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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник посвящен истории разработки алфавитов младо
письменных тюркских языков и проведения коренных реформ письменно
сти старописьменных тюркских языков, а такге проблеме совершенст - 
вования и унификации существующих тюркских алфавитов. В создании 
этого сборника приняли участие все республиканские академии и ин
ституты, ведущие исследования и практическую работу по норыадиза - 
. ции литературных тюркских языков.

Проблема унификации алфавитов всех тюркских языков является 
весьма сложной в связи с тем, что алфавиты каждого конкретного 
языка разрабатывались изолированно друг от друга, почти без уча - 
стия каких-либо координационных центров. Тем не менее основой для 
всех современных тюркских алфавитов послужила русская графика, к 
которой для отдельных языков добавлялись соответствующие дополни
тельные знаки для специфических звуков, встречающихся в данном 
языке. Таким образом, существует единая база для современных тюрк
ских алфавитов, а следовательно, и общая тема для диокуссии по по
воду совершенствования и унификации этой основы и тех дополнитель
ных знаков, которые обозначают специфические звуки отдельных тюрк
ских языков.

По первоначальному плану организаторов данного сборника предпо
лагалось собрать материалы о конкретных алфавитах по единой, общей 
схеме, которая была разослана всем заинтересованным институтам«Од
нако некоторые авторы отошли от этой схемы, в результате чего не 
всегда соблюден установленный в схеме порядок следования разделов 
статей.

Общими задачами сборника являются, во-первых, подведение итогов 
работы по созданию и разработке алфавитов; во-вторых - установле - 
нив основных недостатков в конкретных алфавитах и, в-третьих - 
внесение предложений по устранению этих недостатков при дальнейшем 
обсуждении их и выяснение возможностей реализации соответствующих 
исправлений.

В соответствии с этими эадачами в сборник вошла одна общая ито
говая статья по всем имеющимся тюркским алфавитам и 20 статей по 
конкретным тюркским языкам, в которых представлены следующие све
дения: какие алфавиты ( их состав, значения каждого знака и поря
док знаков) существовали для данного языка; в каком году,кем раз
работаны и утверждены - арабский (или русский) традиционный,араб-

з



ский реформированный, латинизированный, современный алфавит на 
русской основе; какие изменения, кем предложены, кем и когда ут
верждены в отношении отдельных знаков, их Значений, порядка зна
ков алфавита и т.п.; характеристика современного алфавита, в ка
кой степени он Ьтражает фонетическую (фонематическую) структуру 
языка, порядок знаков алфавита, какие звуки обеспечивает каждый 
знак, какие специфические знаки, отличающиеся от русских букв ди
акритикой или полностью ( например, знаки латинского алфавита ) 
были введены в алфавит данного конкретного языка; какие знаки 
обозначают несколько различных гвуков или их сочетаний; какие 
различные знаки обозначают один и тот же звук; неунифицированные, 
т.е. отсутствующие в других тюркских алфавитах знаки, двухбуквен
ные обозначения одного звука; в чем непоследовательность кон - 
крьтного алфавита и диакритики при обозначении одних и тех же 
дифференциальных признаков для гласных и согласных (например,ряд, 
лабиализация, подъем для гласных; палатализация, глухость, звон
кость и пр. - для согласных); какие предложения имеются для ре - 
формы данного алфавита, а также для унификации его с алфавитами 
других тюркских языков.

Сборник не ставит своей целью установление каких-либо обяза
тельных рекомендаций для исправления существующих конкретных ал
фавитов, но предлагает только возможные для унификации пути, ко
торые должны быть обсуждены широкой общественностью той республи
ки или области, предложения по алфавиту которой представлены в 
каждой конкретной или обобщающей статье.

Статьи располагаются в алфавитном порядке названий соответст
вующих языков. Каждая статья для наглядности снабжена таблицей , 
в которой приведены все алфавиты данного языка (порядок знаков в 
алфавите определяется расположением звуков в первой графе).

В конце сборника в качестве приложения помещена статья об опы
те разработки латинизированного унифицированного алфавита тюрк
ских языков (1924-1938 гг.) со сводными таблицами.

Редколлегия надеется, что сборник послужит началом дискуссии 
по затронутым вопросам, а также даст квалифицированные советы по 
вопросам дальнейшего усовершенствования конкретных тюркских ал
фавитов и их унификации.

Сборник "Вопросы совершенствования алфавитов тюркских языков 
СССР" подготовила к печати Редакционная группа Института в соста
ве: А.А.Ковшова (зав.группой) , Е.Г.Архангельская, Г.А.Галимова,
Н.Д.Орлова, В.Э.Сталтмане.

H.A.Баскаков
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Н.А.Баскаков

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ 
И ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АЛФАВИТОВ 
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

Тюркоязычные народы на протяжении всей истории своего развития 
до современного состояния пользовались разнообразной письменностью.

Наиболее ранней письменностью древних тюрок является письмен
ность на енисейско-орхонском руническом алфавите »которой пользова
лись древние огузы, киргизы и уйгуры. К древнеуйгурской письменно-! 
сти относятся также памятники на алфавите брахми, а такзе на мани- 
хейском, сирийском, согдийско-уйгурском алфавитах и арабском алфа
вите, общем уне для многих более поздних консолидировавшихся на
родностей и просуществовавшем для некоторых тюркских языков, на
пример для уйгурского в КНР, до самого последнего времени.

Не менее древним, чем енисейсно-орхонский рунический алфавит , 
является рунический алфавит, которым пользовались древние венгры, 
булгары, печенеги, а предположительно и еще более древний народ - 
гунны.

Отдельные тюркские народности в связи с общими религиозными 
Убеждениями иди благодаря соседству с народом, имеющим старую пись- . 
Ценность, принимали эту письменность "для своих языков. Так,по-види- 
иому, потомки половцев, находясь в непосредственном соседстве с ко
лонией армян, приняли вместе с армянами, говорящими на половецком 
языке, армянскую письменность, которая до ХУШ в. сохранялась у ка- 
менец-подольских армян; потомки хазар - караимы, исповедывавшие 
Религию иудейского толка, долгое время пользовались древнееврейс
кий алфавитом.

Коренная реформа письмгнности и ряд больших изменений были про
ведены тюркоязычными народами СССР после Великой Октябрьской социа
листической революции.
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Изменение диалектной основы в старописьменных языках и прибли
жение норм литературного языка к нормам общенародного разговорно
го языка, а такие появление новых литературных языков и расшире - 
ние их общественных функций привели к необходимости совершенство
вания письменности этих языков.

Первоначально была проведена реформа общего тогда для большин
ства тюркоязычных народов СССР арабского алфавита. Но попытки при
способить арабский алфавит к особенностям тюркских языков не уда
лись, и встал вопрос о замене арабского алфавита единым для всех 
тюркских языков латинизированным алфавитом.

Поворотным моментом в этом отношении был Первый тюркологический 
съезд в Баку в 1926 г., на котором и был решен вопрос о введении 
латинизированного алфавита. Вскоре был создан Всесоюзный централь
ный комитет нового алфавита при ЦИКе СССР (ВЦКНА), который и коор
динировал всю работу по созданию письменности для всех народов Со
ветского Союза, не имевших пренде своей письменности или имевших 
таковую на арабском или русском алфавитах.

К моменту разработки латинизированного алфавита для тюркоязыч
ных народов большинство их пользовалось арабским реформированным 
алфавитом. Это языки: азербайдаанский, башкирский, казахский,кара
калпакский, киргизский, крымско-татарский, кумыкский, ногайский, 
татарский, туркменский, узбекский, уйгурский. Некоторые народы 
пользовались русским алфавитом: чувашы, алтайцы, хакасы, якуты . 
Языки ге карачаево-балкарский, гагаузский и тувинский имели только 
зачатки письменности. Из всех языков только чувашский сохранил в 
20-е годы русскую графику. Все остальные языки в 1922-1929 гг. пе
решли на латинизированный алфавит, который был разработан местными 
республиканскими научными организациями в тесном сотрудничестве с 
Научным Советом ВЦКНА, где были сосредоточены крупнейшие специали
сты по ягыкам народов СССР. Проекты алфавитов тщательно обсуада - 
лись и подвергались различного рода экспертизам (психологической, 
полиграфической, методической и др.).

Для всех тюркских языков было установлено 39 знаков унифициро
ванного алфавита, из которых 25 - буквы латинского алфавита:а,^ъ,
£» в, Ь, 1, ^  к, 1, ш, п, о, р, д, г, в, Ь, и, V, х,
ъ , и 14 дополнительных знаков 1Еохе на базе~датинского алфавита для 
обозначения специфических звуков в различных тюркских языках-9/3/,
а А;, л Л А

'/V* й8 ®®ех Э1ИХ внаков для каздого конкретного яэыка вы
бирало®* в соответствии с фонематическим составом данного конкрет
ного языка соответствующее количество знаков. Алфавиты для конкрет
ных языков состояли из различного количества знаков от 26 (якут-
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ский язык) до 34 (кумыкский, карачаево-балкарский, татарский) иди
35 (башкирский).

Если бы при переходе на русскую основу (кириллицу) была меха
нически принята транслитерация этого сводного унифицированного 
тюркского алфавита, то тогда современные алфавиты на русской ос
нове имели бы то не количество - 39 знаков сводного алфавита и от 
26 до 35 знаков в конкретных алфавитах.

