ағу- 
эы" -  3 —=Д ). Арабизмы с фонемой г  / g /  в середине
слова особенно в сочетании с другими согласными требуют 
экспериментального анализа, так как гипотетически и ауди- 
танно предполагается после -ғ / g /  эпентетическая гласная.

Использование казахской фонологической системой фо
немы ’к,’ /  q / для субституции-арабского увулярного /х / 
вместо более близкой к ней фонемы *х’/х /, почти идентич
ной с ней и по месту, и по способу артикуляции, и по при
знаку глухости-звонкости, не вызывает нарушения фонотак- 
таческих правил в структуре слова. Однако природа самого 
звука V  /q  /  в таких словах, как "ақба^ ( ^ ),
"ақирет" ( о  , "ақыр"" ( _r -trJk- V ). "асқын" '
( t  ), требует' экспериментального анализа.
Аудитивно в некоторых случаях воспринимается фрика- 
тавность, а не смычңость .

Интересным представляется факт субституции арабского 
t~rJ /Ь /  казахским глухим ’п ’ /р / вместо имеющегося в ка

захском консонантизме звонкого ’6 ’ / b /.
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Отдельные примеры подстановки арабского J  / z  /  казахс
кими ’ж ' /3 /  и ’с ’ / в /  вместо обычного ’з ’ / г /  неизмен
но обнаруживают нарушение фонотактических правил казахс
кого языка. Например, в словах "ажуа" и "ежуа" ( )
конечная позиция фонемы ’ж * /3 /  в слоге является мало
употребительной в казахском языке. В слове *’аския" 
недопустимым является сочетание глухой + глухой согласный, 
хотя в последнем примере может иметь место регрессивная 
ассимиляция по признаку звонкости-глухости.

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе 
заимствования элементы одной системы заменяются элемен
тами другой, наиболее близкими по месту артикуляции.'Спо
соб нртикуляции, звонкость-глухость являются сопутству
ющими моментами и .не имеют определяющего значения. Но 
вместе с тем необходимо отметить, что такие факты, как 
нереализованная подстановка более соответствующими фоно
логическими параллелями, имеющимися в системе заимству
ющего языка, указывают на .необходимость усиленного вни
мания к природе того элемента, которому отдается предпоч
тение как более подходящему для замены по всем акустико
артикуляционным параметрам. Мы имеем в виду соотноше
ние, сложившееся между арабским g  /х / и казахскими 
•қ ’ /q  /  и 'х* /х /. Речь Идет об антропофоническом ста
тусе согласного ’к* /q  /  в середине слова, особенно в ин
тервокальной позиции.

Кроме того, результаты проведенного исследования крас
норечиво свидетельствуют о том, что как бы последовательно 
ни проходила фонологическая подстановка в Заимствованных 
словах на парадигматическом уровне, в синтагматическом 
плане происходят изменения в комбинаторике и сочетаемости 
фонем, нарушающие фонотактические закономерности казахс
кого языка. Приведенные ниже Примеры систематизированы 
нами по сочетаемости в середине слова фонемных комплексов, 
не отвечающих правилам фонотактики казахского языка} 
слог и слово не оканчиваются на фонему ’б ' / Ь / ;

абжад /Ь з / . ч \ ебден /b d / \ cvi-o-
абзал /b z / , өйжет /Ь^/
■чблың/b l/ ефзел /b z /
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слог и слово не завершаются согласной р j g j :
. й у .

ағза /a,z/ ағлам/лал/ /g l/ - Д ^  I
Igz j  аЕУа /gw /

Наряду с исследованием нарушений правил сочетаемости 
фонем в середине слова с учетом их дистрибуции в слоге 
была: изучена фонетическая адаптация арабизмов согласно 
фонотактическим моделям заимствующего языка. Мы уже 
говорили об одном из основных положений казахской фоно
тактики-запрете На стечение согласных в конце слова. В 
процессе заимствования арабских существительных до сих пор 
не наблюдалось случая заимствования с морфологическим 
показателем неопределенного состояния -  "танвинным" 
окончанием -ун ( — хотя имеются случаи заимствования 
с морфологическим показателем определенного состояния -
соответствующим артиклем ’аль*- ( ___ У\ ) в начале
слова, В основном заимствуется корневая морфема, а без 
"танвинного" окончания она зачастую имеет стечение двух 
согласных. Казахская фонотактика адаптирует такую форму 
слова путем эпентетической вставки гласной, . Об этом сви
детельствуют следующие примеры:

азар / a z a r /  
айып /a jip / 
а^ыл /a q il/ 
арыс /a r i s /  

арьп$ /a r iq /  
арыс / a r i s /  
езіл  /a z i l / 
өуес /a w e s /

/ fca d lu n / -------------^  адал /a d § l/
Эпентеза зафиксирована орфографически в некоторых сло

вах, содержащих слог с фонотактически запрещенной согласной 
в постлауте: ағызам (наряду с ағэам), ебірет; кроме того,

JrC. / с a z r u n /  ----:--------- -

ьД-Л-в / ^ a ib u n / ------------- *
d-k-* / * a q lu n / ---------------»*

/h a r s u n  / ------—— >
/l?a rq u n / ------------ >
/ ea r s u n /  ■>— — ---->

/h a z lu n /  ------------- »
e. <* '- / fc II a w z u П/  ------ ;----- *
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в словах с нехарактерным стечением согласных: атырап 
(атрап). В слове "ақымак," иногда используется эпентеза, 
видимо, потому, что природа самого звука к, /  q /  в сере
дине слова остается неясной.

Фонетическое освоение арабизмов наиболее последова
тельно сказывается в конечной позиции слова. Это прежде 
всего проявляется в оглушении конечного звонкого соглас
ного:

аж айып
азап ,__, \ \
айып

ебжет
едеп
ежеп
өуес

Оглушение звонких согласных в конце слова мотивиро
вано морфонологииескими закономерностями казахского языка. 
В основном это касается смычных согласных . Видимо, при 
фонетическом освоении арабизмов по аналогии происходит 
оглушение и звонких фрикативных согласных в конце слова: 
*-rJ /  b /  переходит в ’п ’ /р/,  \ p l d l  и i> / d /  -  В1 т 1 / t  /f 
j / z / - b ’c * / s / .

При наращении таких слов аффиксами с начальным глас
ным звонкость рассматриваемых консонантов восстанавли
вается (такое же явление наблюдается в турецком языке^): 
ажайып + ы = ажайыбы; азап + ын, = азабың; айып + ы=айыбы; 
едеп + 1 =едеб1 ; ежеп + 1 =ежеб1 ,

Наряду с глухой фонемой в постлауте в языке могу'г^. 
функционировать и их звонкие корреляты: абжад J  \ , 
абыз icZ-м ^ е г  j  аруз арыз

Некоторые малоупотребительные в постлаутной позиции 
слбва согласные приобретают в арабизмах эпитезу: өжі 

*
Касаясь фонологической подстановки в конце слова, надо

отметить, что арабская фонема t_s> / f / переходит только в
’п ’ /р / в отличие от позиции в середине слова: атрап

См.: С.Н.Иванов. Арабизмы в турецком языке. Л., 
1973. 61 с.
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©лIn <— 'о-J \ . Фонема £ / Һ /  переходит
в V  / q /: ----»-apyai£, әруа$; фонема /  Й/ -  в
’c' /s/ :iJl>j~a-  — >-apc ■

Отсутствующая в фонологической системе казахского 
языка фонема * / Ч  в постлаутной позиции опускается:
_£ I -----алуа; Jt I --------*»анбия, өнбие; f \ —►
aya; I -----*► өулие.

Морфонологии еская структура арабизмов. Арабский язык 
генеалогически относится к семейству семитских языков,, 
морфологически -  к языкам флективным, тогда как казахский 
язык является тюркским, агглютинативным. Поэтому естест
венно, что они отличаются грамматическими, фонетическими 
и лексическими особенностями. При выяснении различных 
вопросов о заимствованиях нельзя упускать из виду это 
весьма важное обстоятельство, которое не может не сказы
ваться на характере усвоения и освоения их в заимствующем 
(казахском) языке.

В области морфологии арабскому языку как флективному 
присуще так называемое "'множественное ломаное"’ Нйсяо,образу
емое переменой внутри основы, что является одним из прояв
лений 'внутренней флексии'. В казахском категория числа 
арабского языка вовсе не осознается. В результате эти фору
мы воспринимаются как исходные:

мя.ч. ед.ч.

өбэел = абзал *----  / 'a fd a  : lun/ /fad lun/
алуан 4---- / a lw a  : n / o W '  - — / lay n / 0  3J
а трап ■*----/ 'a tr a  : if . <» < y~> Г —— /ta ra f/
ағза •*—  / 'a*c d a  : '/  — /"ruclwun/ >*s2_c
йрат 4— / 'a r a  : d/ — / 'a rd /

алуан 4—  / 'a h w a  : l/ ----/h a  : if JU .
ақбар 4— / 'a x b a  : r/ ——/х аЬ аг/

©РУақ = аруак, 4—  / 'a rw a  : һ / л |‘ { —~7ru  • һ/ 
ә.нбие = анбия 4— / anb i j a  : ' /  ^ —J(nab iji/
»улие=аулия 4— / 'aw lija  : ' ) tb J  5*f ——/w alijj/

ажайьш 4— / ca d 2 a  i 'ib/^r j ; \ ^  —  / c a d * a b / r «
Интересным фактом является то, что форма единствен

ного числа некоторьсх из них закреплена в казахском языке
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за именами собственным^ множественного -  за нарицатель
ными существительными. Например:

Нэби (собст,)—- ------ /n a b ijju n / , ед.ч.
внбие (нариц.) ——-— / 'anb ija:*  / >■ \ мн.ч.
Уели (собст.) —------- /w alijjun / c ljr iS  ЭД-4-
вулие (нариц.У—------ / ' a w l i j a j 7/  мн.ч.
В некоторых случаях заимствуются обе формы, обозна

чая нарицательное существительное, равноценно функциони
рующие в языке. Разница между ними в казахском языке 
выражена семантически (сужение или расширение значения 
одного по отношению к другому). Например:

хал (состояние)—-----
ах*уал (состояние)-——
рух (душа)—----- ед.ч.
аруах (духи, святые)- 
тарап (сторона)

- ей.ч, jfya I і/
— мн.ч. / 'al^w a : 1/
I r u t f y j  ^

>*■

a rw aa : h/ £
тарап {сторона)—------ ед.ч, /ta ra f /  «—'<* Л&> p
атрап (окрестности)—— мн.ч, / ; a t га  : i f  •_

Ч-мн.ч. / 
/ ta ra f /

Довольно представительную группу арабизмов состав
ляют заимствовали с морфологическим показателем женского 
рода -ат  (ун)
азамат -  / ca za m a j/ «а 
айбат -  / са іЬ ^ |/ r . 
аңикрт -  /ftaq i : q a |/ 
аманат -  / ' a m a i ^ t /  ji  Л ,р f

апат -  11 a  i f^ t/

ахирет^ш^ірөт - /  'a  i x i i г§£/

аят -  / 'a  1 ja |/

вбірет -  / с ib rg |/  3  
вдІпет -  /  с a d a  : l^ e

' вдет -  / a a  : d a t/
і^ажетігвжет -  ^ а  і dzgj;/

Lg  ̂ “
ддзірөт = өзірет -  /һ а  :

ерөкет -*/l^arakgt/ 
өулет -  /  * a  r'ilatT’ —_X jrU

Группа арабских слов женского рода после фонетической 
адаптации в казахском языке сохранила этот морфологичес
кий показатель в усеченной форме (только окончание -а ):
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айла -  /  с illa t/
Jf

ағуа -  /d a  с w at/ iS
алқа -  / l ja lq a t/ Л. У 1 ..

арба -  /  с a r a b a t /
ежуа = ажуа -  / h a z 'a t /  £-*">«=>* >*
влқиссф -  /  'a lq i s s a t /
В казахском, как и во вс ex тюркских язьпсах, категория 

рода грамматически не выражена, а сознается в лексико
семантическом плане. Видимо, исходя из чисто аудитивного 
восприятия оказалось невозможным заимствование только 
корневой морфемы без окончания. Сам факт заимствования 
слов с обеими формами морфологического показателя женс
кого рода (полной и усеченной) кажется поначалу нелогич
ным, Но анализ материала показал, что такое .двоякое за
имствование вполне мотивировано и обусловлено слоговой 
структурой слова -  фонотактическими моделями казахского 
языка (об этом речь будет идти ниже).

Определенную группу арабизмов в казахском языке 
составляют слова с окончанием -и, которые в арабском язы
ке являются именами прилагательными мужского рода един
ственного числа с морфологическим показателем /  IJj / ( j 7 • 
Например:

арабц -  /  е arab ijj/

асасң -  /  ' a s a  : s |j j / A jUu> \

асылу -  /  'a s ljjj/ .
***

вдебц -  /  *adabijj/

ели -  /  ea li j j/

өскери -  /  c a s k a r i j j/ CJT
Данную морфему в таких казахских словах, как қазаңн, 

^алмаңы и т.п., можно считать заимствованной. Ее нельзя 
назвать продуктивной с точки зрения частотности в слово-
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образовании, но факт расширения функции этой морфемы на 
снова исконно, казахские, ее роль в образовании изафета 
позволяют говорить о ней как о заимствованной.

