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1штей oipHeme баптарга болшген сскерткшгте жылкы малыньщ белплер1, TycTepi, жасы, 
кемшшктер!, аурулары мен оны емдеу жолдары таратылып жазылган. Ортагасырда жазылган мундай 
кунды жазба мураныц жылкы малый ж еп казынаньщ катары на косатын казак халкы yiuin берер 
жацалыгы коп болары аньщ. Арабтыц сэйгулнл мен турюменнщ акалтекесл сол хальщтардыц улттык 
кундылыктарына айналганы белгип. Ыздщ слемпде де соцгы жылдары улттык кунДылыкгарымызга 
ж т  кецш болшш, бул салада кептеген ic-шаралар е т к й ш т  жатыр. ¥лттык ойындарга, соньщ шинде 
кокпар, бэйге секшдо жылкы малымен етюзшетш ойындарга ерекше назар аударылып келедъ Казак 
тулпарын баптап шыгаруда мэмлук-кыпшактар жазба ескерткшпершщ типзер acepi мол болары 
eni6ip кумэн тугызбаса керек.
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XY г.). Туркютан: Туран, 2004. -  316 б.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ

Ттдщ лексикальщ к,орыныц лексикалыц б1рлттермен толъщтырылуында морфологияльщ, 
лексика-семантикалыц жэне синтаксист/к эдютермен цатар, гарме adici де колданылады. dpmypni 
салалар бойынша халъщтар мен мемлекеттер арасындагы байланыстардыц пайда болуы мен 
дамуыныц нэтижестде, жаца угымдар, /<;убылыстар мен ypdicmepdi атау у1ШН жаца свздер 
жасалынады. К,азак жэне орыс тыдертде сэйкестше «кгрме свздер» жэне «заимствованные слова» 
цолданылса, араб т ш нде бул термшкИ синонимдер pemiude цабылданатын б>1ркатар угъшдар 
пайдаланылады.

Tyiiin свздер: к1рме, к1рме свздер, араб mini, терминология, лексика

With the morphological, lexical-semantic, syntactic methods e f  refill o f  the vocabulary lexical units in a 
language, there is widely used the method o f  «borrowing». With the development o f  contacts between 
peoples and states in various fields are created and re-created new words to name new objects, phenomena 
and processes. In the Kazakh and Russian languages are productively used «kirme sozder» and 
«zaimstvavannie slova» respectively. However, in Arabic fo r  the transmission o f  this term are used several 
optiens, at first glance which are perceived as synonymous.

Keywords: borrowing, borrowed, Arabic terminology, vocabulary

Заимствование как один из продуктивных способов пополнения лексики языка новыми 
лексическими единицами, представляет собой неотъемлемую часть, рассматриваемую в рамках не 
только лексикологии и терминологии, но и языка в целом. Заимствование -  результат межъязыковой 
коммуникации, в процессе которого в языке А формируются и закрепляются единицы иностранного 
происхождения -  языка Б [1, 123].

Процессу заимствования могут подвергаться все уровни языка, в частности фонетические, 
морфологические, синтаксические, семантические и лексические, поэтому предложение 
исследователя Е.В. Королевой конкретизировать заимствования как «морфологические 
заимствования», «лексические заимствования» [2, 29] нам кажется обоснованным. Контакты между 
народами и странами, история которых началась еще с древнейших времен, отражаются в первую 
очередь в языках, особенно в лексике. Под влиянием других языков могут оказаться все живые 
языки, в том числе и арабский, русский и казахский языки.

В работах, посвященных вопросам заимствования в словарном запасе языка, наряду с наиболее 
известными терминологическими сочетаниями «иноязычные слова», «укоренившиеся слова», 
«усвоенные слова», «заимствованные слова», «иноязычные элементы» и «иноязычные 
заимствования», встречаются такие как «чужеродные слова», «элементы иноязычного 
происхождения» и др.
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Несмотря на функционирование целого синонимичного ряда для передачи слов иностранного 
происхождения в русском языке, наиболее употребляемым стал термин «заимствованные». В 
казахском языке для аналогичного ряда эффективно используется терминологическое сочетание 
«юрмс сездер». Касательно арабского языка, то в трудах по лексике и способах формирования 
терминов используются «арабизированные слова» JililVI) [al-Alfaaz ul-M u’arraba] для названных
предметов, явлений и т.д., а для самого процесса -  «арабизация» (ч-yj*^1) [at-Ta’riib], Как для передачи 
слов иноязычного происхождения, так и для самой передачи была сформулирована цепь 
эквивалентной лексики. Таким образом, в назывании самого процесса среди русских исследователей 