Однако разработка алфавитов на русской основе проводилась в 
1938-1940 гг. изолированно местными научно-исследовательскими уч
реждениями, которые, хотя и пользовались предшествующим опытом ла
тинизации алфавитов и консультациями Научно-исследовательского Ин
ститута языков и письменности народов СССР, созданного после лик
видации ВЦКНА, но принимали те или иные решения в отношение под - 
бора знаков для своего алфавита без каких-либо унификационных ог
раничений и без обязательной координации принципов.принятия и 
оформления тех или,иных знаков для общих звуков, встречающихся в 
большинстве или в отдельных группах тюркских языков. Естественно 
поэтому, что современные тюркские алфавиты на основе кириллицы 
имеют между собой много расхождений - для обозначения некоторых 
одинаковых звуков в разных языках приняты различные знаки, в ряде 
языков для обозначения двух или нескольких звуков и даже сочета
ний звуков использован один знав, а для обозначения одного звука - 
Два знака (буквосочетание). Эти и многие другие несоответствия не 
только разобщают близкородственные тюркокие языки, но являются 
серьезными недостатками алфавита, часто не соответствующего фоне
тической структуре данного конкретного языка.

Если сводный латинизированный алфавит для всех тюркских языков 
состоял из 39 внаков, то сводный алфавит на основе кириллицы со
стоит из 74 знаков, хотя состав звуков, которые необходимо обозна
чать отдельными знаками в тюркских языках не изменился и остаетоя 
в количестве 39 единиц.

Такое .увеличение знаков сводного алфавита на русской основе 
объясняется, как ухе отмечалось выше, во-первых, наличием в рус
ском алфавите условных внаков Л  * ю. I передающих сочетания 
звуков, и ь, ь - передающих оттенки согласных и слогораздел,и, во- 
вторых, наличием различных знаков для обозначения одного и того же 
звука по разным конкретным языкам.

Если сопоставить сводный латинизированный алфавит для тюркских 
язц^ов со сводным алфавитом на основе русского алфавита, то ока
зывается, что при составлении национальных алфавитов на основе ки
риллицы 21 буква алфавита представляет собой простую транслитера
цию латинизированного алфавита$ семь букв латинизированного алфа-
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вита соответствуют каждая двум буквам (или сочетаниям букв) алфа
вита на основе кириллицы: с£ = £; в = ,г» к$ о_ = £, л  £ =  9, с_;

= й_’, о, 1 = Д., Дь » две буквы латинизированного ал
фавита - каждая трем: 4_= 1, е, е̂; и^= у̂, ̂  , о; пять букв ла
тинизированного алфавита - каждая четырем: э = э, а, аь, д  ; 
р , гъ , £  , г ; ь = £  , гь, ь, х; п^= £  , £ ,  нг, нъ; д = ̂ , 
тс, къ, три буквы латинизированного алфавита -каждая пяти: в_ =
0. £* оь, е /о  , 2. ; 1=  Г , у , уь, ю/£, х ;  X  = 1» £» У» I  » I  и 
одна буква -  шести буквам кириллицы: ^  ^ , ч , ц , дж,_ж. , ж.

Кроме того, в сводном алфавите на основе кириллицы используют
ся знаки условного обозначения ъ, ь» э, и, я,

Вместе с тем можно было бы при переходе на кириллицу ограничить
ся только единообразной транслитерацией установившихся в латинизи
рованных алфавитах знаков и тогда все алфавиты на основе кирилли
цы были бы унифицированы *:

а - ^  - й (о) и -  у (у, о)
ь. - £  к.- к. X  “ у (в* у » ¥» 1 )
с  -  Л  -  л, - £ .“ 5 .

9 ~ %  (ч_,Ч. ,ДАДО) Ж  - ы,
^  - Д_ .п - н ^  “ 1  (а*УЬ»»/1 »У) . .

йд - дь(д) з  (и: ,нг, нъ)
&  - I (з) о, - о (у) 1  - а
е.-^ 0 - е (о,оь,ё/о,о) - ы (а )
£  “ £  ( Л» аь, а) Р . - П  ' - ъ
X  - Ф а. “ А  (Ь «5* «) - ( 1  )
Л  - г (к_) х  - £  - (Ж)

£ ( £ .гь» £) в - £  - (ь)
Ь -  £  ( ь ,  Г Ь , X) £  -  £  -  ( э )
1_- И .5. ~ . Ц. - (ю)

5. (с) - (я)
" 51

Такая механическая замена одних знаков (латинских) на другие1 
(кириллицу) не была сделана, так как считалось необходимым принять 
русский алфавит со всеми его условностями для того, чтобы облег
чить детям изучение второго - русского языка, и особенно его пись
менности. Однако ни в одном из современных тюркских алфавитов не

Знаки, заключенные в круглые скобки, оказались бы неунифициро- 
ванными и могли бы быть сокращены.
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были учтены все условности русского алфавита,тесно связанные с 
условностями русской орфографии.

Так, нельзя было последовательно провести обозначение йотиро
ванных гласных особыми знаками русского алфавита л  = /йа/; е__ = 
/Йэ/; ё, = /Но/; ю. = /йу/, & = /Йы/., так как в русском языке нейо
тированных гласных пять: /а/, /з/, /о/, /у/, /ы/, а в тюркских во- 
семь-девять: /а/,/э7,/Ь7,/в/, /з/,/у/, /’У7»/ы/,/и/. Для обозначе
ния соответствующих йотированных гласных (по принципу русской ор
фографии) в алфавиты одних языков были включены соответствующие 
русские буквы д, к), в других же языках эти знаки не вошли в
состав алфавита. Причем йотированные задние гласные в некоторых 
алфавитах передаются одинарными знаками, а передние гласные, за 
отсутствием в русском алфавите соответствующих букв, передаются 
аналитически: ,йв , йе , йх» йи , ’ что создает большие трудно
сти в орфографии. Кроме того, трудности усложняются еще и тем,что 
буквы д, £, £, ю̂, .и в русской орфографии указывают на соответству
ющие нейотированные гласные и палатализацию предшествующего сог
ласного /''а/* /'э7 , /"'о/, /'у/, /'ы/, что еще в большей степени 
затрудняет, а не упрощает усвоение навыков обучения русскому язы
ку. Например, в туркменском языке буква я. принята также в значе
нии йотированиого /На/ в позиции после согласного - гуряр (= г^£- 
йад) 'он строит*. В одних языках буквы £, £, £, £  используются 
только -для йотированных задних гласных, а в других - и для задних, 
и длй передних. Все это вносит большой разнобой в алфавиты,услож
няет и затрудняет чтение текста на одном языке носителями друго
го близкородственного языка.

Не достигает .цели облегчения усвоения русского языка противоре
чивое использование некоторых букв,например употребление л во всех 
тюркских языках в словах с задним вокализмом в значении Д  ]  
твердого,а в словах с передним вокализмом в значении / 1'7 палата
лизованного без обозначения этой палатализации мягким знаком или 
какой-либо диакритикой. В словах ал 'возьми* и кел сприди’ л  обо
значает по существу разные звуки, которые по условиям русской ор
фографии должны бы быть обозначены различными знаками.Здесь,как и 
в Других случдях,также нарушается принцип сближения условностей 
Русской орфографии и соответствующей тюркской орфографии.

Противоречит этому принципу и использование русских букв д. и 
Л  для обозначения в тюркских языках звуков, которые более пра
вильно должны бы были обозначаться буквой д  и каким-то иным 
знаком для Д 7 , так как буквы д  и и одновременно с обозначени
ем соответствующих гласных имеют также функцию обозначения пала- х 
тализации предшествующего согласного и собственно слова типа кел-
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Ъриходигь* и тил 'язык’ 9 если при переходе на русский алфавит 
иметь целью упрощение усвоения русского языка, то необходимо было 
бы писать не кед- ( что с точки зрения русской орфографии звучит 
к|эль), а кэль и не тил ( что соответствует т‘ылъ), а тыль, что 
в большей степени отражает истинное звучание этих слов.

Таким образом, следует признать, что современные тюркские ал
фавиты на русской основе ни в отношении йотированных гласных, ни 
в отношении других условностей не способствуют облегчению усвое
ния русского языка тюркоязычными школьниками, но напротив - зат
рудняют усвоение различных принципов русской орфографии и орфо
графии для тюркских конкретных языков и в этом отношении, напри
мер, аналитическое обозначение сочетаний йа, йо,й£, йэ в большей 
степени помогло бы тюркоязычному школьнику понять сущность таких 
знаков русского алфавита, как д, Л»-ВЬ -!•

При дальнейшем совершенствовании тюркских алфавитов на русской 
основе не следует стремиться использовать условности русской ор
фографии, так как это представляется не только невозможным ( для 
подавляющего числа тюркских языков), но и затрудняющим в методи
ческом отношении усвоение русского языка. Напротив, дифференци
рованный подход к использованию кириллицы для тюркских языков в 
большей степени упростит понимание школьниками всех условностей 
русской орфографии.

Из этого следует общий вывод о необходимости рекомендовать 
изъятие из тюркских алфавитов букв я, д, д, ̂  и обозначение этих 
сочетаний аналитическим способом, т.е. йа, йэ, йо, й£, наряду с 
тем же аналитическим/обозначением других йотированных гласных йи, 
йы, йа , йе, йу .