Существуют заимствования с определенным артиклем
У 'al... / ___И , не осмысляемые таковыми в казахском языке
из-за отсутствия данной грамматической категории. Поэтому 
употребление определенного артикля в арабизмах .не имеет 
системного характера. Наряду со словом "өльқисса" функци
онирует слово без артикля / 'а і / __)Г "қисса" (различаясь
в нюансах семантического употребления); слова "алмисак, -  
алмисак," связаны с арабским словом /m ash / 
в котором наличие данного артикля необязательно; и, наобо
рот, слово "ак,ырет" произошло от арабского / 'al'a : x ira t/

& , которое в арабском языке в значении "загроб
ная жизнь" без определенного артикля не употребляется, а 
в казахский вошло без артикля. Например:

0льб8ттэ = албетте ч----  / 1 a lb a tta tu /
өлқисса ---- / 1 a lq is s a tu /  n 11
элмисақ=алмисақ ч---- /m a sh /
Имеются среди арабизмов слова с морфологическим по

казателем множественного числа /  a tu n  /  . \... арабс
ких имен существительных:
айуанат® ”  мн.ч. . .
^йуанат—— /h a jw a n a ; t /сД-Ь)_^>:л /һ а Іллга • п/
адебиет-ч— / 'a d a b i ja  : t/v_̂ ,V.̂ j % dab/

ед.ч.

Иногда обе формы имеют употребление в казахском 
языке в значении и единственного, и множественного числа.

Есть отдельные примеры арабиемов -  имен прилага
тельных сравнительной степени:

<•агызам = ағзам ч---- / ' a ^ a m u / J i c \+~j a z i  :т /  . ■ ^
акбар ч-----/ 'a k b a r u /  ^  ч.—  /k a b iru п/ •JZaZcS
В слове абадан -  / 'a b a d a g /  обнаруживается

морфологический показатель винительного падежа If... /ап/.
Примечательным фактом является образование некоторых 

глаголов от арабского корня:
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абдыра -  / * a b d a ra / 
аблык, -  / 'а Ы а са / 

айыр - /g a j jd r a  ./

абала -  /h a b a la /

ауалан-/һа : w a ia / j  L i
ay -  /^ a w a ,i  / 
аяла -  / c a  { la /
Таким образом, можно констатировать, что исходной 

формой иноязычного слова в языке-адстрате являются су
ществительное или прилагательное р единственном числе 
именительного падежа. Но это не отрицает полностью воз
можности использования других заимствованных форм, что 
сопряжено с морфонологическими особенностями взаимодейст
вующих языков, во многих случаях непосредственно связан
ных с их фонотактическими правилами дистрибуции субста
туирующих фонем, их сочетаемости в различных позициях 
слова, слоговой структуры слова.

Фонотактическай концепция Структуры слова, использу
емая нами в качестве базисной, способствовала выявлению 
консонантных сочетаний в арабизмах, не свойственных для 
казахского языка, что является своеобразным под* 
тверждением иноязычности на фонологическом уровне. Аку
стический анализ речевой реализации подобных сочетаний 
Представляет интерес с точки'зрения фонетического осво
ения заимствованной структуры. С этой целью нами была 
проведена запись экспериментального материала на интоно
графе конструкции ЛЭФиПР им.М.Тореза. Этот аппарат пред
назначен для выделения и анализа физических характеристик 
речевого сигнала на акустическом уровней Его основу состав
ляют функциональные блоки: изменения частоты основного 
тона; звукового давления;- генерирующий сигналы меток вре
мени, электрические напряжения на выходах блоков, соот
ветствующие осциллограмме речевой волны.^9.

^Потапова Р.К. Основные совррмащщө^ способы анализа 
й синтеза речи. М., 1 9 7 1 . С ,35 .
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Т а б л и ц а  3 .  Результаты интонографического анализа арабизмов

Показатель
эпентезы 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Абдыра Абжад Абзал Аблық Эбжет Эбзел Ағза Ағзам Ағлам(лан)

Наличие — - - + — + + * + — + - * + + + -
Интенсив-
ность, дб — - - 2 7 -  2 7 38 - 25 - 2 0 - 2 4  25 2 4 38 —
Длитель-
ность, мс - - — 60 - 6 0 6 0 - - 6 0 - 4 0 - 40 60 50 30 -

Ажуа Айуан Алуа Алуан Аруац Эжуа Элует Әруац
Наличие * + - + + + + + + + ■ + — — + + +
Интенсив-
ность, дб 38  2 8 - 30 4 0 32 4 0 32 4 0 32 32 - - 39 33 38
Длитель
ность, мс 6 0  6 0  “  1 0 0  8 0  6 0  6 0  6 0  6 0  6 0  50 6 0  6 0  40



Экспериментальный корпус, зачитанный двумя дикторами- 
профессионалами, состоял из слов, содержащих следующие
консонантные группы на стыке слогов: -бд- /b d /, -бж- 
/Ь у / ,  -б з -  / b z /, -бд- /ы/, -F3-  /jgz/, -г л -  /g l/,
- v f - l  gw/.

Результаты интонографического анализа показали в не
которых словах внутри дачных сочетаний наличие эпентети
ческого звука, носящего нерегулярный (спорадический) ха
рактер, не зависимый от диктора и комбинаторного окру
жения. Интересными оказались Также результаты исследо
вания консонантных сочетаний -жУ- / 3 w / , -йУ- /jw /,
-лУ- /lw /, -рУ- /rw / в арабизмах. Они имеются и в 
исконно казахской лексике, но встречаются очень редко. В 
них также обнаружена эпентеза на стыке слогов (табл. 3 ).

Появление эпентетического звука в словах, первый слог 
которых оканчивается согласными -б -  и нғ-, подтверждает 
гипотезу о фонотактическом запрете завершения ими не 
только слова (что было ранее известно), но и слога в се
редине слова. Эпентеза облегчает их произнесение в не
удобной для носителей языка позиции.

Наличие эпентезы в середине слова перед івторым сло
гом, начинающимся с согласной -у -  /w /, требует дальней
шего изучения с привлечением большего количества дикторов.

Осциллографииеский анализ арабизмов "араби", "асаси", 
"эдеби*', представляющих словоформы, заимствованное 
вместе с частью морфологического показателя арабского 
имени прилагательного, обнаружил последовательное завер
шение этих слов сонантом -й - /j/ в произнесении одного 
из дикторов и отсутствие 'Такового в, произнесении другого.



Г л а в а  2

СЛОГОВОЕ СТРОЕНИЕ. ФОНОТАКТИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА

Сопоставительный анализ слоговой структуры заимство
ванных слов с их арабскими эквивалентами обусловлен сле
дующими факторами; 1 ) фонетические корреляты дифферен
циальных признаков фонем реализуются в языке-адстрате и 
воспринимаются в языке-субстрате в пределах слога (слова)} 
2 ) восприятие в языке-субстрате фонетических коррелятов 
дифференциальных признаков фонем языка-адстрата происходит 
на основе фонологических отношений собственной системы, 
с чем связана определенная картина взаимодействия двух 
систем; 3) слоговое строение языков, создающее фон для 
реализации заменяющих и заменяемых сегментных единиц 
(фонем), представляет интерес с точки зрения соотношения 
типологически разнящихся структур.

Слоговая структура одно,- двух- и трехсложных слов-ара
бизмов в казахском языке с различными фонемами в анлауте
выглядит следующим образом: -а ----1) ГС, ГСС, ГГ; 2 )  Г-
СГ, , Г-СГС, ГС-ГС, ГС-СГС; 3) Г-СГ-СГ, Г-СГ-СГС, ГС- 
СГ-СГ, ГС-СГ-СГС; -® -  -  1) ГС; 2 ) Г-СГ, Г-СГС, ГС-ГС, 
ГС-СГС; 3) Г-СГ-СГ, Г-СГ-СГС, Г-СГС-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС- 
СГ-СГС, г с -с г с -с г .

В арабизмах, начинающихся с фонемы -а - , отсутствуют 
слова со слогосложением типа Г-СГС-СГ, ГС-СГС-СГ, ГС- 
СГС-СГС и Г-СГС-С ГС. Последняя модель встречается только 
в сложном слове "адамзат". С фонемой -э -  в анлауте от
сутствуют слоговые модели слова Г-СГС-СГС, ГС-СГС-СГС.
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Ниже приведены примеры слогового строения арабизмов 
и их эквивалентов в арабском языке (последние рас-'- 
сматриваются без окончания -ун ■ -  морфологического по
казателя неопределенного состояния, который не заимству
ется вместе с корневой морфемой. Заимствуется7 паузальная, 
усеченная форма): 

в анлауте:
ГС

ар я---- ■ СГС /  с а  I г/ j> ^
ГСС

арс <*•—  СГСС /lja r5 / ' 
айт ■*—  CPC / с i : d/

ГГ

ау -

абыз
адал
адам

адым
адыр

СГ-СР /g a w a  I / ^  
Г-СГС

СГ-СГС / с a b i : if 
СГСС / в асП/
Ср-СГС / ' a :  dam / -  jb  l

г
CS9 
г» Vi»

l S - «
*

СГ-СГС / qadam /

Ср-СГС /q a  I dir/ 
еіжал -^-СГ^СР^СГчСГ /feti с a  , d j i ia /  J L _L *  

азан 4—СГ-CfC / (a z a  : h /  ̂  ̂ | V̂ T 

аэап 4—СГ-СГС / ea g a  : b/ 

азар 4—СГСС / e a z r /  

айып 4— СГСС / e ajb / 

айьір 4— СГСС /g a ir / 

ақыл 4— СГСС /  ® aq l/ *
ақыр «— СГ-СРС / 'а х і s.-г/ * ^-А1
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амал

аман
амин
апат
арак,
арам
арат
аруз
арыз

арык,

— СГ-^СГС / 'а ш а і/

— СГ-CfC / 'аш а  : п/
— СГ-CfC / 'am i : п/
— Cf-СГС / 'а  : fat/

— СГ-СГС / с a r a q /
_  СГ-СГС /laa ra  : т /

— СГ-СҒС / 'а г а  8 d/
_  СГ-СГС / c a r u  3 d/
— СГ-СГ-СГС I е a r i  з d a t/
— СГСС /x a rq / «Г

СГСС / е агМ/арыс « 
асар -« 

асык, - 
асыл •

ауам -•—  СГ-СГСС / 1 agam m / 
ашық -

5JfСГ-СГС / 'а § а г /

СГ-СГС / ° aS i 3 q / с >

СГ-СГС / 'a s i  ! 1/ 5 ^ - ^  1 *

СГ-e fC  / с a s i  з q/

аял - —  СГ-СГС /ijiw a з і/ t)>J^
аян —  c r - c f c / с ija  : п/ & w _  

О
аяң *—  СГС-СГс / e a jja  : п/
аяр - —  сгс-сГ е / с a jja  3 г/ » \ * j :
аят - —  СГ-СГС / 'а  з ja t/

ГС-СГ
ағза сг-сГ с / ' a ' d a : ' /
ағуа с г с -с г с / d a c w at/ Oj m = ̂■
ажуа «— СГС-СГС /huz 'a t/ v.. t » -»\ •—«СV Jr^
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айла

алк̂ а - 
алла - 

алуа - 
арзу х 
аула -

абжад 
абзал j 
арзам 

айбат ■ 

айуан > 
аі^бар . 

алуан ■< 
аруақ - 

асқын - 
атрап т 
ауцым* 

аумин - 
ахуал «

абала -  

арузы * 
араби х 
асаба х

о. СГС-СГС / е i l l a t ( u n  ) /

. СГС-СГС /fca lq a t/

СГС-СГС / 'a l l a h /

СГС-СГС / f c a lw a : '/

СГ-СГС / g a r  a d /

СГС-СГ /h a w la /  ^

ГС-СГС ^

- СГС-СГ-СГС-СГС / 'a b d 3a d i j ja t /  ^  '
- СГС-СГС /  'a f d a  : l/

- c r c - c f c  / 'a  c z am / ' <  ^  t
-СГС-СГС / e a ib a t /

.  СГС-СГС /h a jw a  ! n / 

-СГС-СГС / 'a x b a  : 'r /

S  I « x

* \ Л І \  *
-СГС-СГС / ' a lw a s  n /

- СГС-СГС / 'a r w a  : tyl

- СГС-СГ-СГ / 'a s x a n a /

- c r c - c f c  /  a* ra  : f/

-СГС-СГС / 'a f tk a  : rnj

- СГхСГС / 'am i : n /

- c r c - c f c  /  'a h w a  : l/

Г-СГ-СГ 

-СГ-СГ-СГ /h a b a la /

- СГ-СГС-СТ / 'a  c u z z u /

- СГ-СГ-СГС /  c a r a b i j j /  ?

- СГ-СГ-СГ / g a s  a b a /

3!^
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асаси * 

ас ыпы * 
аяла -

СГ-СГ-СГСС 11 a s a  j s ijj/

СГСС / ' a s l /
СГ-СГ j  e a  • la /

r-cr-cre

-UzX

ағызам«—СГС—СГС / fa c  zam / 

аЖайып >4- СГ-СР-СГС / c a d x a j / i b /  

азамат *— СГ^СГ-СГС / c a^am at/ «л—,

ақин і̂т *— СГ-СГ-СГС /h a q i s qat/ —S ._ ^

ақирет«— СГ-СГ-СГС / 'a  | x ira t/ 2*^'

адымац *-.СГС-СГС / 'ahm aq/ Л. ^ */*

аманат •

анбия - 
аския

СГ-СГ-СГС / ' arna j nat/ 
ГС-СГ^СГІ' •

СГС-СГ-СГС / ' a n b ija  1 11 

СГС-C f-C fC  7  'a z k ija  t '/ 
ГС-СГ-СГС

v j h

айуанат «■—— СГС-СГ-СГС /l^ajw a t п а  : t/JL>VTl^_t a.
(в Лексическом фонде казахского языка отсутствуют 
арабизмы с а айЛауТе со слоговой структурой Г-СГС- 
СГ, Г-СГОСГС, ГС-СГС-СГ, ГС-СГС-СГС); 

в анпауте}

' гс ,
ел ■*— с Г с / » ? а « V l l £

ӨМ «•— с г с /  ' a m /
г '

г - с г

Ө Ж І • — С Г С / h a  *. d z /

ели — С Г - С Г С С / с а u j j /  £
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Г-СГС

өбес ■*----  СГС-СГС /x a b b a  : s j  V ? ^
өдеп —  СГ-СГС / 'a d a b /  'J L  
өдөт «•—- СГ-СГС / ' a ;  d a t/ о  S  
өділ •* СГ-СГС / е  a  I dil/ 

вдіп СГ-СГ-СГС /«= a z a ia a t/
9Жві СГ-СГС /  ^ a d S a b /
ӨЖӨТ 

Ө З И З  

Ө З І Л  

өзір 

өйел .