I также сложились различные точки зрения, некоторые предложили называть его «проникновением», 
другие «переходом», «трансфером», «перемещением», «вхождением» и «заимствованием». Однако, 
на наш взгляд, наиболее удачным по степени нейтральности будут термины «заимствования» (для 
заимствованных слов) и «заимствование» (для процесса), для арабского -  JalilVI» и «ч-yj*^»,
для казахского «юрмс создер» и «юрмс» соответственно.

Исследуя заимствования в арабском языке, В.М. Белкин выделяет два периода заимствования в 
I истории арабского языкознания: классический и современный. Особенностью первого, как отмечает 
I исследователь, является наличие «полностью усвоенных и ассимилированных слов», а второго -  
I «ассимилированных и освоенных лексико-семантической системой языка не до конца» [3, 98]. 
I Исследователь также вплотную подошел к определению рассматриваемого термина: «Термин 
I «заимствование» трактуется в узком классическом понимании этого слова, как перемещение 
I иноязычных лексических корней в арабский язык, находящее выражение либо в появлении слов без 

всякой морфологической субституции, либо же в создании слов с частичной морфологической 
I субституцией, которые представляют собой сращение иноязычной основы с арабским 

словообразовательным аффиксом. Перемещение иноязычных материальных структур в арабский 
язык ведет к обогащению его корнеслова, является причиной конкретных количественных сдвигов в 
инвентаре лексических морфем языка и вызывает видимые последствия на семантическом уровне» 
[3,98-99]. Следует отметить, что в древности в арабском языке роль языков-источников 
заимствований выполняли многие языки: персидский, греческий, коптский, берберский, турецкий, 
иврит, готский и др., однако непосредственно перед возникновением ислама и в начале исламской 
эпохи доминирующую позицию занимал персидский, а после него -  греческий язык [4, 6]. К середине 
аббасидского периода количество арабизированных единиц достигло 3000 слов [5, 23].

Известно, что стихи классического периода отличались многочисленностью персидских 
заимствований, влияние персидского языка ощущается и по сей день как в литературном арабском, 
так и в его говорах. Состав персидских заимствований в арабском языке достаточно разнообразен, 
так как включает разные отрасли: предметы оседлого быта, домашнего обихода, лекарства, названия 
орудий труда, драгоценные камни и т.д. Что касается остальных языков (берберский, готский и др.), 
то исследователь С.И. ас-Саид утверждает, что они в наибольшей форме отразились на диалектах 
Ирака, Шама (Сирия), Египта, Судана [4, 7].

Автор труда «Арабизированное и заимстованное в арабском языке и его литературе» (« 
y i j  JjiJilIj») м . ат-Тунджи рассматривает заимствования в арабском языке из языков
трех континентов: африканского (коптский, берберский, эфиопский), азиатского (хинди, персидский, 
китайский) и европейского (греческий и латинский) [5, 17-18], что обусловлено в первую очередь 
географическим положением Аравийского полуострова. Вопросами заимствования, как утверждает 
М. Хиджази, занимались со времен Сибавейха, ал-Джаухари, ас-Суйути, и они не перестают быть 
объектом исследования по сей день.

На современном этапе история изучения вопроса о заимствовании, в частности, об арабизации, 
началась во второй половине XIX века. Исследователь А.Ф. аш-Шидияк (1804-1887) предлагал 
оградить арабский язык от заимствований, другой исследователь А. ал-Магриби (1867) считал 
арабизацию одним из способов обогащения арабского языка новыми словами (см. подробнее в 
[6, 148]). Несмотря на разногласие между многими учеными, пуристами (мухафизами) и непуристами 
(мутахаррирами), арабизация нашла свое широкое применение в языке и является естественным 
процессом в формировании терминов.