Принятие русского алфавита со всеми его орфографическими услов
ностями возможно только для таких тюркских языков, в которых суще
ствуют соответствующие пары палатализованных и непалатализованных 
согласных, как в русском языке. К таким языкам в некоторой степени 
относится только один язык - караимский ( тракайское наречие), да 
и то с некоторыми исключениями.

Следствием отказа от использования русских букв для обозначе
ния йотированных гласных в тюркских алфавитах будут лишь некото
рые расхождения в правописании русских заимствованных слов с бук
вами д, д, д, ̂  в середине слова после букв, обозначающих соглас
ные палатализованные. Например, слово типа бюро может быть орфо- 
графироваНо либо как бу£0» либо как бйуро.

При дальнейшем совершенствовании и фонетической унификации 
тюркских алфавитов необходимо придерживаться следующих основных 
принципов:



1) звуки, представляющие собой реализацию одной и той не или 
близкой по типу фонемы, в различных языках должны обозначаться 
одинаковыми буквами;

2) каждая буква должна обозначать только один звук (но не соче
тание звуков);

3) каждый звук должен обозначаться только одной буквой (но не 
сочетанием букв);

4) каждая буква алфавита не должна обозначать различные звуки в 
разных алфавитах.

Некоторые современные тюркские алфавиты, как уже отмечалось,да
леко не отвечают указанным выше требованиям и нуждаются в дальней
шем уточнении и усовершенствовании.

Рассмотрим современные тюркские алфавиты в отношении их соот
ветствия указанным выше основным четырем принципам.

Принцип первый, по которому один и тот же звук для всех тюрк
ских языков должен обозначаться одним единым знаком, оказывается, 
нарушается как в отношении гласных, так и в отношении согласных 
звуков.

В современных алфавитах для одних и тех же гласных звуков име
ется от двух до шести различных обозначений:

[  о ]  - широкий губной переднего ряда имеет относительно унифи
цированное обозначение буквой о. (азерб., казах., к.-калп., кир'г., 
тув., туркм., уйг., якут.), но этот же звук передается и неунифи- 
Цированными знаками: (алт., гаг., хак.), оь, (кумык., ног.),
^  (узб.), ё, (к.-балк.), е/о (кр.-тат.). Гласный / 6 7  отсутствует 
в татарском, башкирском и чувашском языках, где он замещается зву
ком / а  7. Знак же £  используется в татарском и башкирском язы
ках дря специфического звука /у ]\

Г  Я 7 - узкий губной переднего ряда имеет относительно унифици
рованное обозначение У_ (азерб., башк., тат., кирг.,тув.,туркм., 
^Йг., казах., к.-калп., якут.) и, кроме того, неункфицированные ,у 
Галт., хак., гаг.), £  (чув.), уъ (кумык.,ног.), я  (узб.), ю (к.- * 
балк.), ( кр.-тат.). В казахском, каракалпакском, ногайском 
языках гласный С & ]  замещается вариантом того же глас
ного / й 7 > но обозначается общим знаком X  5 в татарском и башкир
ском языках знаком У_ обозначается относительно более долгий глас
ный й 7;

£  а 7  имеет относительно унифицированный знаков (азерб.,башк., 
^ат.,туркм., уйг., к.-калп., казах.). Кроме того, этот звук обо
значается как Л. (гаг.), ££ (ног.,кумык.), а̂  (узб.). 
отсутствует в алтайском, карачаево-балкарском, нири^бу^^'тувин- 
скоы,хакасском,чувашском и якутоком языках; ,



[  1 ]  обозначается: 1, (хак., казах.) , £  (чув.), £  (тат., 
башк.), д  (ног., к.-калп., кр.-тат. и другие языки, где этим 
знаком обозначаются варианты типа [  \ ] ) •  В хакасском, чувашском, 
татарском и башкирском варианты / 1 ]  и [  1 7 имеют фонематиче
ское значение и требуют дифференцированного обозначения разными 
буквами, ср., например, хак. пыс- ‘кроить’ , п!с *мы’и пис 'пять', 
в то время как в казахском гласные [  1 ]  и [  *■] фонематического 
значения не имеют и могут, как в ногайском и в' крымско-татарском, 
обозначаться одним знаком и;

[  с ]  передается унифицированным знаком ы. во всех языках, 
кроме чувашского, и знаком ][ - в чувашском;

/ и  ]  передается в большинстве языков знакомку, в казахском - 
знаком ^  , в татарском и башкирском этому звуку соответствует 
знак о̂ . В татарском и башкирском языках звуки /и 7  и /*¥ ]  име
ют фонематическое значение и поэтому должны обозначаться двумя 
знаками;

[ и  7  в большинстве языков как вариант /и ]  обозначается зна
ком в татарском и башкирском звук [% 7 имеет фонематическое 
значение и противопоставляется звуку /й 7 , поэтому только в этих 
языках звуки /^7 и /й ]  должны обозначаться двумя знаками;

/а7 встречается в татарском, башкирском и узбекском языйах.
Как вариант /а ]  он передается в татарском и башкирском знаком £, 
в узбекском - знаком о.

Один и тот же согласный звук имеет от двух до пяти различных 
знаков - букв:

/ 3  ] -*> (тат., турюа., уйг.), £  (азерб.), ^  (хак.), цх 
(к.-балк., кр.-тат.), (казах., к.-калп.,кирг., кумык., ног., 
узб.) ,т.е. общий знак для [  $  ]  и / 2  7« Отсутствует звук £ з  ]  
в алтайском, тувинском, якутском, чувашском и башкирском языках и 
/"2 7 - в гагаузском;

[ ц  ]  - ^ (  башк., тат., казах., кирг., тув., туркм., уйг., 
хак.,), (якут., алт.), нъ (ног., кр.-тат.), нг (кумык.,узб., 
к.-балк.). Отсутствует звук Г  ц ]  ъ азербайджанском, гагаузском 
и чувашском языках;

С ” Л-(азерб., башк., казах.,к.-калл., уз<Г.,уйг., хак.), 
(якут.), гь (к.-балк., кумык., кр.-тат.), г. ( алт., гаг.,кирг., 

ног., тат., туркм., тув.). т.е. общий знак для звуков [ ) Г З  и { & ] ;
Гя. 7  - д. (казах., к.-калп., узб., уйг.), ;к (башк.), |съ (к.- 

балк., кр.-тат.,кумык.), ̂ (алт., гаг., кирг., ног., тат.,туркм., 
тув.), т.е. общий знак для звуков /  я. 7  и /  к 7 « Л  
сутствует в азербайджанском, хакасском, чувашском, якутском.язы
ках^
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А  7 -%( узб.,к.-калп.), гь (кумык,), h (азерб.,башк.,казах., 
хат., уйг., якут.), (к.-балк.,гаг.,кр.-тат.,ног.,туркм.), т.е. 
один знак для звуков f h j v i f x j .  Отсутствует звук [  h ]  в кир
гизской, алтайском, тувинской, хакасском, чувашской;

£ w 7 -jf ( к.-калп.), ji (кумык., ног., туркм., узб., уйг., 
гаг.), £  ( к.-балк. ) , ^  (казах.,башк.,тат.), где он используется 
для сочетаний £  uw J  , а в казахском - для £  увя 7 и /  €tw ]  , j £  
(таг., башк.), в татарском, кроме того, используется для сочета - 
ний [  Ц* J  . Отсутствует звук £  w ]  в азербайджанском, алтайском, 
киргизском, тувинском, хакасском, чувашском, якутском;

/ d 7 - *L( в большинстве языков), ^  (азерб,);
£  7 ” jL (алт.), дь (якут.), в прочих языках отсутствует;
/* ® 7 “ il (туркм. ),£ (башк.), в прочих языках отсутствует;
[ ъ  ]  - з.(туркм.), ^(башк.), в прочих языках отсутствует.
Эти примеры показывают со всей очевидностью отсутствие какого- 

либо единства и унификации алфавитов на русской основе для тюрк
ских языков.

Еще более непоследовательны современные тюркские алфавиты в от
ношении фонемно-фонетического значения каждого знака алфавита в 
одном и том же языке. Значительное количество знаков (около 25) 
из общего числа сводного алфавита имеет по два и более фонетиче
ских значений, т.е. один знак обозначает различные звуки, а иног
да и различные сочетания звуков.