СГ-СГС /һ а  і d z a / /  

СГ-CfC / « a z i ,  z / 
СГСС /h a z l /  

Cf-СГС /h a  : d ir/

СГС-СГС /'a jla tv
өкім — СГ-СГС /ф а t kim/ VJ£
влей «—  СГ-СГСС / « a lljj/
елем СГ-СГС / е а  і1аш /

влет —  СГ-СГС-С ГС / 'a x i l l a t /  J U L k f
влиф *— СГ-СГС / ' аШ/ Л ) *
влХп '

вмин «и— СГ-СГС / '  am i | п / ^

өмір щ— СГ-СГС / 'am i I г/ * .  ̂^ 
всей <*— СГ-СГС / *  a s a i /  
веер ^— СГ-СГС /  a g a r /  

еуес ~ ~  СГСС / e a w z / j
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ГС -с г

өдді-
ежуа-

емсе

вбден— 
ебжат— 
вбэел—■ 
елует — 
вруак,— 
ескер — 
еулет — 

вумин-

вдеби-*

вліппе-

өбілет- 
вбірет- 
вделөт' 

өділет- 
вэірет- 

елепет- 
врекST

'S * 
Сз >-с=

* ' ио  ' Т

— СГС-СГС / с  u d d a t/
—СГС-СГС /h u z  1 a t/

р >
-С Г С С  / 'a m s /  '

ГС-СГС

— СГС-СГ-СГС /h a b b a z a  : /
-СГС-СГ-СГС-СГС /a b d z a d ij ja t /  '

-СГС-СГС / 'a fd a  : і/
-СГСС /h aw l/ х
— СГС-СГС / ya r w a s h /
— СГС-СГС /  е  a s k a r /
-СГ-СГ-СГС / Ca : ' i l a t /

-СГ-СГС / / аш і 1 п/ ^  . - - t
Г-СГ^СГ

-СГ-СГ-СГС / '  a d a b ijj/  '-- /
Г-СГС-СГ

-Г-СГС-СГС / a l i f b a s ' /
Г-СГ-СГС

-СГС-СГС /g a fla t/

-СГС-СГС /<= ib ra t/
-СГ-СГ-СГС /«  a d a  : 1st/ '

-СГ-СГ-СГС / e a d a  ! Jat/ \ ^
-СГ-СГ-СГС /h a  j d ira t/
-СГ-СГС /x ila  t f/
-СГ-СГ-СГС /h a r a k a t /

 ̂ "V, -  -

X'
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ГС-СГ-СГ
өскери •*----СГС-СГ-СГСС / c a s k a r i j j / ^ -

ГС-ГС-СГС
елмисак, • — СГС-СГСС / ' a lm a sh /

ГС-СГС-СГ
влбетте ^С ГС -С ГС -С Г / ' a lb a t ta /
өлқисса *— СГС-СГС-СГ * / 7a lq i s s a  / .^ . . a J \

Отсутствуют арабизмы со структурой ГС-СГС-СГС и 
Г-СГС-СГС. .

Помимо разобранных структур имеются слова, соответ
ствующие не характерной для казахского языка модели 
Г-СГ-ГС: е  &
абиыр^өбі 1р------ СГ-СГ-СГС I '  i tib a  : г/ _>
апиын —----- СГС-СГС / 'a f ju  ; п / £, \ .

Таким образом, обнаружены две модели слоговой струк
туры слова, нарушающие правила слоговой фонотактики ка
захского языка, связанные с запретом на неначальное по
ложение слогов Г и ГС в слове: 1) Г-Гі 2 )  Г-СГ-СС. Осталь
ные талы слогового строения арабизмов не противоре
чат нормам казахского языка. Сочетаемость фонем внутри 
слова, особенно на стыке слогов, в арабизмах указывает 
на отклонения дистрибуции определенных фонем, характери
зующие, как уже говорилось, иноязычную интерференцию.

Одним из результатов анализа явилось установление 
наиболее Продуктивной .модели казахского языка для фонети
ческого освоения арабизмов. Такой моделью для слов, на
чинающихся с фонем -а -  и -в - , оказалась структура двух
сложного слова Г-СГС, на втором месте по частотности 
употребления -  ГС-СГС, затем следуют модели ГС-СГ и 
Г-СГ.

Нетрудно заметить, что наиболее употребительная струк
тура двухсложных слов-арабиэмов неизменно заканчивается 
закрытым слогом, причем его сочетание с открытым первым 
слогом является оптимальным.

» •>
'  л а іс:
у О s ь'у

9  Л .
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Частотное соотношение двух других моделей со вторым от
крытым слогом указывает на превалирование структуры 
ҒС-СГ над структурой Г-СГ. Наши наблюдения показали, что 
наиболее употребительны модели арабизмов с комбинациями 
противоположных по открытости-закрытости слогов: 
Г-СГСгг=»ГС-СГС, Г С - С Г - С Г .  Но в целом вся группа 
моделей с закрытым слогом в постлауте превалирует над 
моделями с открытым конечным слогом: Г-СГСЦг==»-ГС- 
СГС Г = -Г С -С Г Г = -Г -С Г .

Что касается трехсложных слов, то также была обнару
жена большая продуктивность моделей с последним закрытым 
слогом по сравнению с моделью, где все слоги открытые: 
Г-СГ-СГСГ=- Г-СГ-СГ.

Единичны примеры со следующим слоговым строением 
слова: 1) ГС-СГ-СГ, ГС-СГ-СГС (с -а -  в анлауте); 2 ) р_ 
СГ-СГ, , Г-СГС-СГ, ГС-СГ-СГ, ГС-СГ-СГС, ГС-СГС-СГ 
(е - е -  в анлауте). Отсутствуют арабизмы (за исключением 
сложных слов, включающих в качестве одного из компонен
тов арабский корень) со структурами Г-СГС-СГ, Г-СГС-СГС, 
ГС—СГС—СГ, ГС-СГС-СГС (с —а— в анлауте) и Г—СГС—СГС, 
ГС-СГС-СГС (с —ө— в анлауте).

Имеются отдельные примеры с односложной моделью 
слова: ГС, ГСС, ГГ.

Примечательным фактом является то, что абсолютное 
количество арабизмов с - а -  в анлауте гораздо больше абсо
лютного количества арабизмов с -е -  в анлауте, хотя соот
ношения между определенными моделями внутри каждой груп
пы одинаковы, Единичные исключения составляют модели 
Г-СГ и Г-СГ-СГ в арабизмах с -е -  в анлауте.

Иерархию частотности слоговых структур арабизмов 
можно представить в виде схем: 
с -а -  в анлауте:

Г'-СГС ===ЧС-СГС=^Г-СГ-СГС===»ГС-СГ^Г-СГ-СГг==-- 
Г-СГ;

с - Ө — в анлауте:
Г-СГС ГС-СГОг=~ ГСТ^СГСг=-ГС-СГ.
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Данные соотношения указывают на системность слоговой 
фонотактики арабизмов в казахском языке. Весьма ценным 
представляется сопоставление приведенной схемы с наиболее 
частотными моделями исконно казахских слов. В казахском 
языкознании не проводились подобного рода исследования. 
По-видимому, это объясняется тем, что лишь в последние 
годы возросло внимание к типологическим исследованиям 
фонотактических моделей различных языков. Кроме того, со
временные интенсивные изыскания в области автоматического 
распознавания речи вызвали живой интерес к слоговой фоно- 
тактике слова. Казахская фонология располагает хорошо раз
работанными данными о дистрибуции фонем, их сочетаемости 
и комбинируемое™, о слоговой структуре слова вообще. 
Сведения о частотности употребления тех или иных фонотак
тических моделей, полученные методами статолингвистики, 
ждут своего анализа. Они имели бы важное значение не 
только для исследований в различных отраслях казахского 
языкознания (фонологии, морфологии, этимологии, лексиколо
гии), но и в общелингвистическом плане и прикладных целях.

Нами проведено специальное исследование фонотактики 
исконных казахских лексем, начинающихся с -а -  и -в -. Ана
лизу был подвергнут весь лексический фонд 1 -го тома 
(А-Ә) 'Толкового словаря казахского языка' 1. Исследова
лась слоговая фонотактика 5 3 1 0  лексем, из них 4 4 4 0  слов 
с начальным -а - , 870  -  с начальным -а - . Наиболее часто'г- 
ной оказалась структура исконно казахского слова, состоя
щего из трех слогов модели Г-СГС-СГС. Причем она зани
мает первое место В словах и с -а -, и с —ө— в анлауте. 
Второе и третье места в лексемах с -а -  в анлауте поделили 
модели ГС-^СГС-СГС и ГС-СГС с небольшим преимуществом 
первой. В словах с - э -  в анлауте на втором месте по ча
стотности стоит модель ГС-СГС. Было обнаружено 30  наи
более регулярных моделей. Ниже представлены по степени 
уменьшения частотности модели слов с различной слоговой 
структурой. Последние 10 моделей в словах с начальным 
- 8— представлены единичными примерами:

''"См.: Қазақ тіл ін ің  тусіндірме с е зд іг і. Алматы,
1974. T .l .  6 9 5  б.
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Is Г-СГС-СГС 
2 . ГС-СГС-СГС
3. ГС-СГС
4. г с - с г - с г с
5 :  Г-СГ-СГС 
6. Г-СГС-СГ 
7-. Г-СГС
8. ГС-СГС-СГ
9. ГС-СГ-СГ

10- . г -с г -с г
11- . ГС-СГ
12- . Г-СГ-СГС-СГС
13- . Г-СГС-СГ-СГ
14. г - с г с - с г - с г с  
15% г - с г с - с г с - с г с
16. Г-СГ-СГС-СГ
17. Г-СГ-СГ-СГС
18. Г-СГ-СГ-СГ
19. ГС-СГ-СГ-СГ
2 0. ГС-СГ-СГС-СГС
2 1 . ГС-С ГС-СГ-СГ
2 2 . ГС-СГС-СГ-СГС
2 3 . Г-СГ
2 4 . ГС-СГ-СГ-СГС
2 5 . ГС-СГ-СГС-СГ
2 6 . ГС-СГС-СГС-СГС
2 7 . Г-СГС-СГС-СГ-СГ
2 8 . Г-СГС-СГС-СГ
2 9 . Г-СГ-СГС-СГ-СГ

Ә

Г-СГС-СГС
г с -с г с
Г-СГС-СГ
Г-СГС
г -с г -с г с
ГС-СГ-СГС
ГС-СГС-СГС
ГС-СГС-СГ
Г-СГ-СГ
ГС-СГ-СГ
ГС-СГ
Г-СГС-СГС-СГС
Г-СГ-С ГС-СГС
ГС-СГ-СГ-СГС
Г-СГ-СГС-СГ
Г-СГС-СГ-СГС
Г-СГС-СГ-СГ
Г-СГ-СГ-СГС
ГС-СГ-СГ-СГ
Г-СГ
ГС
Г-СГ-СГ-СГ
ГС-СГ-СГС-СГС
ГС-СГ-СГС-СГ
Г-СГ-СГС-СГ-СГС
Г-СГ-СГ-СГС-СГС
Г-СГС-СГС-СГ-СГС
Г-СГС-СГ-СГ-СГ-СГС

.Г-СГС-СГС-СГ
Г-СГ-СГС-СГ-СГ30. Г-СГС-СГС-СГ-СГС

Сравнение наиболее продуктивных казахских структур 
слов с -а - и —ө— в анлауте с-соответствующими арабизмами 
показывает, что на первом месте самая частотная модель 
последних Г-СГС, тогда как в исконной лексике из двух
сложных структур наиболее частотна модель ГС-СГС, зани-
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маюшая 2 - е  место по частотности в арабизмах} 3 -я  по 
частотности модель в арабизмах Г-СТ-СГС занимает 5 -е  
место в исконной лексике, 4 -я  ГС-С Г является 11-й  в 
покойной лексике. Таким образом, наиболее частотная ка
захская двухсложная модель ГС-СГС не выполняет такую 
же функцию в арабизмах, уступая модели Г-СГС, а самая 
частотная модель казахских слов с начальными -а -  и -е -  
Г-СГС-СГС представлена в арабизмах, одним словом 
"адамзат".

В дальнейшем анализ слоговой фонотактики арабизмов 
проводился с точки зрения отношений с соответствующими 
моделями в арабском языке.