Проблема арабизации рассмотрена в работах ал-Касими, Хиджази, ат-Тунджи, ас-Саииди, ал- 
Холи, ас-Сабри и других арабских ученых-лингвистов, терминологов. Ал-Касими и М. Хиджази 
предлагают рассматривать арабизацию (s-yj*^1) как вид заимствования (is^  На наш взгляд,
если подойти к данному вопросу обобщенно (вне зависимости от языка), то, естественно, 
целесообразно будет называть его >2^1» [al-Iqtiraad ul-Lugayi], однако если исследование
проводится в рамках заимствований в арабском языке, то удачным будет употребление «ч-yj*^'» (от
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глагола «ч-Ся» арабизировать, придавать арабскую форму). В зависимости от степени изменения в 
арабизированном слове, «ат-Таариб» делится на «о^-»  [Dahiil] (заимствование без изменения «-А 
[al-Kud] код, I» [al-Maus] мышь, мышка) и «s-О*-» [Mu’arrab] (с изменением « » js ^ »  [ash-Shifra]
шифр, < Я ^ 1 »  [al-Flasha] съемный диск). Ученые-лингвисты университета аль-Азхар (г. Каир, 
Египет) И. ас-Саииди и А. ал-Холи [7, 178-179] выделили основные четыре причины заимствования в 
арабском языке: межкультурная коммуникация, необходимость, легкость в использовании 
иностранного слова и предпочтение или желание массы.

Ряд ключевых аспектов заимствований, в частности причины, подробно освещен в работе 
С.В. Гринева. Причины заимствований он рассматривает в двух группах: «экстралингвистические и 
лингвистические. Экстралингвистические причины обусловлены такими факторами, как культурное 
влияние одного языка на другой, наличие устных или письменных контактов стран с разными 
языками, исторически обусловленное увлечение определенных социальных слое|в, принимающих 
новое слово и др. Лингвистические причины -  отсутствие в родном языке эквивалентного слова для 
нового понятия, тенденция к использованию одного заимствованного слова вместо описательного 
оборота, стремление к устранению омонимии и полисемии в родном языке, невозможность 
образования производных от исконных терминов и др.» [8, 160-161].

В связи с доминированием западных стран, в первую очередь США со второй половины XX века 
в ведущих отраслях науки и техники, в частности военной промышленности, банковской системе, а 
также Интернет и компьютере влияние английского в его американской версии начало возрастать. 
Успешные работы американских специалистов в сборке первого компьютера в 1946 году и 
подключении к Интернету в 1969 году обеспечили американскому английском языку «господство» 
над терминологией информатики. Поэтому в формировании компьютерного, Интернет подъязыков 
всех языков, в том числе арабского, принятие американского английского как основного языка- 
источника естественно и обоснованно. С данным утверждением соглашается и исследователь-арабист 
А.Г. Шарбатова: «Исторически так сложилось, что все новейшие приборы и средства связи, как 
специального, так и бытового направления, с самого начала своего развития стали «писать» и 
«говорить» по-английски. Следовательно, общая терминология новых и новейших технологий 
построена только на базе современного английского языка, причем в его американской версии» 
[9, 353].

Заимствование представляет собой не только переход термина из языка А в язык Б, но и его 
адаптацию в языке-реципиенте. На фоне исконной лексики многие заимствования из турецкого, 
персидского и других восточных языков перестали выделяться, так как прошли полный процесс 
освоения. Однако, в терминосистемах, материальные заимствования ассимилированы и освоены 
системой языка не полностью. При освоении и подчинении законам языка-реципиента термин 
должен соответствовать определенным требованиям. В качестве одного из них рассмотрим 
фонематическую субституцию, указанную В.М. Белкиным. В процессе выполнения этого требования, 
как утверждает ал-Джауалики, «...заменяют буквы, которые не являются их буквами, на близкие, а 
иногда на далекие по местообразованию. Такая замена необходима, чтобы не вводить в речь те 
буквы, которые не свойственны им» (см. подробнее в [3, 105]).

Другим требованием является морфологическая ассимиляция, при которой на иностранный 
элемент распространяются положения арабской грамматики, в том числе артикль «J »  [al], окончания 
женского рода, двойственного и множественного чисел и т.д. В лексике для передачи одного понятия 
могут использоваться как термин иностранного происхождения (по способу материального 
заимствования), так и термин исконно арабского происхождения, в результате чего появляется 
синонимический ряд «свое -  чужое».

Таким образом, заимствование является одним из способов пополнения арабской лексики новыми 
лексическими единицами. Небольшое количество арабизированной лексики объясняется постоянным 
стремлением терминосоздателей создавать ее исконные арабские эквиваленты.
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