Обратимся к конкретным примерам.
Для гласных:

имеет следующие значения - £  а 7 » £  а *7 (к.-балк.), /  а 7» 
/*а:7 (туркм.), / а 7 »  /  а 7 (тат.,башк.), £  а7» /*а7 (узб^;

Х - / > 7 .  £ ± J  , [ $ ^ ] у  f i i j  (тат.), £  е 7»/ i 7 (башк.),
£  е 7 7  (к.-калп., ног., гаг.), / е 7 » £  Х*7 * £  d®7 (казах.), 
£  е 7 , £  je 7 (туркм.);

EL-/47 1 £  f 7 (тат., башк.,казах.,к.-калп.,ног.,кр.-тат.) ;
и. - £  ± J * £  i:7 (туркм^, £  i j  , £<* J  (узб.), /■ i7. £  \ J  

(к.-калп., ног., кр.-тат.), £  i 7 » ££3 7 * 7 ( тат.,казах.), 
/*1 7 » / 1 7  ( в других языках);

У - 7t/uw 7. / w 7  (тат.), /■ U7»/" w7,/uw7,/‘w 7  ( ка
зах.),/' u 7 . /"w 7 (башк.)/*u 7 »/ru 7  (к.-калп., ног.,кр.-тат.),
/ u 7 ,/*u7 ( в других языках);

о. - /о 7 , /и7  (тат.,башк.), £  о 7 , £  а 7 (узб.);
Л  - /■ V *  7 .Z"W 7  (тат.),/и 7./^ 7 (башк.).
Для согласных:
в_- /V 7 , /"w7  (кумык., ног., туркм., узб., кр.-тат.,. гаг.); 
£ - / ■  е 7 , / > 7 . / £ 7  (туркм.),А7» £ ,г7 (алт.,гаг.,кирг.,ног., 
тат.,тув.);



н_-А7» /57 (гаг.»казах.,к.-калп.,кирг., кумык.,ног.,узб.); 
Д -  А  7* А /  (туркм.);
к,-А7* А /  (тат.,алт., гаг., кирг., ног., туркм.), [

[<{] (тув.);
/1 У, /İ7 (во всех языках);

JL- /р 7, А'7 (тув.);
с.-А7» А  7 (азерб.), А 7 .  А  7 (туркм.);.
1 - А  7, А ‘7 (тув.);
д  - А 7 »  А 7 (к.-балк..,гаг.,кр.-тат., ног., туркм.); 
ш - А У .  Açi7 (азерб.);
ъ_- в тувинском языке имеет два значения: а) как знак, указы

вающий на фарингализацию гласного и б) как знак слогораздела; в 
других языках используется как знак слогораздела;

ъ_ - в кумыкском и ногайском языках имеет два значения: а) как 
знак опереднения гласного - оь, %ь и б) как знак палатализации 
согласного в заимствованных словах; в других языках используется 
только во втором значении;

Д  - /3*7, 7 ( в большинстве языков); 
ю,- / > 7 , А 7 .  А  7 (кр.-тат.), /иу, Ati7, А 7 ,  А7(к*- 

балк.), A u7» A ü7* А 7  ( в других языках);
£ - А °  7* А 7  (в большинстве языков), А°7» А 7 »  А7(к.~ 

балк.), А<>7. А 7 *  /"-«7 (кр.-тат.).
Таким образом, принцип однозначности знаков алфавита в совре - 

менных тюркских языках строго не выдерживается, что не упрощает,а 
в значительной степени затрудняет усвоение не только второго - 
русского, но и родного языка.

В современных тюркских алфавитах нередки еще случаи, когда 
один звук передается двумя буквами. Ср.,например:

Для гласных: а& “А 7 (ног.,кумык.), щь - А  7 (ног., кумык.), 
оь. - А  7 (ног., кумык.).

Для согласных: нг - /i}7 (кумык.,узб., к.-балк.), нъ-А7(ногД 
гъ - fjç-J (к.-балк.,кумык.), ̂ а- /İ7 (к.-балк.), к£ - А 7  (к.- 
балк., кумык.)., гь-/ hj (кумык.).

Наконец, к недостаткам алфавита, требующим устранения, относят
ся случаи, когда одна и та ае буква в различных тюркских алфавитах 
имеет различное звуковое соответствие.

Для гласных:
J6L- /V7. А>7 (тат.,башк.), А 7 »  А 7  (уэб.); /о 7 ( в других 

языках);
д  - ГЧ-J (тат. ,башк.), А 7  ( в других языках)j 
д -  A 7 #  А 7  (узб.), А 7  * /а:7 (туркм.р, А  7, А7(тат., 

башк.),А7 ( в других языках);
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и - в большинстве языков обозначает фонему типа Д/, реализую
щуюся в вариантах f ± ] ^ £ i J t f ± J ^ ъ  некоторых же языках 
обозначает сочетания [1$]% £13 7 (например, казах. ,тат.);

X "  в большинстве языков обозначает фонему типа [ и 7» реали
зующуюся в вариантах /и 7» /и 7* в некоторых же языках обозначает 
такае сочетания £^prJ% £ Ъв ] и согласный £в ] (казах.)» /ш* 7 » 
■Г*] (тат.), £ч] (башк.);

в большинстве языков имеет значение /е 7« в некоторых,кро
ме того - £ 17 и сочетания /"да. 7» /* 317 (тат.), /17и /*33-7 
(башк.), /'1в7 (к.-калп. , ног., гаг.), £ 3® 7 (казах.,туркм.);
_У — в большинстве языков имеет значение [%] или [ъ]% в не

которых, кроне того - сочетания £ ] и губно-губного согласно - 
го [и] (тат.), губно-губной £я] (башк,).

Для согласных:
в. - в некоторых языках имеет унифицированное значение /V ] 

(азерб., к.-калп., казах.), в других ке обозначает, кроме того , 
согласный 7 (кумык., ног., туркм. ,узб., уйг., гаг.);

X. ~ в некоторых языках имеет унифицированное значение £ е ] 
(узб.,к.-калп.,башк., казах., уйг.,хак.), в других ае обозначает, 
кроме того, согласные [£] (алт., гаг.,кирг., ног., тат., тув.),
С Г] и £<! 7 (туркм.);

д. - имеет значение [ъ ] (тат., туркм., уйг., азерб.,хак.,чув., 
к.-балк.»кр.-тат.), в других языках, кроме того, и значение £$ ] 
(гаг., казах.,к.-калп.,кирг.,кумык.,ног., узб.);

э. - в большинстве языков - £% 7* а в туркменском, кроме того,
"*/'2 7;

.к - имеет значение £ к 7 (башк., казах., к.-калп., азерб.,хак., 
чув., якут.,узб. уйг., башк., к.-балк.,кр.-тат.,кумык.), в других 
языках, кроме того, - значение £ д 7 (алт., гаг., кирг., ног.,тат., 
туркм.). а в тувинском - и /"к‘7;

Д.- в большинстве языков выступает в унифицированном значении 
/*р 7» в тувинском, кроме того, - в значении /*р*7;

- в большинстве языков - *в унифицированном значении £з 7,в 
туркменском, кроме того, - в значении £в 7» а в азербайджанском 
£с 7 ;

£  - в большинстве языков - в унифицированном значении ^  7 , 
в тувинском, кроме того, - в значении /4*7;

,х - в унифицированном значении / х 7  (азерб., кирг., тув., 
хак., чув., башк., казах.,тат.,уйг.,якут.,к.-калп.,узб.,кумык.) , 
в других языках, кроме того, имеет значение £ ь 7 (к.-балк.,гаг., 
кр.-тат.,ног.,туркм.);

ш, - во всех языках - в унифицированном значении £а 7» в азер-
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байджанском, кроме того, - в значении £  §5 7»
^  - в азербайджанском - в значении £  3 7 » в алтайском - /ад 7 ;

- в большинстве языков выступает в значении знака слогоразде
ла, а в тувинском,.кроме того, слузит для обозначения фарингали- 
зации гласных;

ъ^- в большинстве языков употребляется в значении знака смягче
ния согласного в заимствованных словах; в кумыкском и ногайском 
языках, кроме того, - в значении опереднения гласного £  аб ] у[оь 7
[  уб 7  \

Я"- в большинстве языков - в значении сочетания / з а 7 и глас
ного /''а7  в позиции после палатализованного согласного;

^  - в большинстве языков - в значении сочетания £  ди 7  и глас
ного [ ' и 7  в позиции после палатализованного согласного в крымско
татарском, кроме того, - в значении гласного £  й 7  в позиции после 
согласного, а в карачаево-балкарском языке - в значении гласного 
£  И 7  во всех позициях и сочетаниях;

д  - в большинстве языков - в значении сочетания £  до 7 и глас
ного £  *о7  в позиции после палатализованного согласного, в кара
чаево-балкарском, кроме того, - в значении £  ъ ]  во всех позициях, 
а в крымско-татарском - в значении того же гласного £  о 7 в пози
ции только после согласного.

Рассмотрев современные тюркские алфавиты с точки зрения их фо- 
нолого-фонетического значения, а также фонолого-фонетическую 
структуру всех тюркских языков с точки зрения оптимального ее от
ражения в современных алфавитах, мы считаем, что алфавиты нуждают
ся в дальнейшем их уточнении и усовершенствовании.

-Какие же могут быть сделаны предложения и рекомендации в этом 
направлении?

Как уже отмечалось выше, сводный латинизированный алфавит для 
всех тюркских языков состоял из 39 букв, которые полностью отража
ли фонолого-фонетическую структуру всех тюркских языков.

Если отказаться от всех условностей русской орфографии и огра
ничиться принятием только алфавита на русской основе, то, по-види- 
мому, такой сводный алфавит, представляющий собой транслитерацию 
сводного латинизированного алфавита, также может основываться на 
базе кириллицы только из 39-40 букв.