Так, наиболее употребительная модель исследуемых 
арабизмов Г-СГС соотносится с моделями в ^арабском языке 
СГ-СГС, СГ-СГС, С Г-СГС, сг -сГ с , СГСС, СГ-СГ-СГС, 
СГ-СГ-СГС, СГ-СГСС, СГС-СГС. Все они содержат соглас
ную в анлауте, так как в арабском языке слово Не начина
ется с гласной. Согласные гортанного образования субсти- 
туируются в казахском языке гласными -а -  и -в -  на ос
нове тех акустических признаков, которые подробно рас
сматривались выше. Но мы можем допустить и другие 
взаимодействия; в фонологической системе языка-субстрата, 
не воспринимающей дифференциальные признаки незнакомых 
фонем языка-адстрата, опускались гортанные согласные и 
оставлялось только гласное начало. Последняя версия ста
новится несостоятельной при замене гортанных консонантов 
согласными языка-субстрата, происходящей на основе бли
жайших фонетических коррелятов дифференциальных призна
ков. Таким образом, первый арабский слог СГ трансформи
руется в казахский слог Г. Вследствие того, что длитель
ность гласного в казахском языке не имеет фонематическую 
значимость, арабские долгие гласные трансформируются в 
арабизмах в краткие. Происходит трансформация первых 
четырех моделей языка-адстрата в языке-субстрате;
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Модель СГСС представляет арабское слово со стечением 
двух разных согласных в корневой морфеме в паузальной 
форме без морфологического показателя неопределенного 
состояния -ун. В казахском языке такое стечение, соглас
ных разрывается эпентетической': гласной. "Начальная гор
танная согласная со своей гласной -а -  переходит, как уже 
говорилось, в гласную -а -  или -е - , а межЛМ двумя соглас
ными возникает эпентеза: СГСС——■— Г-СГС. Модели 
СГ-СГ-СГС и СГ-СГ-СГС относятся к словам, включающим 
в свой состав морфологический показатель женского рода 
- a t -  в паузальной усеченной форме, за счет которого 
происходит наращение к корневой морфеме последних. -ГС. 
Так как морфема - a t -  не заимствуется вместе с корне
вой в данных примерах, то при отсечении последних Двух 
элементов, манифестирующих морфему —a t -  , остаются 
структуры СГ-СГС и СГ-СГС, которые трансформируются по 
рассмотренным правилам двух первых моделей:

СГ-СГ-СГС— сҒ -с гс  
СГ-СГ-СГС -— -  СГ-СГС Г-СГС •

Модель СГ-СГСС представляет слово, в котором удво
енная согласная (особенности фонологической системы арабс
кого языка) оказалась в конечной позиции из-за усечения 
морфологического показателя неопределенного состояния.
Так как удвоение согласных нерелевантно для фонологи
ческой системы казахского языка, то постлаут второго 
слога языка-адстрата заменяется н егеминированным консо
нантом языка-субстрата: СГ-СГСС ------^  Г-СГС.

Модель СГС-СГС в анализируемых словах сопряжена с 
интервокальной позицией удвоенного согласного. Вследствие 
фонематической неаначИмостн геминировакных согласных в 
казахском языке один из них в Первом слоге опускается.

О нерелевантности длительного гласного в казахском 
языке и о субституции начального согласного говорилось 
ранее._В результате происходит трансформация модели 
СГС-СГС языка-адстрата в модель Г-СГС языка-субстрата.

Другая довольно .частотная модель слоговой структуры 
арабизмов выражена формулой ГС-СГС, в которой оба слога
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являются закрытыми. Она соотносится с арабскими моделями 
СГС-СГС, СГС-СГС. В них наблюдаются те же описанные выше 
явления по субституции начального согласного и нереле- 
вантности длительности гласного в казахском языке, в ре
зультате чего происходит трансформация:

СГС-СГС 
СГС-СГС- ГС-СГС.

Имеющиеся единичные слова со структурой СГС-СГ- 
СГС-СГС и СГС-СГ-СГ содержат помимо корневой морфемы 
различные морфологические показатели: усеченная форма
женского рода в первой модели И глагольная флексия > во 
второй. В арабизмах заимствуется корневая морфема, по
этому происходит смещение слогов:

СГС-СГ-СГС-СГС 
СГС-СГ-СГ ГС-СГС.

Модель арабизмов Г-СГ-СГС соотносится в основном 
с арабскими трехсложными, в которых происходят те же 
трансформационные изменения с начальной согласной и 
долгой гласной:

СГ-СГ-СГС'----
cr-cf-crc -..Г-СГ-СГС .
сГ-сг-сгс-———  „

Двухсложная конструкция арабского слова СГС-СГС 
также может соотноситься с “моделью арабизма Г-СГ-СГС. 
В Таких случаях на стыке слогов между согласными появля
ется эпентетическая гласная и слоги смещаются: СГС-СГС-*- 
Г-СГ-СГС.

Арабизмы со слоговой структурой ГС-СГ Происходят от 
арабских слов с определенным слоговым строением: СГС- 
СГС} СГС-СГС} СГ-cfC j СГ-СГС» СГС-СГ; СГСС. В них, как 
и во всех исследуемых моделях, происходит субституция 
начального согласного и гласного одним гласным. В закры
тых вторых слогах опускается последний согласный, так 
как зачастую он является морфемным показателем женского
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рода в усеченной форме или консонантом гортанного образо
вания. Модель СГСС в постлауте имеет стечение двух со
гласных, которые облегчаются в казахском варианте появле
нием эпитезы, что в свою очередь создает смешение слогов 
в языке-субстрате!

Арабизмы со слоговым строением Г-СГ-СГ восходят к 
арабским словам, образованным в основном по моделям трех
сложных слов: СГ-СГ-СГ; СГ-СГС-СГ$ СГ-СГ-СГС. Но также 
имеются исходные модели арабского двухсложного слова 
СГ-СГ и односложного СГСС,.

С начальным согласным во всех этих структурах нам 
ясна картина трансформации. В модели СГ-СГС-СГ образование 
второго закрытого слога связано с удвоением согласного.
Так как в казахском языке удвоение не является фонемати
чески значимым, то во втором слоге согласная опускается.
В модели СГ-СГ-СГС конечная' согласная последнего слога 
в конкретных примерах представляет морфемный показатель 
прилагательного мужского рода единственного числа. В этих 
словах заимствуются корневые морфемы с частью указанной 
морфемы. Вторая ее половина -  конечная согласная . 
опускается.

Модель двухсложного арабского слова СГ-СГ трансформи
руется в модель трехсложного арабизма Г-СГ-СГ за счет 
сочетания гортанной согласной с долгой гласной. Было 
установлено, что, хотя длительность гласной Нерелевантна 
в фонологической системе казахского языка, при восприятии 
сочетания гортанной согласной с долгой гласной она реаги
рует созданием дифтонга, из-за которого добавляется слог в 
модель арабизма.

Модель арабского слова в паузальной форме СГСС ви
доизменяется за счет вставки эпентезы и эпитезы после 
каждого из последних согласных:

СГС-С1̂
СГС-С
СГ-СГС
с г -с г с
с г с - с г
СГСС-—

ГС-СГ
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Г-СГ-СГ.

СГ-СГ-СГ 
СГ-СГС-СГ 
СГ-СГ-СГС 
СГ-СГ
с г с с

Немногочисл енные заимствования имеют модель Г-СГ. 
Однако они прекрасно демонстрируют системный характер 
освоения арабизмов, Данная структурная модель соотносится 
с моделями арабского языка СГ-C f j СГ-СГС; СГС; СГ-СГС.

В модели CF-CfC, как и во всех рассматриваемых конст
рукциях , происходит субституция начальной согласной, отме
чается нерелевантность длительности гласной для фонологи
ческой системы казахского языка. Помимо этих изменений 
в данной модели опускается последняя согласная,, если она 
является гортанным консонантом или каким-либо морфемным 
показателем; в модели СГС появляется эпитеза, в СГ-СГС 
опускается последняя согласная, являющаяся окончанием при
лагательного мужского рода единственного числа;

Г-СГ.
СГ-СГС

Арабизмы, слоговое строение которых соответствует 
модели ГС^связаны с арабскими моделями корневой морфемы 
СГС, СГС. Здесь происходят известные модификации с анла- 
утной согласной и длительностью гласных:

Заимствования, представленные формулой ГСС, образо
ваны от арабских моделей корневой морфемы СГСС, СГС 
(в конкретных примерах стечение двух согласных в постлауте 
не противоречит правилам фонотактики казахского языка -  
сочетанию сонорной согласной с Глухой. . Выше отмечалось, 
что сочетание фарингальной согласной с долгой гласной не
изменно приводит к образованию дифтонга, что также под-

51



тверждается соотношением моделей СГС и ГСС на конкретном 
прішере: арабское слово с  i t d /  приобретает
форму "айт" в казахском языке).'

с г с с
СГС - ГСС.

Особый интерес вызывает единственный пример, соот
ветствующий по своей структуре модели ГГ. Такое слоговое 
строение не характерно для фонетической системы казахс
кого языка. Казахское слово "ау" (быть склонным, увлечься) 
происходит от арабского /  g a w a  : /  (увлекаться,
соблазнять, блуждать, сбиться с пути, заблуждаться). На
чальная согласная с краткой гласной -а -  трансформируется 
в казахском языке в - а -  . Если бы модификация данного 
слова закончилась на этом, то получилось бы слово "ауа"" 
совпадающее по форме со словом "ауа' в значении воздух, 
атмосфера. При опускании Конечной -а -  оставшееся соче
тание "ау"совпало бы с казахским междометием. Видимо, во 
избежание этого слово приобретает форму "ау" Но фактором, 
сыгравшим давлеющую роль в переходе сонорной -  у -  в 
гласную —у—, явилось все-таки функциональное назначение 
последней > как аффикса инфинитивной формы глагола в ка
захском языке. С точки зрения .лексико-семантической, сам 
факт заимствования глагольной лексемы является довольно 
редким. В процессе анализа исследуемого материала мы 
встретили всего несколько подобных случаев.

При рассмотрении с морфонологической точки зрения 
группы слов, вошедших в казахский язык с морфологичес
ким показателем женского рода, создавалось впечатление, 
что в основе наличия лексем как с полным окончанием жено- 
кого рода, так и неполным (в усеченной форме) лежат опре
деленные закономерности. Подробный анализ данного явления 
с точки зрения слоговой фонотактики языка подтвердил пра
вомерность такого предположения.'

Было установлено, что заимствование словоформ с пол
ным морфологическим показателем женского рода —a t и 
неполным -а  связано со слоговой структурой . Все ара
бизмы, содержащие окончание -  ат, восходят к арабской

52



модели, состоящей из открытых слогов, кроме последнего 
закрытого (исключение составляет арабизм "элетг, словофор
ма которого модифицирована путем стяжения слога в сере
дине арабского слова 1 'г \  / a x illa t / )  1
азамат Г-СГ-СГС—----- СГ—СГ-СГС / c a z a m a t/ -X ^
Щкцат Г-СГ-СГС-------СГ-СҒ-СГС /h a q l j qa t/
ақырет Г-СГ-СГС— СГ -СГ—СГС j > а  : x ira t/ сЧ ^ ' Т
аманат Г-СГ-СГС------ СГ-СГ-СГС / 'a m a  : n a t/ Зч_чТ£Т
ебілет Г-СГ-СГС—------СГ-СГ-СГС /h u b a  : la t/
өділет Г—СГ—СГС—----- СГ-СГ-СГС / c a d a  > la t/ |
езірет Г-СГ-СГС—----- СГ-СГ-СГС /һ а  : d ira t/  ^  IX
врекет Г-СГ-СГС— СГ-СГ-СГС /h a ra k a t /
аулет Г-СГС------СҒ-СГ-СГС /«=а  г ^ilatA X jL'LX
апат Г-С ГС --------СГ-СГС / ' а  : fat/
аят Г-СГС  -------СГ-СГС / ' а  : ja t/ Г
вдет Г-СГС—------ СГ-СГС / в а  j d a \/ ,, с,
ежет Г-СГС—----— СГ—СГС /h a  1 dieat/ <=л_Х I X

Выпадает из этого списка слово с a jb a t /,
модель которого СГС-СГС отличается от перечисленных при
меров. Содержание в арабском корне слабой согласной <_j- 
/ j / на стыке слогов, видимо, и делает данную структуру 
идентичной.о показанными выше и позволяет выступать в 
роли, способствующей реализации в казахском языке модели 
С закрытым слогов в поотлауте. Это непроизвольно ведет 
к сохранению морфологического показателя - a t  в заимст
вуемом слове "айбат" — /  e a jb a t  /*

Арабское слово о  / с ib ra t /  также состоит из
двух закрытых слогов СГС-СГС. В казахском заимствован
ном варианте на стыке согласных появляется эпентетичес
кая гласная, из-за чего наряду с известными субституцион- 
нымй явлениями происходит изменение характера слогов, что 
приводит к словоформе ^вбірет" по модели Г-СГ—СГС, Дина
мика данного освоения лишний раз доказывает системную 
направленность взаимодействия двух фонологических систем. 
Образование в арабизме первых открытых слогов неизменно 
требует в постлауте закрытого слога, если его можно реа
лизовать из структуры арабской параллели. Такую воэмож-
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иость и создает аффикс женского рода в полной форме - a t - ,  
чем и объясняется сохранение его в определенных заимст
вованных оловах.

Иная картина наблюдается, когда исхсдные словоформы 
женского рода в арабском языке представлены моделями с 
закрытыми слогами СГС-СГС, но в отличие от предыдущего 
примера не допуокаюшими эпентезы на стыке слогов. Из
вестная модификация анлаута первого слога, трансформиру
ющая его в арабизме в модель ГС, постоянно сочетается с 
открытой моделью второго слога СГ, опускающей некорневую 
аффиксальную согласную / t  /, чем и объясняется наличие в 
таких словах неполной формы морфемы женского рода -а.
Таким образом, арабская модель СГС-СГС трансформируется 
в модель ГС-СГ, сочетающую закрытый слог с открытым.

