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Дипломатические и торгово-экономические
отношения Казахстана и России создают благо-
приятные условия для активизации ранее нача-
тых дипломатических связей между правите-
лями обеих стран, и вместе с тем, для появле-
ния различных деловых документов на русском
языке. Поэтому было вполне естественным то,
что для перевода иноязычных текстов требова-
лось большое количество людей со знанием
тюркских (восточных) языков. Это обстоятель-
ство вынуждало Посольский приказ подыски-
вать людей, свободно владеющих русским и
тюркскими языками. Необходимо заметить, что
должность переводчика по сравнению с тол-
мачами считалась высшей.

Необходимо заметить, что в XVII-XIX веках
в сфере дипломатических, торговых и военных
отношений в Центрально-азиатском регионе в
основном господствовали такие традиции, как
обеспечение неприкосновенности послов, пре-
доставление послам ночлега, пропитания, кор-
ма для лошадей, взимание определенного раз-
мера таможенных пошлин и т.д. Длительное
время, с молчаливого согласия участвовавших
в международном общении национально - госу-
дарственных образований региона, соблюдение
этих традиций, то есть правил поведения госу-
дарств, превращавших в нормы международ-
ного права.

Исследователь истории российской дипло-
матии Н.М. Рогожин пишет, что посольские
обычаи в совокупности представляют особую
форму дипломатического иммунитета, сводив-
шуюся к личной неприкосновенности послов
как в пути следования, так в местах пребывания
их временной миссии, неприкосновенности
имущества и официальных документов, наде-
лению руководителей посольств рядом льгот и
некоторых церемониальных прав.

Благодаря наличию посольских обычаев и
внутригосударственных актов, имевших непо-
средственное отношение к посольским связям
государств Центральной Азии, существовали
такие ранги дипломатических представителей,
как послы, послы по особым поручениям и
посланники, Международное право в регионе
уделяло значительное внимание вопросу о пол-
номочиях дипломатических представителей.
История Центральной Азии и, в частности,
Казахстана знает случаи отказа о вступлении в
официальные переговоры с послами, не имев-
шими полномочий от глав своих государств.

Правовое положение послов определяется
не столько договорами, сколько посольскими
обычаями, священной книгой мусульман - Ко-
раном, а также внутригосударственными за-
конами. Право договоров в истории Казахстана
и Центральной Азии складывается постепенно,
в процессе исторического развития государств
и осуществления ими своих внешнеполити-
ческих полномочий. В период с XV по XX вв. в
Центрально - азиатском регионе действовали
следующие виды дипломатических докумен-
тов: договор, соглашение, протокол, обмен пись-
мами и грамотами. Большая часть договоров в
истории Казахстана заключена в форме писем и
грамот.

Из рассмотренных материалов становится
ясно, что все дипломатические переговоры,
письма или переписка осуществлялись через
переводчиков либо толмачей. Так, например, в
одном из писем читаем:

«отправленный от Вашего выс-ва перевод-
чик Мендияр Бекчурин с отправленным г-ном
начальствующим при нем с достошюстным
почтением письмо Вашего выс-ва мне доста-
вил, на которое в вышеописанных терминах я и
отвечал, на что прошу не погневаться. (...) В
прочем оке, помянутый переводчик Ваш в

.мнение словесно Вашему выс-ва донесть
•п» (1779г.не позднее августа 13. -Изоусет» ( 1 7 9 у

исьма хана Аблая оренбургскому губернатору
а Репнсдорпу о взаимоотношениях с ки-

)
«Когда сие старшинам серьез переводчика

^ьяелено было, оное они со всякого готов-
ностью исполнить желали, сказуя, когда-де
паи хан и солтан то учинили, ио-де и мы с
радостью оное учинить готовы...»

деятельность переводчиков и толмачой яв-
ляется самой ответственной в контактах обеих
стран. Переводчикам в отличие от толмачей
необходимо было обладать умениями и навы-
ками ведения письма, т.е. определенными прин-
ципами делопроизводства. Например, в совре-
менном понимании к определенным требова-
ниям к переводу относятся:

- точность, которая означает, что «перевод-
чик обязан довести до адресата полностью все
мысли, высказанные автором. При этом должны
быть сохранены не только основные положе-
ния, но также и нюансы и оттенки высказы-
вания»;

- сжатость, - «переводчик не должен быть
многословным, мысли должны быть облечены
в максимально сжатую и лаконичную форму»;

- ясность, где «лаконичность и сжатость
языка перевода, однако, не должна идти в
ущерб ясности изложения мысли, легкости ее
запоминания»;

- литературность - «перевод должен пол-
ностью удовлетворять общепринятым нормам
литературного языка. Каждая фраза должна
звучать живо и естественно, не сохраняя ни-
каких намеков на чуждые переводимому языку
синтаксические конструкции подлинники», в-
пятых, слова оригинала не должны переходить
в перевод, «за исключением слов и выражений
другого иностранного языка, вкрапленных в
оригинал».