Выше на конкретном материале мы показали невозможность для сов
ременных тюркских языков (кроме караимского) принять вместе с ал - 
фавитом все условности русской орфографии, которые якобы могли бы 
помочь более успешному усвоению русского языка тюркоязычными школь~ 
никами. Частичное принятие условностей русской орфографии только в 
большей степени затруднило бы это усвоение. Поэтому было бы рацио-
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нальнее при использовании алфавита на русской основе строго диф
ференцировать специфические свойства русской орфографии и специфи
ческие фонолого-фонетические особенности каждого конкретного тюрк
ского языка с -тем, чтобы учителя родного и русского языков ыогли 
на материале родной и русской орфографии показать те сходства и 
различия, которые имеют родной и русский языки. И это в большей 
степени и с большей эффективностью помогло бы учителю добиться 
лучшего усвоения основ как родного, так и русского языков, чек при 
существовании тех трудностей в орфографии родного языка, которые 
существуют ныне при частичной и неудачной использовании только не
которых условностей русской орфографии в написании слов родного 
языка.

В этой случае вполне возможно использование в алфавите каждого 
конкретного тюркского языка только тех букв русского алфавита, ко
торые соответствуют реальным звукам каждого данного языка, без 
принятия тех из них, которые существуют для передачи специфических 
особенностей фонолого-фонетической структуры только русского языка.

При этом принципе совершенно излишними для тюркских языков ока
жутся прежде всего буквы д, ю̂ и е (или £  ), которые в русском 
алфавите используются для передачи, во-первых, соответствующих со
четаний £  йа 7 * /Но 7 » /йу 7 . /Йэ 7 »а во-вторых, палатализации 
предшествующего согласного, сочетающегося с гласными / ‘а7э £  *07» 
/'У 7, Г э  7 .

Излишними являются также для всех современных тюркских литера
турных языков, принявших русский алфавит, такие знаки, к а к ^
ь, без которых тюркские языки могут обойтись, если будут приняты 
особые правила орфографирования заимствованных слов, имеющих эти 
звуки.

Кроме того, могут быть изъяты из алфавитов все неунифицирован
ные знаки, при условии единого обозначения одинаковых по конкрет
ным языкам звуков. Например, могут быть изъяты такие знаки, как 
н; , и;, нъ , при условии однозначного обозначения звука £ у  7 зна- 
ком н^, или такие знаки, какх » »ПРИ Унифицированном 
обозначении звука £ й  ]  знаком X и

Таким образом, сводный алфавит для всех тюркских языков на рус
ской основе мог бы состоять всего из 39-40 букв, из которых 10-11 
для гласных и 29 для согласных звуков. Причем состав алфавитов 
конкретных языков не превышал бы 35 букв.

Рассмотрим все буквы такого сводного алфавита на русской осно
ве (см.таблицу ’‘Значения букв алфавитов тюркских языков на русской 
основе”) и возможности его сокращения.

Для гласных•
а. (а) - в унифицированном значении £  а 7, при условном обо-
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значении £  а*/ ( к.-балк.), /*а/ (тат.,башк.) как вариантов, не 
имеющих фонематического значения. Для узбекского языка буква 
(а) могла бы быть использована для звука £  ё/, имеющего в других 
языках унифицированный знак , хотя при полной унификации для 
узбекского языка было бы последовательно принять букву для зву
ка £  а_7, а знак э. для £  а /  • В туркменском языке долгий /а: ]  
как звук, имеющий фонематическую значимость, долген обозначаться 
особым знаком Д. или двойным обозначением - да ;

о_( э_) - в унифицированном значении /“ а 7» Все остальные ва
рианты его обозначения: д., аь , д  могли бы быть сокращены;

) “ в унифицированном значении могла оы быть принята для 
обозначения звука £  е /  либо во всех позициях в слове (в том чис
ле и в начальной позиции при условии различного ее чтения в рус
ском языке как £  Зе/, а в тюркских языках как / е / ) ,  либо в по
зиции после согласного в виде буквы а в начальной позиции в ви
де буквы , либо во всех позициях в слове в виде буквы ъ* В та
тарском и башкирском алфавите буква е_ в значении £  1 /  могла бы 
быть заменена буквой х и в этом отношении унифицирована с соот
ветствующей буквой в хакасском алфавите, имеющей то ге звуковое 
соответствие /*1 /»

сочетания /’Зс7 и / ‘о1 / в  татарском и £  ц  ]  в башкирском 
языке, которые такяе обозначались буквой -е, могли бы быть обозначе
ны соответствующими сочетаниями й1 и йы, например: йылан ( вм. 
елан) ‘змея7, б Ш к  (вм.биек)‘высокий*. Соответственно сочетания 
£  Зе ]  в начале слова и слога в туркменском, в начале слога в ка
захском могли бы быть обозначены сочетаниями йе или йэ )

э_( £  ), таким образом, может быть принята либо как основная 
буква для звука /'е/ во всех позициях, либо для позиции в начале 
слога и слова при обозначении этого звука после согласного буквой 
е.;
\ы - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы типа 

£  с/, т.е. / Ч / ,  /47, £  ь ] \
и (1) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 

типа / 1 /, т.е.Д/, £  1 /, / 1  /  , в том числе и для татарско
го,. башкирского и хакасского £ ± ) ,  так как в этих языках, где ва
рианты / 1 /  и / 1 /  и гласный £  с ]  имеют фонематическую значи
мость, слова типа хак. пыс- 'кроить*, п1с'мы’и пис 'пять'и тат., 
башк. тыш ‘внешняя сторона*, т ш  ( в современной орфографии теш) 
'зуб' и тиш- 'продырявить* могли •бы быть дифференцированы на пись
ме специальными знаками для каждого варианта. В туркменском язы
ке, где буквой и. передается недифференцированно долгий и крат
кий гласный / 1 /, следовало бы соответствующим образом различать
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их написание либо двойной буквой щ,либо дифтонгоидом ий.Дифферен
цированно следует обозначать такяе дифтонгоидные сочетания /±з 7 » . 
например в татарской посредством сочетаний Ш, а в  казахском - ий, 
поскольку гласный /1,/ в казахском языке имеет несколько иное каче
ство,чем в татарском языке, а кроме того он не имеет фонематиче
ской значимости, и поэтому знак ̂  моано не включать в состав ка
захского алфавита заменив его единым знаком ъ для вариантов 
Л 7  и /17;

1. (.4.) - в унифицированном значении для варианта /1/фонемы ти
па /1/,который приобретает фонематическое значение в хакасском,та
тарском и башкирском языках.В татарском и башкирском языках в со
временных алфавитах он обозначается неунифицированной буквой £, а 
в хакасском -1 , которая и могла бы быть принята в качестве'единой 
Для обозначения звука /1/,имеющего в этих языках фонематическое 
значение;

£  (о) - в унифицированном значении для всех вариантов фюнемы 
типа /о 7 » в том числе для открытого звука / и  ]  в татарском и 
башкирском языках;

5. (.2.) " Б унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа / 8  7 » в том числе для открытого звука /Й]  в татарском и 
башкирском языках 2; й. ,оь, ё/о могут быть в соответствующих ал
фавитах заменены единым унифицированным знаком е.;

У (.и) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа / и 7 ,в том числе для казахского звука [ и 7 »который не имеет 
в этом яэыке фонематического значения и в котором искусственный 
знак V,обозначающий этот звук,мокет быть изъят из алфавита.Что ка
сается обозначения знакомит согласного / * 7  в казахском »татарском 
и башкирском языках и дифтонгоидов типа [  тр7 в татарском и /№г7 » 
/?»7 в казахском,то согласный [ ч  ]  долкен обозначаться % ,а со
ответствующие дифтонгоидные сочетания /трт/ и /шг7  в казахском 
языке, либо сочетаниями^ и иу, либо сочетаниями уу и уу, а в баш
кирском и татарском языках либо сочетаниями ыу и 1^,дибо УУ и уу;

1^У) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы ти- 
Па С й 7 «Что касается обозначения этим знаком согласного / и  ]  и 
Дифтонгоидного сочетания ] ъ  татарском и согласного ] ъ  баш
кирском языках,то последние,как узе указывалось выше,доланы пере
даваться :согласный /*7буквоЙ У» а сочетание /и*7либо буквами 
«ибо уу; у, %ъ, для / И  7 в соответствующих алфавитах, таким 
образом,/должны быть замещены унифицированным знаком^.

Хотя было бы последовательнее звуки /и/ и / й  7 в этих язы
ках обозначать какими-либо вариантами знаков^ и £  •

2
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Для согласных:
б. (30 - в унифицированной значении для всех вариантов фонемы 

типа [  Ъ ];
в. (-5?) ” в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 

/ ▼ /» в тех языках, где этим знаком обозначается губно-губной 
[  */, последний должен передаваться буквой у;

Л  (£) - в унифицированном значении для вариантов фонемы типа 
/в у. В некоторых языках, где звук/’/'7 не имеет фонематическо
го значения, на пише^,. в ̂алтайском языке, последний может также 
о'оозначаться ̂ щ о й  £  . В азербайджанском языке палатализо- 
ванный^/~еГг̂ / ( в графике £  ) не имеет фонематического значе
ния, он также может обозначаться знаком г, значение которого,как и 
звуков /  1 7  и [  1 7, будет дифференцироваться характером вокализ
ма.