Все арабизмы с неполным показателем женского рода 
-а соотносятся с арабскими словами, слоговое строение ко
торых состоит из закрытых слогові

'•> у f ^
алқа ГС—СГ —*----СГС-СГС /joialc[Qt/ ^
ажуа=вжуа ГС-СГ——— СГС-СГС /h u z 1 a t/ с> t j -'0  ^ ^
эл^исса ГС ~С ГС-СГ —-------- СГС-СГС-С ГС / '  a lq i s s a t /  Д  я М*
агуа ГС-СГ- СГС-СГС /d a c w at/ '*  '
айла ГС-СГ-------СГС-СГС / -  m a t/ JifL-p

Выпадает из этой системы слово "арба", соотносящееся 
с арабским эквивалентом / “a r a b a t  /, имеющим
формулу СГ-СГ-СГС. Согласно выявленным правилам транс
формации, такая модель должна была бы принять форму 
Г -СГ -С ГС (арабат). Мы склонны считать, что функциони
рование в казахском языке словоформы "арба" связано с 
заимствованием в таком виде из русского языка.

Механизм взаимодействия фонотактических моделей 
разноструктурных единиц может в большей мере раскрыть 
природу и закономерности имманентного развития языка. Вы
явленные нами системные отношения такого взаимодействия 
касаются словоформ, начинающихся с -а - и -э - , сопряженных 
с неприкрытым анлаутом их моделей. Согласный анлаут 
арабизмов, связанный с прикрытой формой первого слога и 
изменяющий фонотактику слова, несомненно, обнаружит другие 
системные отношения, не рассматриваемые в данной работе.



Г л а в а  3

УДАРЕНИЕ АРАБИЗМОВ
В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ

Исследование феномена ударения в арабизмах проводи
лось в плане анализа места ударения в исходной 
модели словоформы языка-адстрата и его соответствия в 
заимствованной словоформе языка-субстрата.

Изучение проблемы ударения именно в таком плане пред
ставляет определенный Лингвистический интерес в связи с 
существующим мнением, противоречащим утверждениям клас
сического казахского языкознания, что ударным является 
не последний слог. Если бы место ударения в казахском 
языке не было связано с последним слогом, то в заимст
вованных из арабского языка словах мы обнаружили бы 
свободное ударение, спорадический характер его распростра
нения. Это усугублялось бы зависимостью фиксированности 
ударения в арабском языке от характера и количества слогов. 
И наоборот, закрепленность казахского ударения за опреде
ленным последним слогом неизбежно приводила бы к акцен
туационной адаптации заимствованных слов именно в этом 
направлении независимо от места ударения в словоформах 
языка-адстрата.

Ниже проведены сравнительные параллели ударения в 
двух языках: 
в двухсложных словах:
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абзал - / a f d a  1 1ип/

абьіз - / e  ab i^J tu n /
/ағза - / (a e d a  /и п / >- \ ^  .C- i
/ағзам - / ^ а ^  z a m u /

&>-«= bа ғу / - /da**  w a tu n /

а д / j c a d a /  | / 1 *=■
ада л - / ^  a d l u n /

ад/л - 11 a  1 d a m u / p ^  '

адь(м - /q e fd a m u n / J ІИ
адь<р - / q a  |  d i r  и п / . >  ts

<•
аж/л - / У a l  c a  t d i i l a t u  /
ажу/  - /h iiz  1 a tu һ / 

а з /  - / в  a z a  j 1 цп/ 
аз/к  -  / 'a z a  J пип/
а зал -  / “ a z / ' t b u n /  

аэ/р -  / e  / z r u п/
айб/т -  / ‘'"eiibatun/ 

айл/ - /*s illa tun /
айует -  /ija jw ^  I пип/ 
atefp -  /^аІгип /

ақб/р -  / 1 a x b tf  t run /
ақьіл -  / c a q lu n /
ақьф -  / ’ axi^s ru n / 
ara^/ - /h a lq a tu n / 
anna -  11 a lla h u /
алу/ -  /halw a^i 1 и/

>• h Д

o M  > \

Д i —a-

-=i__L) 1
I ̂  V ^
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sалуая - / ' a  iwa 1 n u n /
амал - / ^ m a lu n /
амйя - / , am a/ « n u n /

/амин - / 'a m / i  n u n /
Уапат - !'*& л fa tu n /

ар£(к, - / ^ a ra q u n /
/арам - /h a r a  i mun/

арба/ - j c  a r a b a tu n /
/арат - / ' a r  a t  d in /
/арау - /g a ra d u n /

ару^қ - /  ' a m a  t ijun /
/аруэ - / e a r u i  фип/
Уарыз - / *  a r i  i d a tu n /

арьпс, -  ■ /x a rq u n /
/арыс * / e  a rs u r t/

acd - I е  a s a  i tun /
/асар - / / a s a r u n /

ас^ьм - / ' a s x a n a /
/acbiKj - / « a S / i  q tin /
/асып - / ^a si i lun /

атл^с - / ' a t la s  u/

атрал - 11 a t r a i  fun/
/ауа - /h a w a  t 'u n /

У / g aw a  : /ау **■

/ауам - / ^ g a m m u  /
ауіулм - /^ аһ к аЛ гп и п /
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/аула /hcfwla/
/аумкн - / 'a m i 1 n u n /
/ахуал -  

/
/ ^ h w a  t lun/ 

/ e  a s i f  qun /
J 1̂  ^

ашык, - < . u , c
✓аял /hiiwa^: lun /

агіл / e  ija  t n u n /
adji, / * a jja*: n u n / .О  *•/а яр f c  a j j / s  run/ \JLrr

^  "
аят / ' a i j a t u n /
өбден - /h a ib b a z a  l/
өбес - /x a b b a  » s u n /
өбзөл - / *afda ! lun /

өдді
өдеб

Уөдет
/

өділ

өділ
/өжеп
/өжет

/ е  lid d a tu n /
/ / a d a b u n / 

I е  a  : d a tu n / 
I е  a  l d ilun / 
/ e  a z a b a tu n /  
I е  a d S a b u n / 

/h a  t d ^ a tu n /
/©жуа - /Һu z ' a tu n /

ӨЖ-l ~ /һ а  : хі&ипі
өзгіз - / в  azi^: z u п/
0ІЭ ІЛ  -

f
/h a z lu n /

у
әэір  - /һ а  : d ir/
өйел - /  ^a jla tu rt/
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өкбар - //ak baru/
Ө К ІМ  - /)?& J kimun/

/
е л е й  * /« a lijju n /

/
в л е к  - /һ а іа с  un/
өпеСі ~ I е  a  i lamun/

/
в л е т  - /  ^xJHatun/

✓  
в  л и / e alijjun/

/
Ө Л ІП  - / 'аШ іл /

✓
емки - / 'а т і^  nun/
вмсе  ̂ - / 'am sgn /

/
в М І р  - / >arhlX| rur>/
өруаҚ - / 1 arw a i hun/

Vвсея ~ / e  a sa lu n /
/

в е е р  - /  'a sa ru n /
/эскер - / ° a s k a r u n /

в у ё с  - / e aw zu n /
✓

в у л е т  ~ / ® a t  1 ilatun/
еумИн - / 1 an ift nun/

в трехсложных словах:

j <Ь
A  L  a

абадан - //abadan/ IS-Л
авале - /һаіоаіа/
абдыра ~ /'abdara/ ,^Л
ағыаам- /'âzamuf
ажайып- / cadza"t 'ibu/
азамат - /° azamatun/
айуанат- /hajwa : Па"t tun/ . **
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/ак^крт
/аі^ірет
/аи^ымак,
/аманат

анбия
/апиын

араби

acactf
/аския

өдөлет

өдіпст
өзірет
өліппе

өмбие
өнби/

/өрекет
/өскери

/еулие

/h a q i : q atun /

/ ;а  s x ira tu n /
/ ;ah m aq u/

/  ' а т а  t n a tu n / 

/ - a n b i j e o 'u /

/ n u n /
/ c  arab ijju n /

I r a s  a  i s ifju n /

/ / azk ija / 1 1 * * * * * u/

I ^ a d a ^ : la tu n /
/ e a d a  : la tu n /
/h a  : d ira tu n /
/ ^alifbaf: 1 von/
/ ^ n b i j e f > ' u)

I ^ an b ija  I  ̂ u/ 
/ t ia ra k a tu n /  
/ c a s k a r i j j u n /

/ ^aw lija : ' u/

/асылы -  / /a s lu n / V
атырап -  / ^a tra  : fun/

Уахирет -  / ^ і  x i ra tiih /
✓аяла -  I е  a :  la / J 1-

ёбдіре -  / 7 a b d a r a /
өбілёт -  /h a b a  : la tu n / «a_i Ljl_JC> *
өбірет -  / e ib ra tu n /

Г
*• * *•

O '
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Как видно из приведенных примеров, трансформация 
арабского ударения на последний слог в казахском языке 
однозначна. Совпадение места ударения наблюдается только 
в тех арабских словах, где последним выступает сверхдолгий 
слог типа С ГС или слог с геминированяым согласным в ан- 
лауте (в паузальной форме слова) СГСС. Во всех других 
случаях место ударения языка-адстрата резко отличается от 
Места ударения языка-субстрата. И где бы ни было локали
зовано ударение в арабском слове -  на первом слоге в 
двухсложных словах, на первом или втором в трехсложных,- 
оно неизменно переходит .на последний слог в казахском 
фонетически освоенном варианте.

В исследовании большую часть составили слова, начи
нающиеся с гласной -а - , которая считается оптимальной.
Ее сильная начальная позиция, казалось бы, могла обусло
вить локализацию ударения в арабизме, идентичную в слове- 
источнике. Но наблюдается иное явление. Например, в таких 
арабских словах, как ,JJL_er / e aq l/, /g a ir / ,

Ударной становится и 
< >*-— /  '  a m s / -  өм

/  ^ a ib  / ,  ,J  /  *r a d l  /, y-c a z r  / ,
/  e  a r s  /, t_J> jj-a- /  x a rq  /* и т.д. с одной гласной 

-, которая является ударной, , в казахском освоении по
является эпентеза (зачастую узкая гласная), переносящая 
на себя ударение в арабизме: акыл, айыр, айып, адал, азар, 
арыс, арык.

эпитеза: ^  Ьа- /  h a d z  /  -  ө ж і ,
өмсе.

Таким образом, дополнительная по отношению к корню 
гласная, используемая для облегчения произнесения не 
свойственных для казахского языка стечений согласных, 
также падает под ударение, оказываясь в определенной по
зиции. Это лишний раз свидетельствует о закрепленности 
казахского ударения за постлаутным слогом слова.

Весьма показательна в этом плане перестановка ударения 
в самих корневых гласных:

/  ' a s a r / -
/  e a s a l I-

✓  г
л \

S
-асер
■ ✓• а с ел

61



У

\
1 1 adab/------ /

—— өдеп
«« 1 c a r a q /

/— арак,

«_У— ■ю ^ 1 1amal/ —— —  амал

J L ^ r T / ' a t fat/ — —
/апат

/ c adzab/—
✓өжеп

Картина трансформации ударения на последний слог в 
арабизмах становится еще нагляднее при сравнении с арабс
кими словами, где ударность определенной позиции усугуб
ляется фонематически значимой в арабском языке длитель
ностью гласной. Несмотря на все эти факторы, важные для 
аудитивного восприятия места ударения в процессе заимство
вания, казахский язык вопреки им устанавливаем свою ак
центуационную локализацию!

_ /

 ̂■ ОҚІ-ЬІ
.... V //п а  : air/ езХр 

— *-ӨДІ л/ а • dll/
! с  i //. а « dat/ 
jh a  j d £ a t / ---- -

■— -*т едет 
——**ежет

Iqa  ! d ir/ —-  
/ ' а  : dam/ —  

/ c a d i a / 1 ' ib/ 
/h a q l i  qat/ —- 
/ 'a  s x ir a t /'' — 

/ 'аша : nat/ -—: 
/ “ ada^: lat/ ----

адам

-*»ажайып
/аі^ьі^ат

аффөт
/

аманат
-•*> өДилет 

өэіретS /һ а  : d ira t/
Такая направленность акцентуационного освоения ара

бизмов указывает на фиксированный характер ударения в 
казахском языке, связанный с последним слогом.
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Нахождение адекватных акустических коррелятов выде- 
леиности конца плова является одной из актуальных проблем 
казахской фонологии.

Исследование ударения методами экспериментальной фо
нетики -  довольно сложная проблема, решение которой осно
вано на определении функциональной предназначенности этого 
явления. Относясь к суперсегментным, просодическим при
знакам слова, оно тесно связано с сегментными характери
стиками его элементов. Нахождение оптимальных условий 
Для выявления взаимодействия этих двух иерархических уров
ней составляет необходимый базис для системного исследо
вания ударения как феномена и требует грамотно поставлен
ного эксперимента, четко отработанной методики анализа.

Существующие мнения о неударенности последнего глас
ного опираются на акустические характеристики начального 
гласного в слове, обладающего наибольшей интенсивностью. 
Такое положение ошибочно, так как начальная позиция в 
слове является оптимальным условием для проявления боль
шей интенсивности, тем более, если данная позиция сочета
ется с наибольшей степенью открытости гласного. Это обше- 
фонетическое явление, присущее многим языкам, в том числе 
и казахскому.

Для определения критериев, характеризующих ударение, 
необходимо оперировать не только абсолютными, но и отно
сительными величинами. Последние имеют в свою очередь 
несколько ступеней градации, создающих основу для сравни- 
ваемости различных явлений, которая бывает иногда невоз
можной при применении абсолютных величин.