Обращаясь же к хронологизации и этимо-
логии самого слова «толмач», необходимо
отметить исследование И.Г.Добродомова, где
он отмечает:» для хронологизации слова тол-
мач в славянских языках важно не столько его
широкое распространение, сколько соблюдение
в нем регулярных внутриславянских соответ-
ствий (болгарск. тълмич, сербрскохорватск.
тупмач, польск. tiumacs и т.д.), что свидетель-
ствует о проникновении слова к славянам в
период отсутствия еще противопоставлений в
рефлексации сочетания -ъл- между соглас-
ными». «Сводимость всех славянских форм

слова типа русского толмач и т.п. к единому
архетипу тълмачь с несомненностью свиде-
тельствует о древнем характере этого тюр-
кизма».

В «Словаре тюркизмов в русском языке»
Е.Н. Шиповой дано следующее определение
слова толмач: толмач-переводчик с одного языка
на и другой при беседе, разговоре; толмачит,
переводить с одного языка на другой, толмить,
объяснять, толковать. (...) Др.-рус. тълмачь=
толмачь(\26\ г.) переводчик, тълмачити=
толмачити, тълмачу переводить устно чьи-
нибудь слова. Огиенко определяет толмач как
займет, от татар. Во время нашествия монголо -
татар практическое знание тюркских языков на
Руси не ослабевает, а может быть, даже упро-
чивается в связи с потребностью поддерживать
необходимое - подневольное - связи с завое-
вателями, частые поездки русских князей в
Орду, общение с представителями Орды выз-
вали к жизни появление первых официальных
переводчиков - толмачей.

Ф.П. Сергеев утверждает, что тюркское
слова толмач относится к общеславянскому
заимствованию. Так, он пишет: «Обогащение
номенклатуры дипломатических агентов шло и
благодаря заимствованиям из других языков».
Это слова из татарского языка - кличей (XIV
в.); тюркского - толмач (общеславянское заим-
ствование)

Переводчики и толмачи со времени появ-
ления Посольского приказа попадали на
службу в приказ назначением по челобитью
или же по приказу. При этом, - как пишет Н.М.
Рогожин, - никаких проверок уровня компе-
тентности не требовалось. По челобитью наз-
начались часть переводчиков, подьячих и, по-
видимому, почти все толмачи, а также, все
приставы, сторожа и станичники.

Все лица перед тем, как устроиться на
службу, перед назначением переходили про-
верку на знание языка, которую устраивали
старшие переводчики. Так, экзаменационная
практика Посольского приказа наглядно описы-
вается переводчиком М.И.Арсеньевым в сказке
1737 года «Как произведен в переводчики».

«И пришед в приказ, переводчик Николай
Спафарей мене свидетельствовал в языках. По-
том дали мне грамоту венецкую по итальян-
ский первесть, заперли в казенку, и я перевел
исправно. Потом тот курносой Николай Спа-
фарей стал мне говорить: Я-де слыхал, что ты
по-гречески, и по-итальянски, и по - латинский
лучи умеешь. И наговоря и судем- напиши - де



I

394

МеждународнаянаучпЗ:

МАЗМУНЫ
СОДЕРЖАНИЕ

МУ*
Ом»
руМ
ХДаэ
Ю Р

си
А *
В >
АУ
Кг
К<
М
К

Крысив Л. П. pyccwu-v л,
Сулейменова Э. Д. ПОЛИТИКА МОНОЯЗЫЧИЯ И л о ь т и

Алтынбекова О. Б. РЕПАТРИАЦИЯ И ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ ОРАЛМАНОВ
Аманбаева Г. Ю. РУССКИЙ ЯЗЫК В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОМ ВАРИАНТЕ ЯЗЫКА
Джаманбаева А. У., Султанбекова Р. Т. К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРЫ РУССКОЙ РЕЧИ
Дмитрюк Н. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТНЫХ ПРИОРИТЕТОВ КАЗАХСТАНСКОГО СОЦИУМА:
ЛИНГВОКУЛЪТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Минайдарова М. Е. ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- " . " о Т П и а д. Е. КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ И
- . A v r i m r o ЯЗЫКОВ

- ™ - M V ОТНОШЕНИЙ

ЯСаркынбек

.24
..28

..31
...35
...39

Бобы

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПР
.45

.60

71
75

ТЕ ZSZ 78

SSss^^ffiSBKssfes r=. :::::;: :
Oai
Cai
КАК НА
Са

101
..105

ЧКОВ . 121
124

паыгтиКИ 157

163

ЛЕНОСТИ , „ п

-



Международная
научно-практическая конференция

В

«ЯЗЫК - РЕЧЬ - СЛОВО
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ»,

" "ио пождения профессора Р.С.Зуевой
посвяшённая 80-летию

со дня рождения про^

ИБ№57
Подписано в печать 18.10.2012 г. Формат А4. Бумага офсетная.
Печать цифровая. Объем 49,5 п.л. Тираж 500 экз. Заказ К» 457

Издательство «К,азак университет!»
Казахского национального университета им. аль-Фараби.

050040, г. Алматы, пр. аль-Фараби, 71. КазНУ.
Отпечатано в типографии издательства «К,азак университет!».

-