р  С <>(( ) - в унифицированном значении для вариантов фонемы [$-]  
может быть включен в алфавит только тех языков, где звук /'^/име
ет фонематическое значение, на примеров узбекский ( ср«̂ у,зб̂  гул_ 
'цветок’ и рул 'оковы! 'кандалы’ и т.пГ)Т~ь“других языках,где зна-~" 
ченияэтого знака /з. ]  и / Г / могут дифференцироваться вокализ
мом- слова, как и в отношении звуков [  1 /  и / 1 7 » этот знак мо
жет быть изъят из алфавита. Соответственно знаки ^  , гъ, £  во 
всех алфавитах, где они имеются, должны быть замещены унифициро
ванным знаком ¥_ ;

А  (А) “ в унифицированном значении для -всех вариантов фонемы 
типа /  а/;

дь (^)) - в унифицированном значении для вариантов фонемы 
встречающейся в алтайском языке, где эта фонема реализуется в ка
честве ̂ звонкого /<13 7 и обозначается ныне знаком в якутском, 
где обозначается знаком дь ;

в. (л) " В  унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа / 2 7 ;

_$.(£.) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа £ $  ]у к, ч_» Д», ж, £, встречающиеся в современных алфави
тах, должны быть унифицированы и замещены буквой ̂ ;

Л. (5.) ” в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа / а/;

в унифицированном значении для фонемы типа /"2/, встре
чающейся в близких между собой вариантах в туркменском и башкир
ском языках. В туркменском языке этот звук обозначается знаком з, 
который употребляется и для звука /г 7 ; ~

й. ( л )  - в унифицировавшем значении /“̂ /; в азербайджанском 
языке для этого звука принят неунифицированный знак д ;
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к (к ) - в унифицированном значении / к  7 ; в некоторых языках, 
где збук  /" д ]  не имеет фонематического значения, например, в ал
тайском, последний может быть также обозначен буквой значение' 
же этого знака ( как и знака д. для £ 1  7  и [ *  3 )дифференцируется 
вокализмом слова;

£  С^) -в унифицированном значении къ., встречающие
ся в некоторых алфавитах, должны быть заменены унифицированным ц;

.£.(и ~ в унифицированном значении для вариантов фонемы типа 
/*1 7 , реализующейся в большинстве тюркских языков в виде двух ва
риантов /"1,7 и /'1 7 » которые обозначаются одной буквой ̂ значе
ние которой дифференцируется качеством вокализма слова;

“ в унифицированном значении для фонемы типа [ть]\
Л. (5.) ~ в унифицированном значении для фонемы типа /Ъ7 ;
Л  (д) “ в унифицированном значении для фонемы типа [9 ]\ н̂ , 

Дг, нь , встречающиеся в некоторых алфавитах, должны быть замене
ны унифицированным ц ;

п (*) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа /“р 7 ;

£  - в унифицированном значении для всех вариантов фодемы 
типа /г7 ;

с. - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа £  в ]\

£  (£) - в унифицированном значении для фонемы [  в7 , встречаю
щейся в туркменском и башкирском языках;

Л  (Л) " в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа [ \  7;

У. (х) " в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа [ -9 7; 13., V , обозначающие в некоторых алфавитах варианты 
Фонемы типа [ *  7 , должны быть заменены унифицированным

Ф. ( £ ) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа 7 ;

.х (ас) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа /  х 7 ;

^ ( ^ )  - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа [  ь 7 ;А  » гь» » встречающиеся в некоторых алфавитах,долж
ны быть заменены унифицированным ̂ ;

ч_ (с) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы
типа [ Ъ ] \

Л  (4 ) - в унифицированном значении для всех вариантов фонемы 
типа £  Й7 ;

ъ ( » ) - в значении знака фарингализации гласных для тувин - 
ского языка и в значении слогораздела^
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ц_(з_), ̂ .(9°) и ь. русского алфавита могут быть вюшчены в ал
фавит для обозначения соответствующих звуков и их оттенков в заим
ствованных словах, либо соответствующим образом транслитерировать
ся, например: ц_ = тс, щ = щч .

Рассмотрев все аспекты проблемы совершенствования и уточнения 
алфавитов для всех современных литературных тюркских языков наро - 
дов СССР, мы приходим к общему выводу о возможности общей унифика
ции всех алфавитов и значительного сокращения знаков сводного ал - 
фавита для всех тюркских литературных языков, пользующихся кирил
лицей, который могет быть доведен до 39-40 букв, т.е. до того зе 
количества букв, которое имел сводный алфавит на латинизированной 
основе(см. таблицу; •

Однако практическая реализация и осуществление такой сложной 
реформы и унификации всех алфавитов тюркских языков вряд ли воз- 
мохны в короткий срок.

Представленные здесь предложения могут быть в дальнейшем учте
ны при обсуждении вопросов совершенствования и уточнения какого- 
либо конкретного алфавита, так как предусматривают общую коорди
нацию возможного улучшения всех алфавитов с учетом их унификации.



Значения букв алфавитов тюркских языков на русской основе
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Сводный алфавит на русской основе для тюрских языков 
народов СССР после возможной унификации их алфавитов

ОДэлзс Сводный алфавит 
на русской основе 
после унификации

Сводный алфавит 
на латинской 
основе

Знаки современных ал
фавитов, которые могут 
быть сокращены после 
унификации
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Г.Г.Исмаилова

К ИСТОРИИ АЗЗРШДЖАНСК0Г0 АЛФАВИТА

Арабский алфавит, принятый в Азербайджане после завоевания ара
бами его территории, использовался до и после установления Совет
ской власти вплоть до 1929 г.в литературе, науке, общественно-поли
тических учреждениях и т.д. В XIX. в. вопросами изменения алфавита 
на арабской основе занимаются М.Ф.Ахундов, Мелькум-хан, Ф.Кочарли 
и др. М.Ф.Ахундов был даже инициатором составления нового алфави
та на основе латинско-русской графики. Однако малочисленность 
противников арабского алфавита и условия дооктябрьского обществен
но-политического строя препятствовали осуществлению этих идей.

С начала XX в. борьба и полемика вокруг алфавита принимают ор
ганизованный характер. А после 1905 г. вопрос об алфавите обсуж
дается в азербайджанской печати, на съездах учителей и т.д. В 1919г. 
при Министерстве просвещения Азербайджана была создана правитель
ственная комиссия по рассмотрению проекта нового алфавита. Из чис
ла представленных проектов комиссия одобрила и опубликовала проект
А.Зфендизаде Однако опять-таки общественно-политические условия 
того времени не позволяли применить латинский алфавит.

После победы Социалистической революции в Азербайджане вопрос 
об изменении алфавита вновь оказывается в центре внимания общест
венности. Он широко обсуждается на страницах печати, съездах учи
телей, собраниях интеллигенции. В марте 1922 г. создается Азербай
джанский комитет нового тюркского алфавита под председательством 
С.Агаыалы-оглы. Вскоре этим комитетом был составлен проект нового 
алфавита азербайджанского языка на основе латинской графики и из
дан большим тиражом. В постановлениях и декретах Азербайджанского

1 А.Эфэндизадэ. Сон турк элифбасы (дэрслик). Бакы, 1919.
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ЦИК и СНК от 1923-1924 гг.указывалось, что необходимо "наравне с 
существующий арабским алфавитом признать новый тюркский алфавит 
государственным и обязательным; ... в месячный срок все надписи 
на штемпелях и бланках переделать на новый тюркский алфавит ... ; 
вменить в обязанность всем национализированным наркоматам и цен
тральным учреждениям Азербайджана ... вести переписку на новом 
алфавите параллельно со старым" 2.

В 1925 г. ХУ Съезд Советов Азербайджанской ССР, 1У Съезд союза 
работников просвещения Азербайджана, Комитет нового алфавита при
нимают специальные постановления о применении нового алфавита в 
шкодах и издательствах . С 1925 г. новый алфавит входит в практи
ку обучения в шкодах.

В 1926 г..Первый тюркологический съезд, учитывая графическое 
превосходство нового алфавита азербайджанского языка как над араб
ским, так и над реформированным арабским алфавитом, а также его 
значение для культурно-исторического прогресса, выносит решение о 
принятии нового алфавита числом голосов 101 против семи .

С 1926 г. начинается обсуждение вопросов совершенствования ал
фавита, принятого и опубликованного в 1922 г., но не отвечавшего 
полностью требованиям графического удобства. Латинский алфавит, 
состоящий из 25 букв и отражающий фонетический состав латинского 
языка, естественно, не охватывает целиком фонетического состава 
азербайджанского языка, включающего 32 фонемы. В новом азербайджан
ском алфавите 25 букв взяты из латинского алфавита, из них шесть 
( д, д, 1, £, и, ) являются гласными, 18 ( с̂, &, £, _б, ь ,

к., т, п, р, <1, в, £, V, £  ) - согласными фонемами. Для 
фонемы /ш/ была взята из русского алфавита буквад, а шесть-букв 
 ̂А* 3-* ^  в* —   ̂(1ыли обРазованы путем изменения начертаний 
латинских* букв”и добавления к ним диакритических знаков.

Следовательно, при составлении алфавита на основе латинской 
графики исходным являлся фонетический принцип. По традиционно-исто
рическому принципу в проект были включены знаки ̂ и  апостроф (*), 
не передающие никаких фонем. Из них первый, переставший после 
1935 г. употребляться в письме, не был включен в проект 1938 г.