В наши задачи не входит критический разбор существу-' 
юших теоретических выкладок по поводу характера и места 
ударения, его наличия или отсутствия. Исследование фоне
тического освоения иноязычной лексики, столетиями сущест
вующей в заимствующем языке, предоставляет прекрасные 
возможности для раскрытия механизма взаимодействия язы
ков, "срабатывания" тех внутренних закономерностей языка- 
субстрата, которые придают оформленность заимствованному 
слову, позволяющую полноправно функционировать в другой 
системе. И рае уж какая-то закономерность языка "сраба
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тывает", подчиняет своему воздействию иноязычное слово, 
нельзя, следовательно, отрицать ее наличие. Она "работает", 
значит имеется в системе заимствующего языка, выполняет 
свою функциональную предназначенность.- Так, иноязычная 
лексика адаптируется в соответствии с правилами закона 
сингармонизма, являющегося неотъемлемой характерной чер
той казахского языка. Особенно наглядно это представлено 
в словах, начинающихся с -а -  и -е - , противопоставленных 
по ряду. Более того, имеются сингармонические варианты! 
абзал -  өбзел, абжад -  өбжет, абдыра -  өбдіре, гажап -  
өжеп, адал -  өділ, і^жы -  өжі.

Но имеется и другой контингент слов, в которых 
наблюдается полное нарушение сингармонизма, даже в сло
вах с -а -  и в анлауте, казалось бы, программирующих 
определенную сингармоническую направленность!

Если продолжить этот список словами, начинающимися дру
гими фонемами, он окажется довольно внушительным. при
ведем некоторые из них:
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қажет -  /һ а  і d £ a tu n / 
к^зірөт -  /һ а  і d ira tu n / 
і^азір -  /һ а  : d iru n / 

ғаріл ~ /g a  ! filun/ 
ғизэат -  /** iz za tu n /, 
ғуэір - /  “ u z ru n / 
шәрбат -  / s a r b a tu п/ 
кітап ~ /k lta  j bun / 
сипат т /s ifa tu n / 

і^атер -  /x a ta ru n /  
крғида -  /q a  ) с  id a tu n / 

тержиман ~ /ta rd 5 u m a  t п/ 
төкалпар -  / ta k a b b a f a /  
табиғат -  І\аЫ  і ^ a tu n /  
ғибрат -  / c ib ra tu n / 
ғазиэ -  / e  a z i  і 2 Uп/
Иман - / ' i i m a i  nun/ 

мезшат -/m i^ inatun / 

мирас - /m ir a  s s u n /  

риза - /r id a  j ’ un/

^ 4 <

t  *

тарих -  /ta  ! ri i xu n / 

таспиц -  /ta s b i t ljun/ 

пида -  /fid a  S 1 un/ 

қадис -  / h ad i : su n /  

кэдэмет -/h u rm a tu n /
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шипа -  /s i f a  : 1 un/ 
ьп^тияр -  / 1 ix tija  : ru n / 
ықтимал -  / 'ih tim a  : l/ 

раіулет -  /ra h m a tu п/ 
сиқыр -  /s ix ru n /  

ф ізмет -  /x id m a tu n / 

крдім - /q a d a m u n /
«рте -  / x a t a  s '  un / 

емтихан -  / ' i m t i h a  : n u n / 0 ^ 4  

жазира - / d z a z i  : r a tu n /  

жаЫл -  / d z a  : h ilu n / 

зиярат -  / z i j a  : r a tu n /  'VXJ  '• s
крянат -  /x i ja n a tu n /  ±

крсиет - / x a s i j j a t u n /  J JJj* X 

крбілет - / q a  : b il ijja tu n / 

круіс -  /h a w d u n / 

ір с ір ет  -  /h a s  r a tu n /  

насихат -  / n a s i  : h a tu n /  «= 

саяси -  / s i j a  ; s i j ju n /  

шариғат -  / s a r i  : e a tu n /  • 

хадис -  /h a d i  : s u n /

В казахском языкознании существует мнение, отрица
ющее ударение на основе его "функциональной идентичности' 
с сингармонизмом. Тогда, согласно этой теории, в приведен
ных выше примерах нет ударения, но также отсутствует и 
сингармоническая оформлечность. Значит, они не должны 
быть опознаваемы, раз в них нет словооформления, соот-
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ветствуюшего требованиям сингармонизма. Такое положение 
является некорректным, так как данные слова опознаваемы 
в казахской системе, функционируют веками, они имеют ело- 
вооформленность благодаря именно ударению.

Конкретный языковой материал, анализ заимствованной 
лексики, веками апробированной в системе казахского языка, 
указывают .на .несостоятельность теории о сингармонизме 
как единственной функциональной категории, обеспечивающей 
цельнооформленность слова и на основе этого отрицающей 
ударение. Именно там, где сингармонизм не "сработал", 
наиболее наглядно выступает словооформительная-функция 
ударения.

Как раз, видимо, из-за "функциональной идентичности' 
сингармонизма и ударения последнее имеет менее интенсив
ный характер выраженности, чем, например, в русском языке, 
где ударение более интенсивно и в функциональном, и в 
субстанциональном отношениях. Такая слабая выраженность 
ударения была тонко подмечена классиками казахского язы
кознания.

Выражение "функциональная идентичность" нами наме
ренно берется в кавычки, так как о полной идентичности 
сингармонизма и ударения не может быть и речи. Они явля
ются суперсегментными явлениями языка, но их одинаковое 
функциональное (конституирующее и словооформитеЛьное) 
назначение имеет разные проекции. Ударение -  это явление 
просодическое, а сингармонизм -  непросодическое. , Таким 
образом, для их взаимоисключения нет единой платформы. 
Речь может идти только о взаимосвязанности, взаимодопол
няемости, что, видимо, и обусловливает специфику казахского 
ударения. Нахождение адекватных акустических коррелятов 
Казахского ударения способствовало бы более продуктивному 
анализу проблемы с точки зрения единства функциональных, 
структурных и субстантных свойств сингармонизма и уда
рения в фонологической системе казахского языка.



Проведенное исследование фонетико-фонологических 
соответствий на материале заимствованных слов языков -  
субстрата и адстрата, (обладающих большими типологическими 
расхождениями), основанное на фонотактической концепции 
структуры слова, позволила сделать следующие выводы:

1 : Фонологическая подстановка в процессе заимство
вания носит вполне определенный характер, основанный на 
внутрисистемной иерархии дифференциальных признаков, за
нимающих соответственные места по Степени градуальности 
их проявления в языке-субстрате И языке-адстрате,

2 ,  Системность субституции на парадигматическом 
уровне, выражаясь в синтагматическом плане в комбинато
рике и сочетаемости фонем, обнаруживает нарушение фоно- 
тактических закономерностей языка-субстрата, раскрывая 
явления фонологического перераспределения на стыке слогов,

3 ,  Идентичность функции фонем -а -  и -э -  в парадигме 
фонологической субституции арабских согласных -  ларин- 
гальной /  1 /  и фарингальных 7 е7/, /  Һ / объясняется их не- 
протавопоставленностью по дифференциальному признаку ком- 
пактность-диффузность, максимальной выраженностью компакт
ности в данных фонемах в системе языка-субстрата, соот
ветствующей максимально компактным согласным в системе 
языка-адстрата.

4 ,  Установление слоговой фонотактики арабизмов вы
явило наиболее частотные структурные и позиционные типы 
слогов в пределах слова. Определена иерархия частотности 
слоговых структур арабизмов:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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с -а -  в анлауте:
г_ сгс^гс-сгс^= - Г-СГ-СГС =-гс-сг-=- г-сг-^сп=-г-сг;
с -ө - в анлауте:
Г-^ГС^ГС-СГС^»Г-СГ-ДЗГС==-ГС-^СГ.
Данные соотношения указывают на системность слоговой 
фонотактики арабизмов в казахском языке.

5 . Установленная нами самая частотная модель слого
вой структуры исконно казахских слов с фонемами -а -  и -э~ 
в анлауте Г-СГС-СГС не совпадает с самой частот
ной моделью арабизмов с соответствующим анлаутом Г -С ГС 
и вообще не представлена В арабизмах, кроме одного слова. 
Наиболее частотная двухсложная модель исконной лексики 
ГС-СГС занимает второе место по частотности употребления 
в арабизмах. Проведенное нами ранжирование фо.нотактичес- 
ких моделей слоговой структуры слов указывает на их не
идентичное функциональное назначение в исконно казахской 
и заимствованной лексике из арабского языка.

в . Одинаковая функциональная роль фонем -а -  и -е -  в 
субституции определенных фонем арабского языка, основан
ная на дифференциальном признаке компактность-диффузность, 
и различное их функциональное предназначение внутри систе
мы, основанное на дифференциальном признаке высокая то- 
нальность-низкая тональность, создают два полярных явле
ния: соблюдение сингармонизма вплоть до образования син
гармонических вариантов одного и того же заимствованного 
слова и нарушение сингармонизма.

7. В оформлении целостности структуры заимствован
ного слова важное место занимает ударение, функциональная 
значимость которого не может быть нивелирована из-за 
функционирования в языке закона сингармонизма.

8 . Результаты экспериментально-фонетического иссле
дования подтверждают нарушение фонотактических правил,' 
проявляющееся в неконстантности форм их речевой Реализации.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Словарь арабиэмов, начинающихся с букв А и Ә
А

Абадан (күшті, мык,ты) -  j ' a b a d a n / \ (вечно,
всегда, постоянно)

Абала (ершеленіп уру) -  /h a b a la /  л. (ло_
вить в силки)

Абдыра (сасу, абыржу, сасңалақтау, қысылу) -  / ' &Ъ- 
d a ra / "  (являться неожиданно, застигать врас
плох) *

Абжад (санды вріптермен белгілеп, созді цифрыен жазу 
үшГ.н пайдаланылған алфавит жүйесі) -  / 'a b d ic a d ij ja tu n /  
Д_> -ңі (алфавит, азбука)

Абзал (к,ад1рл1, қүрметті, ардак,ты) -  / ^afda s lun/
4— (достоинство,  честь, заслуга)

^Аблық (журегі алып үшу, лоблу, алқыну) -  / , а Ы а с а/ 
(заставлять, давать проглотить)

Абыз (көп білетін, б іл ім д і адам, білгір) -  / ‘'a b i  і tun / 
(слабоумный, неразумный, глупый, дурачок, 

юродивый) ни ч
Арза (муше) -  / ’ a  c d a  : 1 ип/ ^  1*2^1 -

(орган, член)
Арзам (ульщ) - / *  а  с  zam u/ ь£> -  ' (величайший, 

самый большой, важнейший)
Арлам/лан/ (белгілену, аныкталу) -  / * а  с 1аша/ — 

(сообщать, уведомлять, объявлять) ?  ^  ь ^
Ару а (уарыз, угіт) -  / d a c  w atun / & >-*=' (агита

ция, пропаганда)
Аруэы (өлган адамра оқьілатьш қуранның бас с ө з і ) -  

/ #a e u z z u / j L i  I
Ада (жүрдай, тук жоқ) -  / c a d a  : / \ (кроме,

исключая)
Адал ^пайдаланура жарамды, таза, арам емес) -  / a d -  

lun/____ cJ ^ —c  (честность; справедливый)
К/Значения слов даны по словарям; Казак т іл ін ін  ту- 

сінді рме созд ігі. Алматы, 1974 . Т Д . 695 б. Бара
нов Х.П, Арабско-русский словарь. М., 1962 . 1187 с.

е д .ч .

-  Су
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Адам (к іс і ,  жалпы адам баласы, адамзат) -  j 1 a s  d a  
m u / (Адам)

Адамата (д ін і наным бойьшша ж ер б^гінде алғаш рет 
пайда болған адам) -  / ^ d a m ijja tu n / (чело
веческая природа, человечество, человечность)

Адамзат (буі^-л адам баласы, күллі адам үрпағы) -  
/ z a  : tu n / I Ь» /  а  : dam u /  Д  3> Т  (Адам
личность, особа, субъект, существо)

Адым (жүру кезіндегі jeKl аяқтың арапы к£шык,ты- 
гы) -  /q a d am u n / j—♦ (ступня, стопа, нога, шаг,
Фут) ■ ■ g  <

Адыр (ожар, урт, ур да жық) -  /q a  s d iru n / ^ 
(вероломный, предательский, неверный)

Ажайып (керемөт, танданарлық) -  / c a d  z  а  : 1 ibu/ ̂мм,ч. ^ ^
•— (чудеса,  удивитадьно)

Ажал (елім, қаза) -  / a l e  a  s d z  ila tu / « іХ л -LseJI 
(рел.: этот мир, жизнь на этом свете) v

Ажуа (мазак;, келеке, мыск^ыл, кеЛемеж) -  / h a z 'u n /  
(издевательство, насмешка)

Аза (қайчл-қасірет, мун-шер) -  / e a z a  | ' и п /^
(утешение, терпение, соболезнование)
? Азамат (кэмелетке жеткен ер адам) -  / e a za m a tu n /
И Ь? — (величие, достоинство, гордость, великолепие)

Азан (өлді намазға шақырғанда немесе балаға ат қояр
да дауыстап айрллатын намаздыц кіріспе бөлігі) -  / ' a z a  : 
n u n / о   ̂ "Ь») (призыв на молитву)

Азап (ауыр бейнет, қийыншылык,) - / e a z a  : bun /
(мука, страдание) ,  s  s

Азар (аэап, қорлық) - / e  a z a r a /  ^  (порицать,
осуждать, делать выговор)

’ Азбан (кестірілген, тарттырылған еркек мал) -  / ' a z a -  
b u n / (холостой, неженатый, холостяк )ff

Айбат (айбын, айбар) -  / с  a ib a tu n /
(оскорбление; порицание,, осуждение,порча) $ -*

Айла (амал, ылаж, шара) -  / с  illa tun /
(причина, мотив, довод, отговорка; хитрость, уловка, вы
думка, сноровка, увертка)

'jr~
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Айт (діни мейрам) -  / в і : dun / *3— с  (праздник) 
Айуан (хайуан жандар; к^аскүнем, зүлым, озбыр) -

/  h a iw a  : n u n  / ^  I _S—«al (животное)
Айуанат (хайуанат, айуан) -  /h a iw a  : п а  j tun  /