"Бакинский рабочий", 26 июня 1923г.,31 октября 1923г.; "Комму
нист", 26 октября 1923 г.; '^ени ;}ол", 12 июля 1924 г.
'^ени зол", 9 июня 1924 г.,12 июля 1924г.,3 сентября 1924 г. 
"Эдифба ьаггында мэ'рузо узэриндэ мубаьисэ". "лени зол",7 мар
та 1926 г.; "I Умумиттифаг Турколожи гурултазын вдрарлары 
"лени турк элифбасы ьаггында)" . '^ени зол'1 10 маряа 1926 г.
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Во всех проектах алфавитов каждая фонема имеет свое специфиче
ское начертание: одной фонеме соответствует одна буква, исключа
ются двух- и трехбуквенные обозначения фонем. К числу достоинств 
этих проектов относится также то, что в них количество букв мень
ше количества отдельных звуков и используется минимальный инвен
тарь графических начертаний. Это значит, что в большинстве случа
ев близкие в артикуляционно-акустическом отношении фонемы отража
ются в одинаковой форме с незначительными изменениями. Данное по
ложение распространяется как на вокализм, так и на консонантизм.
Преимущество указанных проектов заключалось также в том, что по 

сравнению с арабским алфавитом в них было очень мало диакритиче
ских знаков, наличие которых считалось недостатком. Из 32 пред
ставленных в них букв семь ( 9, £, 1, з, ц* е, в ) имеют допол
нительные знаки, не столь, однако','"сложные Г  ч'тобы затруднить про
цесс письма и печати. Следовательно, при составлении проектов осо
бое внимание обращалось на простоту начертаний букв, облегчающую 
процесс чтения и письма.
Между проектами, опубликованными в разные годы, существуют сле

дующие различия.
1. В проектах, напечатанных до периода перехода на унифицирован

ный алфавит (1922, 1928, 1929 гг.), некоторые буквы были выбраны 
без учета артикуляционно-акустических характеристик обозначаемых 
звуков ( - /у, /ч/, е - /г7 , °\ -  [ ф .
2. В отличие от предыдущих'проектов, в последних двух уточнено 

расположение букв, имеющее практическое значение при обучении ал
фавиту, в соответствии с артикуляцией обозначаемых ими звуков 
(и- /у/, 8 - £ъ] И.т.д.).
Эти недостатки полностью учтены лишь в*последнем проекте, по

строенном на основе проекта унифицированного алфавита.
Азербайджанский комитет нового тюркского алфавита провел боль

шую работу по замене арабской графики латинской. 13 февраля 1927 г. 
Агамалы-оглы, собрав представителей тюркоязычных народов, прибыв
ших на сессию Всесоюзного ЦИК, обсудил вопрос организации Всесоюз
ного Центрального Комитета по проведению нового тюркского алфави
та 5. Решением ЦИК СССР от 1 марта 1927 г. был создан ВЦКНТА под 
руководством с.Агамалы-оглы

** См.;"Культура и письменность Востока",кн.Я.Баку,1928,стр.32.
^ См.: Ф.Агазаде,/К.Каракшлы. Очерк по истории развития движения 
нового алфавита и его достижения. Казань, 1928, стр. 80-83; 
"Стенографический отчет первого пленума ВЦКНТА". М., 1927.
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На первом пленуме ВЦКНТА ( 3-7 июня 1927 г.) и на втором плену
ме (7-12 января 1928 г.)^, были обсуждены такие важные вопросы,как 
унифицированный алфавит для тюркоязычных народов, принявших латин
скую графику, его сходства и отличия от других проектов алфавита, 
отражение в проекте специфических для тюркского языка букв, вклю
чение в унифицированный алфавит заглавных букв, порядок расположе
ния букв, а также организационные вопросы.

Унифицированный алфавит для всех тюркских языков был создан на 
основе 18 проектов алфавита,представленных в Ученый совет ВЦКНТА. 
Разумеется, при подготовке проекта унифицированного алфавита были 
учтены также фонетические особенности отдельных языков, ибо, по 
словам Н.Ф.Яковлева, невозможно создать полностью унифицированный 
алфавит для всех народов8. В проектах представлено 17 тождествен
ных букв (а, Д, и, Ъ, р, Ь, г, й, 2_, а, Ь, £, х, п, л» т , 1, ), 
а остальные 16 букв в разных отношениях отличаются друг от друга. 
Обсудив эти буквы ( £ ,  £ , е ,  В , 1 , о ,  к, о, е ,  <ь ц ,  V ,  у, а, 
Л. ) пленум принимает единый принцип. Унифицированному'алфавиту, 
представленному Ученым Советом, более соответствует проект Азер
байджанского комитета. Несоответствия сводятся лишь к следующему: 
вместо буквы употребляется ^.вместо 5 - с, вместо в вме
сто м -3, вместо к - q, вместо д - к  , а для буквы ,_7^8на1Г з. Во 
время 'обсуждения довода азербайджанских представителей не полу
чают одобрения. Отметив целесообразность обозначения указанных 
звуков в унифицированном алфавите, пленум большинством голосов 
соглашается сохранить их

В 1932 г. составляется упрощённый и уточненный проект нового 
алфавита. В этом проекте имеются 33 буквы. Для £ц] установлено 
стабильное написание ь, а для /ш/ - д. В алфавите уточнены поря
док букв, последовательность расположения букв, передающих фоне-

^"Стенографический отчет .первого пленума ВЦКНТА". М.,1927^'Стено
графический отчет второго пленума ВЦКНТА11 .Баку, 1929.

®"Первое заседание комиссии по унификации алфавита пленума Все
союзного Центрального комитета по проведению нового тюркского 
алфавита”."Культура и письменность Востока",кн.I,М.,1928,стр.ИЗ.

9
"Первое заседание комиссии по унификации алфавита пленума Все
союзного Центрального Комитета по проведению нового тюркского 
алфавита". "Культура и письменность Востока", кн.1. М.,
1928 .
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Следовательно, все содержащиеся в проекте знаки для 9 гласных 
( а, ̂ е, э, *, о, в, и, у, ь )и 24 согласных ( Ъ, с, й, е,о^,

57 к.» С  »• П, з, £, г, 8, V, X, ъ % _а ) были созданы
на основе латинской графики. Следует отметить, что этот алфавит 
использовался вплоть до перехода на новый алфавит, основанный на 
русской графике. Только в 1938 г* в этот проект были внесены не
значительные изменения, сводящиеся к уточнению месторасположения 
букв ( о., ь, и, у).

В новом'алфавите азербайджанского языка прописные буквы были 
тождественны прописным буквам в латинской графике, а для специфи
ческих букв были созданы соответствующие формы. Однако высказы
вались некоторые возражения против включения прописных букв в 
новый алфавит. Этот вопрос явился одним из спорных вопросов, ста
вившихся на пленумах ВЦКНТА После длительных обсуждений воп
роса о целесообразности включения в алфавит заглавных букв на от
дельных заседаниях в Комитете унифицированного алфавита и плену
мах, наконец, было одобрено предложение азербайджанского комитета 
о включении заглавных букв в новый алфавит и их начертаниях. Тре
тий пленум ВЦКНТА выносит решение о том, что все заглавные буквы 
должны войти в новый алфавит тюркских языков народов СССР**.

С 1 января 1929 г. в Азербайджане все учреждения, издательства, 
школы, вузы и т.д. начали вести свою работу на новом алфавите, а 
с I июня 1932 г., с переходом на унифицированный алфавит, успешно

10 Л.Жирков. В борьбе за новый тюркский алфавит. ДО., 1926,стр.32*, 
Ф.Агазаде. Материалы по унификации проектов нового тюркского 
алфавита, 1927; Е.Поливанов. К вопросу о заглавных буквах. 
"Культура и письменность. Востока", кнЛ.М., 1928; Р.О.Шор. ‘
К вопросу о заглавных буквах. "Культура и письменность Восто
ка", кн.Ш. Баку, 1928; В.Н.Леонтьев. О заглавных буквах."Куль
тура и письменность Востока", кн.П. Баку, 1928; "Второе засе
дание комиссии по унификации алфавита пленума ВЦКНТА по про
ведению нового тюркского алфавита."- "Культура и письменность 
Востока", кн.1; Б.Кульбешеров. О заглавных буквах. "Правда Во
стока", январь 1928 г. и т.д.

И
"Стенографический отчет третьего пленума ВЦКНТА". Казань,
1928; "Стенографический отчет четвертого^пленума ВЦКНТАП. 
1931.
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завершается дело окончательного утверждения латинского алфави-
12 та .
Последний этап в решении вопроса алфавита в Азербайджане связан 

с принятием русского алфавита. Идея перехода на алфавит на основе 
русской графики появилась не сразу. Еще в прошлом столетии М.Ф. 
Ахундов, не ограничиваясь латинизированным алфавитом, считал необ- 
ходимым переход на русский алфавит, и дане использовал русские 
буквы в алфавите, созданном им на основе латинской графики. Впо
следствии, в борьбе за новый алфавит с первых же лет установления 
Советской власти в Азербайджане существовали сторонники принятия 
русс .-.ого алфавита. Однако вследствие преобладания сторонников ла
тинского алфавита и чисто графического подхода к вопросу, эта идея 
в то время не получила развития.