*2* Ц lживотный
Айыз (айызы крнды; қумардан шықты, рахаттанды) -  

/ с а |  '■ izu rt/ £ -4 VJ= (нуждающийся, ощущающий потреб
ность в чем-либо)

Айып (жазықты кіналі болран үшін жауапкерлік; штраф; 
мін, кемшілік) -  / e a jb u n / (порицание, осуж
дение, недостаток, порок)

Айыр (к,ак, жару, белу; бөліп шығару, ажырату) -  / g a  ! j -  
а га / J /  71 А- (отличаться, различаться, разниться, поме
няться) & S о 'у

Ацбар (мэлімет, дарек) -  / *axba s тип/
(известия, вести, сообщения, новости, слухи)
$ ^Ақиқат (шьш, шындьпц даусыз, дел, анық) -  /h a q i s q a tu n / 

истина, правда, реальность, действительность, 
подлинность, сущность) /

Аіртреу (о дуние, мехшар) -  / a te  JJ tira tu  /
X х ) (загробная жизнь)

Ақыл (адамның ойлау қабІЛетІ, сана-сеэім; пікір, 
пайдалы кеңөс) -  / c a q lu n / (ум, разум, интел
лект, понимание* здравый смысл, мудрость)

Ақымак, (жөн-жобаны, ман-жайды білмейтін, ойланбай, 
орынсыздық жасайтьш парықсыз адам) -  / / ahm a'qu/
(глупый, дурак) """

Ақыр (ақыр айгьшдэ, түбінде, кундердің кунінде; 
берібір, ейтеуір, қалай болган^кунДе де) -  / 1 а х і ; ru n / 

в , а \ /  * а х і : ra n  /  (последний, недавний; наконец,
недавно, в последнее время)

Алңа (қыз-көпіншектер мойыннына, омырауына сайге 
тағатын ешекейлі жат;^ма^кан, меруерт; топ, жиын, кол
легия) -  /h a lq a tu n / f h a lq u n  /  (звено,
круг людей; горло, глотка)
в ^ Алқы/м/ (бауыздау жер; тамақ, сағақ) - / “ a lq a tu n / 

(наказание побоями, взбучка; экзекуция)
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Алла (аллах) -  / 'a l la h u /  \ (бог, аллах)
Аллауакбар (қудай кдбыл қыцсың і̂ег̂  ниет білдіру) -  

/ a l la h u  'a k b a r / * Г ^ \ (аллах велик! )
Алпатагала (тенір^ Қ^дай жаратқан) -  / '  a l la h u  t a ^ a  і '  

1а/ , Lg=cJ* Л  JLM (аллах всевышний!)
Алмисақ, (атам заманнан, баяғыдан, ертедш) - / m a s -  

фип/ С Г ' ^ 3 ( релл помазание, совершение миропомазания) 
Алуа (шырьшды, төтті тарам) -  /h a lw a  і ' и/

(сладость, кондитерское изделие, халва)
Алуан (турлі, неше түрл і, вртурпі, неше іщлы) -

/ 'a lw a 'i n u n /  о  \ Г)\-*__о > -^  (цвет, окраска; сорт,
разновидность) "

А мал (тэсіл, айла, жол, өдіс) -  / '  am alu n /
(надежда, чаяние, ожидание)

Аман (сау-саламат, есенсау; тугел, бүтін; нейбөт, қүр, 
бос) -  / ^ а т а  | п ил / f  (безопасность, спокойствие; 
пощада)

Аманат ( сак,тау ушін немёсе екІншХ бір адамға табыс 
ету ушін берілген зат; орьшдауға Тапсьірылған міндет, 
ңыэмет) -  l f am a  I n a tu n / <5l_J (надежность, верность, 
Честность; вещь, отдаваемая На хранение, Заклад; дар, на
следие; секретариат)

Амші. (қабь^л болсьш, набыл қыл деген тілек) -  /'am i j 
n tW  Ог-іг-з! (pen.; аминь)

Анбия (дін иелері, дЗи басШылары) -  / 'a n b i ja  ; f и/ми.ч- ф
(пророк)

Апат (өлге тенген ңауіп-қатер, қыргьш, ауырталык;) -  
/ 'a  s fatten/ І С і Т  (бедствие, беда; болезнь; язва, вред) 

Алиын (көкнар наұашағьшан альшаТьш шырын) -  
/ ' a f j u m u (опиум)

Ар (адамгершілік қасиөт, намьіс, уят) -/«= а  ; ru n / 
(позор, стыд, срам) ,

Араби (араб туқымдас жылқы) -  / “ a ra b ij ju n /  J 
(арабский, араб)

Арақ, (дзнді дақылдан жасалран ащы Іш ім дік) -  
/  c a r a q u гі/ ^ 3  (арак, водка)

» -i
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ApaKf-шараб (жалпы Ішімдік атауы) -  / c a ra q u n /  
с_9 у*? /  s a r a  : bu n  / . f .  (арак, водка} питье,

напиток} сироп, вино)
Арам (бауыздалмаған, іутны шықпаған} пайдасыз, қа- 

жетсіз; қара ниетті, сум; енбсксіз табыссыз) - /һ а г а  : 
тип/  (запрещенный, запретный, священный, не
законный} грех)

Арба (келікке жегілетін терт денгөпекті', екі дертөлі 
тасымал қүралы) -  / ^ a r a b a t u n /  «=Ч_j (коляска, эки
паж, телега} вагон; автомашина)

Арат (жер шаруашылығымен айналысатын топ, жиын му-
ни.ч. ♦

шесі) -  / ' а г а  : фіп/ ' \  м (земля}
земной шар} территория, страна, почва) 9

Арзу ( ниеттес, тілектес) -  /g a ra d u n / ^ .в  (стрем
ление; заинтересованность)

Ар-иман (ар-уят, намыс, уждан) -  / e a i  ru n / ^ 
f ' i  : ш а } n u n / L^-j^(no3op, стыд, срам; вера в бога)

Ар-инабат (сьшайгершілік, тәрбие көргендік) - / с а  : 
ru n / * Lb- /  'a n n a b a /  t - l o t  (позор, стыд, срам; 
мучать /о совести/)

Ар-намыс (адамгершілік қасиет, ар-уят) - /  с  а  : ru n / 
j> Lb /  п а  : m ussun / 

закон, совесть, честь)
А р с /етт і/ (айбат көрсете урді, арсылдады) -  /h a r s u nИМЯ гл, *

---- < _> £= »(науськивать, натравлять /на кого-
либо/, разжигать рознь)

Аруак, (крсиетті, киелі деп танылған рух, куш-цуат) -

* U

(позор, стыд, срам;

иич. +
^дух’/ ru  ; h u n / £  з ^ ---- >./ ;a rw a  S hun /

душа, призрак, жизнь)
Аруз (орта ғасырдпғы түрік классикалык, поэзиясында 

/араб, парсыда/ созыльщқы жене қысқа буындардьш белгілі 
зандылык/іеи көзектесуне негізделген елең өлшемі) -  
/ c a r u  : d u n / t ^ ^ ^ b  (поэт.; просодия, метрика)

Арыэ (мүн-мұқтаж, тілек; өтініш;^ наразылық білдіре 
айтылатьга шяғым) -  / ^ a r i  : d a tu n / л  (прошение,
Заявление, петиция)



Арык, (су ағызу үшін арнайы қазылған су жолы) -
I “ '  / / » ' а /x a rq u n / С__9 / x a r a q a  / CJ> дг-^М разрыв, щель,

дыра, отверстие} пробуравливать,' прорывать)
Арыс (үйдід төбесін жапқан өрімдерді көтеріп түратын 

көлденаң ағаш; бел ағаш) -  / c a r s u п/ cjA* / ^ а г і  : 
s a tu n /  «л—*-*-*~Ĵ -4=- (павильон, крыша, навес, беседка; палан
кин, виноградная лоза)

Арыс (арба-шананы:^ көлік жегетін қос ж етегі, тәр- 
тес і) - / с агі і s u n / (дышло экипажа)

Арыс (б іл іку і, қддірменді, абзал) -  / ^ a n lu n /o ^ J - ^  
/ “"a s r id a tu n / (трон, престол; мужество, стой
кость, энергичность} красноречие)

(Ек1) Арыс (ерлі-зайыпты, жубай) -  / с  i r s u n /
(один из супругов)

Арыс/қа/ /тусті /  (ек і ел арасындағы дау-шарға ара- 
ласты, айтысты; жарысңа тусті, бәсекелесті) -  /һ а  : r a s a /  

(натравливать, пускать друг на друга); / Са ;гас 1а/ 
(противодействовать, противиться, противоречить, 

возражать,, оспаривать, находиться в оппозиции,, сравнивать, 
сопоставлять).

Аса (диуананьщ қрльша үстайтын ерекше таяғы) -  
/ с  a s a n /  Хл&.с? (палка, тросТь, посох); / е а § а  ; ja tu n / 
JLSi LZ2J 2: (палка, трость); / e a s a  : tu n / % XisSLc (палка) 

Асаба (оспадар, Топас, vp да жык,) - , /  g a s  a b a  /tj'.-XX 
(отнимать силой, захватывать; принуждать, вынуждать; на
силовать); /|>а ; s ib u n / (захватчик, узурпатор);
/g a s  b u n / (насилие, принуждение, применение силы)

Асар (біреудін улкен кдуырт жумысына көпшіліктін 
беретІН көмегіі жврдемі) - ^ a s a r u n /  j1 1 (про
изведение, труд;, значение, важнобфь).

Асасй(н е г із г і ,басты) -  / *айа i s ij ju n /^ ^ »  ЦіД(основ- 
ной, главный, фундаментальный)

Аския (өзбек, ^йғыр ауыз вдебиетіндегі сьңак; ж анр)- 
/ 'a z k a  : / ( разжигать, Воспламенять, утончать,

изошрять, развивать)! / a z k i ja : 'u /  (проницатель-
'  ПІі Ч ■ СуЦ. Ч .

ный, умный, способный); / 'a z k i ja  : * и/ __
(чистый, невинный; острый) v  ^
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Асқьгң (аурудық күшеюі) -  / (a s x a n a /
(быть в лихорадочном жару; быть разгоряченным; быть го
рячим, теплым)

Ассалаумагалайкум (ер адамньгд селем бергенде айта- 
тьш с ө з і)  -  / a s s a l a  ; ши c a la ik u m / Д ̂  1 SJU *<л  U 
(Мир вам I /приветствие мусульман/) ' ^

Астапыралла (к^атты таңдану, шошы.ну кезенде қолда- ^  
нылатын одағай сөз) -  / 1 a s ta g f iru l la h u /  ± ( ГТ~*  ̂I f . ? .1 
(боже сохрани!) ^

Асык, (гашьпд қүштар, ынтық) -  / e aS i : qun/(_£_£-»ib-« 
(любящий, влюбленный; поклонник)

Асыл (қымбат бағалы, қүнды, таза; шурайлы, қүнарлы, 
жүғымды, күшті; ңайратты, қажырлы, суегі берік, мықты; 
ардақты, қадірлі, жақсы) - /  ‘ a s i  ; іип/ л .^> I (благо
родный, знатного происхождения; породистый, чистокровный; 
подлинный, настоящий; природный, врожденный)

Асыл (бір нәрсенің ен, керектіс і , тацдауылысы, жақ- 
сысы) - /x a s la tu n /  (качество, свойство, осо
бенность)

Асыл (жер астынан алынатын қазына-байлық, багалы 
кек) -  /h a  : s i lu n / tS*?  La (продукт; поступления; уро
жай, сбор)

Асылы (шыңк̂ ан т е г і , н әс іл і, руы, еулеті; жаратылысы 
н е г із і)  - /  ' a s a  s la tu n / % U \^A  (происхождение, родови
тость; самобытность, оригинальность; самостоятельность; 
твердость, непоколебимость) „ />

Асылы (тегінде, сірэ, зады) -  / 'a s lu n /
(корень; основа; начало; принцип; происхождение; порода; 
причина; подлинник, оригинал; общее количество, сумма) 

Асылық (астампіылық, қарсылық, кунэкарлык;. Шамадан
тыс артыҚ кетушілік; йесіриік) -  /s a lq u n /

(язвить, уязвлять, оскорблять)
Атлас (біржан беті жылтыр келген жібек мата) -  

/ 'a t l a .s u /  (атлас /материя/)
Атрап (айнала, жанжақ, маяай, төңірек; аймақ, алқрп,

енір) - / ' a j r a  : fun/
МИ*І о ♦ «Д -ч.

(конец, край, кончик; крайний пункт; окраина; бок, сторона; 
анат. конечность)
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Ay (разг.: біреуге икемделу, бір нәрсеге к^арай ьщгай- 
лану; Баска бір нврсеге ауысу, кешу) -  /g a w a  : / ,
(увлекаться} соблазнять; вводить в заблуждение} блуждать, 
сбиться с пути; заблуждаться)

Ауа (сыртқы ортаньгң тіршілікке аса к^ажетті мянді 
бөлшегі, тьшыс алу үшін ңажетті, туссіз, и іс с і з  зат} 
жер атмосферасын курайтын газ тэр ізд і заттардық жалпы 
жиынтығы} атмосфера) -  / h a w a  : 1 un / % - ( атмосфе
ра, воздух} ветер} климат} погода)

Ауала/я/ (наразы болу, толі^у. Көнілін алдау, тоқмейіл 
су) -  /h a  ; w a la / ^  (быть уклончивым, стараться 
обойти, обмануть) -э ' 't

Ауам (к^араңғы, надая, б іл ім сіз) -  / '’agarnm u / 71
(темный, беспросветный) >

Ауқым ( ьи;гай^ ырык,, ықпал Жағдай, аужай) - /  a h k a :

шип/ ч----  (постановление, решение,
приговор, веление, заповедь; суждение, понятие, определение} 
режим, строй)

Аула (үй айналасындағы қоршадган Жөр( ашык, алаң; 
ңрра) -  /h a w la / 0  (вокруг, около) ^

Аумин см. Амин -  / ^ m i  j n u n / * jl—q)
Ахирет c m . Аңырет
Ахуал (хал, жагдай. Жайы, күйі) -  / fa h w a  ; lUn/ 

у м м ., *
(обстоят&Дьство, случай} поло

жение, состояние) s  ’
Ашық (сүйіспеншілік, махаббДт) -  / ^ а в і  : q u n / ^ i - j e  

(любящий, влюбленный} поклонник)
Аял (к ід ір іс , дамыл, ток,там, тыным) -  /ipiwa : lun / 

(препятствие, ширма)} /ijia j ' ilun /
(препона, преграда; препятствие, ширма)

Аяла (әлпештеу, Мөпелеу) -  / е а  ! 1а/ J L e : (кор
мить, содержать; ухаживать за больным) 5

Аян (белгіл і, мәлім, айқын) -  / й ija  { n u n / ^  
(видение воочию, собственными глазами) е ^

Аяң (жай, ақырын журіс) -  /^а.і.іА : n u n / , ^
(усталый, изнуренный} больной)
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Аяр (сум, к,у, көлгір, залым, айлакер) -  / ^ a j ja  
3> (хитрый] бродяга, бездельник)

run, 
9

I

Аят (куран сүрелерініц бір шумары) - /  * a  j ja  tun/ 
(стих Корана)

Әбден (біреудін, п ік ір ін  толығымен куаттағанда, макул- 
даганда айтылатнгн күшейтпелі мағьша тудыратын сөз ) -  
/h a b b a z a /  (одобрять, восхвалять)} /h a b b a g a r /
\ ( как хорошо! отлично!)

Әбдіре см. Абдыра
Әбес (оғаш, ерсі, ө^ескап.^Ветке шіркеу, унамсыз, 

үят) -  /x a b b a  ! s u n /  ULa (сильно путающий, путаник1)
/x a fa d a /  (_>ss=2_2_X (понижать} принижать} унижать} опускать
вниз)

Эбжвт (араб тілінін, вскі оқу жуйесіндегі еліл-биден 
өптиекке көшу арасьшда сөз^І ежелеп, ягни: буындап оқыту) -  
/ / a b d £ a d i j j a tu n /<=£_*t>>̂ !  (азбука, алфавит)

Әбэел см.Абзал "  а х
Әбілет (онбаган, Жексурын) -  /h a b a  s la tu n / 

(безрассудство, слабоумие, идиотизм) Jf
Ә бірет ( ырым, адет.) - /« M b ra tu n / О (поуче-

frae, назидание, поучительный пример ,̂ урок)
Әдді (шама) -  / c u d d a tu n / S  (готовность)
Әдеби (көркем шығармаға ңатысты, соған тан} жазбамен 

байланысты цальштасқагі^нормалылык,) -  / /a d a b ijju n / <Д 
(литературный} культурный) '

Өдебиет (өмірді каркем образ арқылы сөзбен бейнелей- 
тін көркем өнердін, түрі, көркем^ шығармалардын, бүтін 
жиынтығы) -  / ‘'a d a b i j ja  : tu n / <Л> іЛ_^ІІ?( литература) 
f „ Әделет (турашыл, шындықты сүйгіш) -  / = a d a  і la tu n / 

(справедливость, правосудие)
Өдоп (белгіл і б ір  халық,тьщ вдет-ғурпмнда турак,таньгп 

к,алыптаскуін эгикалык, төртіп) Ізеттіпік, сыпайылыщ, ибада т~ 
тық) -  / 'a d a b u n /  . 9 , О  (воспитание, воспитанность, 
вежливость , учтивость;‘ благопристойность, приличие; нравст
венность)
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I S  (клеймо,

Әдет (өмірде түрақтанып ңалыптасқан, бойға. біткен 
үйреншікті қылык,, бейімділік) -  / с а і  d a tu п /  & S  IS
(обычай, обыкновение, привычка) _ .

Әдет-ғүрып (дөстурге айналган, жалпыға бірдей қалып- 
тасқан қоғамдық төртіп, салт^сана) -  /<= a  : d a tu п/ S  Vi,*
/ ^btrfun / / ? (общее признание^ обыкновение,
обычай)

Әдет-дағды (түрак,та.нып қалыптасқан, үйреншікті 
қылық) -  / с а  i d a tu n / S S } /  d a : gun /  £ , c  ‘
тавро) '

Әділ (жалғандыкда жаны к̂ ас, шындыщты суйгіш. Тура- 
шыл, шыншыл. Тура, жөн, дурыс) - / с а  : d iluп/ ^  
(справедливый, правосудный)

Әділет см, Әдөлет
Әдіп (киімнің өтек-жеціне, өңіріне, айналасына жиек- 

теп салынған шүберек нөмесе басқа эат)' - /a z a b a tu n  /Д_ГЛ-с 
(конец тюрбана} кисточка)

Әжеп (керемет} қайран, тан,-тамаша) -  / c a d £ a b u n /  
(удивление, изумление| / c ad £ i s bun/

(удивительный, замечательный, чудесный, странный, необык
новенный) 9 ^  ^

Әжет (қажет, мүқтаж) -  /һ а  : d ■£a tu n / S ..
(нужда, потребность} желание} депо, надобность} необходи
мый предмет, вещь)

-  ^ж у а  (мазак^ көлекө* мысцыл, кепемеж) - / h u z 'a tu n /
& \ рв=> (посмешище, предмет для насмешек)

Әжі (мекеге барып, қудайға қүлшылық §т1л к^жы ата- 
гьш альш нрйтк^н K iel) -  /һia ; d i u n /  ^  IS  (паломник, 
пилигрим, хаджжи) .

Әзіл (з іл с іэ  цалжың) -  /h a z lu n / J (подшучи
вание, шутка) S ✓

Өзиз (қымбатты, ардодты) -  / с  a z i і zun /
(сильный, могущественный} редкий, ценный} милый, дорогой) 

Әзір (крэіргі кеэде, осы уацытта. Дайын, даяр) -  
/һа:. сПгцп/ Xприсутствующий} настоящий, нынешний,
текущий} готовый, наличный)
у Әзірейіл (жан алатын періште) -  j c  iz ra  i ' х ' Іи/ 

драил /ангел смерти/)
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Ә^ірет (белгілі бір аймак,тағы дін басы) -  /һ а  : d i r a -  
tun / Ц (главный город, столица) ^

Эйел (жүбай, зайып) ; - /  c ^ jla tu п/ (семья,
домащние),

Әкбар^(алл£ екбар. Қабыл болсьш) - / 'a l l a h u  'a k b a ru / 
с=іЛ}\ (аллах велик! Самый большой, великий) 

Әкім (елге билік жүргізуш і, ел баск^арушы адам; ба- 
стық, өмірші) -  /h a  : kim un/ f, < 1  а (правитель, губерна
тор, начальник} судья, орбитр) '

Эл (куш, қуат, шама хал-ахуал, турмыс, жагдай) -  
/h a  : lun/ (обстоятельство, случай} положение,
состояние)

Элбетте (еркне^де^ен мағынадағы мақулдау, көштау сөз)- 
I '  a lb a tta tu / (совсем, наотрез, категорически)

Элей (керемет, ғажап, сүмдык,) - '/* * a l a :  1 un/
(высота, высь, высокое положение) ~j e a  : lun/
(высокий, превосходный, первоклассный)} / e ilja tu n / л Х І-с  
( все лучшее, отборное)

Әлейкумусселем (өзің іэ де амансызбаt селематсыз ба) -  
/ в a la ik u m u  s s a l a  ; mu/ (вам мир! -
/ответ на приветствие/)
5 „ Элек (ауре, абігер} сергелде^ дүрбелец) -  /һ а іа  е ш /  

(беспокойство, Тревога} страх, испуг) G у s
( Элем (жер ж ү з і, дүнйе ж үзі) -  / с а  : Іа т ц п /

(свет,, вселенная} мир} народ, публика)
Элем (крсиетті, киелі дегі танылган өулиелердің қа- 

бірінін, басына байланган ақтык,, сыйынудыН, бөпгісі. Жуй- 
рік атца, домбыраға к^сиеттеп, к^ідірлеу ушін тағылатыц 
шүберек) -  / e a la  1 m atun/ (знак, метка; признак}
марка; значок; отметка, балл) ^

Йіепет (кдорсыҚ, кесір) -  /х а  : la fa / «—«JuL (поступать 
вопреки /чему-либо/,ослушиваться, противиться, противоре
чить, выступать против; нарушать, не исполнять); /х ііа  ; 
fun/ <—*^Ц?-( противоречие, разногласие, конфликт, расхож
дение /во взглядах/) мин.

Йлет ( мезгіл. мерз 1м,, кез) „ / 'a x il la tu n /  A  T i t

(интервал, промежуток)
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6 УӘ леует/ті/ (жойіуэш күш, қуат) -  /'ipawlun/ ,_J 
(сила, могущество)

Әлеумет^ ( ел-жұрт, халық. Қоғам, мемлекет) -  / с а  .* 
la т а л /  р,—) Vj- (народ, публика)

Әіи (ели болсын, елей болсын) -  / с а  : lun/ ^)'о=г 
(высокий, превосходный, первоклассный)

Элиф см. Әліп
Этмисақ (өлмисақтан бері. Атам заман.нан, баягыдая, 

өртеден) -  /masfciun/ (рел.:помазанный; помазание)
Әлқисса (ек і оциганы бір-бірімен жалғастыру ушін 

сөз басьшда келетін цыстарма. сөз "сөйтіп", "сочымен' 
доген сөздердін, орнына жүреді) -  / 'a lq is s a tu /  J t J£> 'A \ \ 
(история, рассказ, повесть, новелла) **

Әл-к^уат (күр-ж ігер, к^йрат) -  /h a  : lun/
7 q u w w atu n / ojU » (положение; сила, мощь, энергия, 
состояние)

Әлует (жойқын куш, куат) -  /h aw lu n / J  j |—»• (сила,
могущество)

Этеамдилле (аллаха шүкір) -  / 'a l  ham du lillah i/ ' 
(слава богу!)

Әліп (араб алфавитінін, бірінші ерпі) -  / 'a lifu n /
. * 4  ) Т  (алиф )

ӘПІп-би (араб тілінін, жазу жүйесіне арңалған еріптер 
жиынтығы, өлиппе) -  / 'a l i fb a  : * ип / Ь  (алфавит)

Әліппе (ен адааш хат тантуға^арналған кітап, тү.нрыш 
окулык,) -  / 'a l i fb a  : ' un / S* \ '  Л U (азбука)

Әм (е р і, жене деген мағынадары жалғаулык,ты шы- 
лау) -  / уа т /  (или)

Өмбие (дін иелері, дін басшылары) -  / ' a n b i j a j  '  и/ИНЧ. ^
(пророк)

Эмин см. Амин .
Әмсе (өрдайым, эрк,ашан, дәйім) -  / 'am su n /

(вчера, недавно, в недавнем прошлом)
Әмір (буйрік, жарлык,, үкім; билеуші басқарушы өдам) - 

/^ атги п / ) (приказание, распоряжение, ■ пирек.гива)^
/ ' а т і  : ru n / ^ . о* (начальник, правитель)
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-  ' -і-
Әм1р-к,уд1рет (билік, үстемдік) -  / 'а іпгип / \

/ q u d ra tu n / . *'6 а (могущество, мощь, сила)
Эібие см. Әмбие
Эр/дайым (і^ай көз болмасьш удайы, вруақытта, эрца- 

шан) -  / d a :  / ima п/ ( всегда, постоянно)
Әрекет (орындау, тындыру, меңгеру үстендегі амал- 

айла, 1с-қимыл) - /l^ a ra k a tu n / (движение, дея
тельность, действие; течение, ход; жест, поступок)

Әруак, (діни яаным бойынша и^айтыс болгандардьш,
■ iT\t ^А;рухы) -  / / a rw a  i hun / 

призрак) г > -£-/>  (ДУХ- душа,

Эсел (ара балы) -  / с а з а 1ип/ (мед)
Эсер (сырттай бір қүбылыстан, қимыл-әрекеттін бола- 

тын ыіуіал) -  / ' a s a r u n /  J L 3  V (СЛөя* ос‘Гаток> « н ® * !  
влияние,' впечатление, эффект).

Әскер (мемлекеттің кдруды күші, армия) - / ^ a s k a r u n /  
(армия, войско, солдаты)

Өскери (вскер і^ыэметіне н^тысты, сотая тэн) -  / e a s -  
k a rijju n / c i  7-^— (военный, воинский; рядовой, солдат) 

Әуес (б1р нэрсеге уйір, соран цумар) -  / c a w zu n /
f ИІЧЯ ГЛ.

-4— j,V̂ =r (ощущать потребность)
Әулет (бір атаға жататьш үрім-бутаи;, туқым, эәузәт)-  

/ с а  : 1 ila tu n / ( семья, семейство, фамилия)
Эулие (діни наным бойынша адам Тардырына ыцрал жа- 

сай алатьш "цасиетті", киеЛІ жан; ен, к^д ірлі, таддаулы,
керемет) -  /^ a w lija  : ли/ - v l J L (близкий,  
родной; покровитель, опекун; святой, угодник)

Эулие-ренбие (кіаШеттІ, киелі жандар, паЙРамбарлар) -  
(пророки)

Эумин (дүра оцмп, бата Қьту үстінде "қабыЛ болсмя"
дөгйнді бЗлдЗретІн сез )! -  / ' а т һ п и п /  | (аминь)

/
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