8 мая 1939 г. на собрании интеллигенции, созванном по инициати
ве Азербайджанского Филиала Академии наук СССР и Президиума Союза 
советских писателей Азербайджана, был обсужден проект алфавита на 
основе русской графики. Отмечалось, что русский алфавит имеет зна
чительные графические преимущества по сравнению с латинским алфа
витом и более удобен для обозначения большинства азербайджанских 
Фонем, ибо вместо 25 букв латинского алфавита в русском алфавите 
имеется 32 буквы. Кроме того, этот алфавит имеет также технические 
и дидактические преимущества. Так, например, учитывалось, что с 
переходом на русский алфавит расширятся издательские возможности, 
намного улучшится печатная работа. В шкодах параллельно с азербай
джанским языком преподается русский язык, поэтому учащиеся должны 
усваивать как азербайджанский, так и русский алфавит. Целый ряд 
букв, тождественных по начертанию в обоих алфавитах, имеет различ
ные значения: £  в латинском алфавите изображается как р в русском 
алфавите, п - как п, ъ - как в, с - как с, и - как и и т.д., 
что в свою очередь вызывает известные трудности в деле обучения.

В ходе обсуждения нового азербайджанского алфавита было опуб
ликовано несколько проектов.

Первый проект включал 33 знака: а, б, в, .г, о̂ , д, £, £, ж,
а, и, й_, к, к, л Ж  н.з^е, п, £* Ы ' 2 '  1 » Ъ  Ъ  Ъ  Л*
_ы, * . Авторы проекта стремились к тому, чтобы каждая буква в 
алфавите обозначала одну фонему. Для передачи некоторых специфи
ческих звуков использован метод создания новых букв путем при-

"АСШЧ Мэркэзи Ичраид^э Комитаси вэ ХКШ герары". "Коммунист", . 
23 мая 1932 г.
" См.: "Коммунист", 14 мая 1939 г.

13
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бавления к существующим буквам диакритических знаков. В новом ал
фавите 25 букв были русскими (а̂, ̂ 5, _в, _г, д, е,, ̂ с, ̂ з, л, п, _ы_, 
н* .£» Л» Р* .И» Для выражения специфических
фонем азербайджанского языка были, с одной стороны, взяты начер
тания из латинизированного алфавита (э, ь,е , ), а с другой - 
созданы новые графемы путем прибавления к русским буквам диакри
тических знаков ( ч - ч ,  у - у ). В алфавите сохранены письменные 
и печатные формы строчных и заглавных букв русской графики. Буквы 
русского алфавита я, ю, ё, щ, ц, ь, ъ, э в этом проекте не были 
даны, буква же е обозначалась как э.

Однако этот проект не был лишен недостатков. Во-первых, буква 
£  в проекте была дана как соответствие буквы ̂  латинизированного 
азербайджанского алфавита. Между тем г в артикуляционно-акусти- 
ческом отношении соответствует фонеме, обозначаемой раньше буквой
г. Во-вторых, в новом алфавите буква о| дана как соответствие 
букве б в старом азербайджанском алфавите, тогда как, будучи мяг- 
ким соответствием д , должна была быть обозначена в новом алфавите 
соответствующей буквой. В-третьих, буква и старого азербайджанс
кого алфавита передавалась в новом проекте-*буквой у русского ал
фавита, а для буквы у была создана новая форма путем прибавле
ния к ней диакритического знака ( у ), что усложняло письмо. Но 
несмотря на все эти недостатки, в целом проект, созданный на осно
ве русской графики, был одобрен.

10 и 12 августа 1939 г. снова были опубликованы проекты нового 
азербайджанского алфавита. В ходе обсуждения были учтены и приня
ты следующие изменения: для буквы q принято начертание г, далее 
включено начертание в , отсутствовавшее в первом проекте, а бук
ва ̂  сохранена для обозначения [<  ̂ ]  . Начертание и;, которое в 
первом проекте предназначалось для буквы 15, изымается~из проекта, 
а буква к русского алфавита сохраняется как выразитель начальной 
фонемы азербайджанского слова кэнд. Для буквыпредлагается но
вая форыа^. Однако ввиду невозможности применения этой формы в 
процессе письма последняя на письме передается более легкой фор
мой у , коррелирующей с у. Далее, буква й русского алфавита,при- 
нятая в первом проекте, в последующих проектах заменяется буквой 
3 латинского алфавита. Таким образом, в первом проекте из 
старого алфавита были взяты четыре буквы и апостроф ( в, ь, е,о/,^
в последующих проектах - шесть букв и апостроф (э, Ь, е, 6»щ 4» )•

Эти проекты, как и первый, отвечают фонетическим требованиям 
азербайджанского языка, однако в графическом отношении страдают 
некоторыми недостатками. При составлении нового алфавита на ос
нове одной какой-либо графики другая используется лишь в том
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случае, когда нельзя создать новую форму для специфических фонем 
языка. Но для букв и & можно создать новые начертания на осно
ве русского алфавита, и поэтому нет необходимости принимать формы 
указанных букв- из латинского алфавита. С другой стороны, строчная 
форма буквы е ($ )' на письме совпадает со строчной формой буквы 
Л , ( $ )  *что противоречит требованию одним знаком обозначать одну 
фонему. Другим недостатком указанного проекта является то, что 
для печатной и письменной форм обозначения [ у ]  предлагались раз
личные и сложные начертания V , у •

Все три проекта в то время шли серьезно обсуждены общественно
стью, в результате чего выявились различные точки зрения. Полемика 
велась главным образом относительно букв русского алфавита (я, ю,
е, е, э, ц, щ, ь, ъ), не вошедших в проект, уточнения соответствий

. • V«*. Л .'.  ' V ,

между буквами и фонемами с их вариантами, создания более удобных 
графических начертаний для некоторых специфических.азербайджанских 
звуков. ТЛ

За включение в проект всех букв русского алфавита высказыва
лись те лица, которые преследовали чисто педагогические цели, исхо
дили из соображений удобства чтения и письма слов, заимствованных 
из русского языка, не уделяя достаточного внимания звуковому строю 
азербайджанского языка. Другие же, учитывая орфоэпические и орфо
графические нормы, состав фонем азербайджанского языка, считали 
ненужным включение букв я, ю, е, 'е', щ, ц, э, ь, ъ в азербайджан
ский алфавит научно ̂ обосновывая^ в ой доводы.

Однако все три проекта, обсуждавшиеся и совершенствовавшиеся в 
соответствии с фонетическим строем азербайджанского языка, не по
лучили практического применения в литературной языке.

15 ноября 1939 г. Президиум Верховного Совета и СНК Азербай - 
джанской ССР приняли решение о переводе с I января 1940 г. азер
байджанской письменности с латинской графики на русскую.^. В ос
нову нового алфавита лег проект, разраоотанныи алфавитной комис
сией при СНК Азербайджанской ССР. Этот алфавит отличается от

—  <^Зеоналов. Бэ зи ге о длар.^эллим", 10 сентября 1939г.;
V. ьачыбэЗов. Мэним геодлэрим."Эдэбиз^ат гэзети",23 мая 1939г. 
С.Вуррун. Культур вэ мукэммэл элифба уррунда."Коммунист",
12 мая 1939г.;А.Абдуллаев. Мэним ге^длэрим, ^енэ эрада. 

"Коммунист",14 мая 1939г.;Э.Сулейманов. Бэгзи мубаьисэли мэсэ- 
лэлэр Ьаггында. Там же; Ч.Зе^наллы. Мэним тэклифлэрим."Эдэби- 
Зоат газети",23 мая 1939г.
"Муэллимэ квмэк"(Бакы),1939, № 7-8; "Коммунист", 23 ноября 
1939 г.
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предыдущих как по числу букв, так и по начертанию некоторых букв.
В нем 36 букв и апостроф. Из них 29 ( а, б, в, г, д, е, ж, з,
Ъ  Ъ  Ъ  п, ̂ р, с, т, у, ф, х, ц, ш, ы, э, ю, я, ч) ззяты
из алфавита русского языка без изменений. Специфические фонемы 
азербайджанского языка обозначаются четырьмя русскими буквами, 
имеющими диакритические знаки: г - ? , к - к , у - у, ч -  ̂ ; на
чертание некоторых графем сохранено в том'ж? виде, что и в' лати
низированном алфавите ( а» е» ь, * ). Преимущество этого алфа
вита по сравнению с предшествующими проектами в том, что здесь 
созданы простые буквы г , к. , у вместо б, сд, у . Строчные и 
прописные формы остальных букв этого алфавита соответствуют ( за 
исключением буквы й ) предыдущим проектам. Только для / з У, как 
и в проекте от 14 мая,взята буква й.

Наряду с преимуществами этот алфавит имеет и некоторые недо
статки.

Каждый знак алфавита должен представлять одну фонему. В про
екте же буква е обозначает как сочетание согласного с гласным 
/3 + эУ, так и гласный [ ъ ] .

2. Число букв доведено с 32 до 36 а̂ счет ненужных для азербай- 
джанского языка букв ( я, ю, е, э, ц ). Эти буквы сохранены только 
для того, чтобы не исказить1 НИС йние“ру с с ких заимствований и обе
спечить единство орфографии этих слов в обоих языках; за это про
ект был подвергнут справедливой критике.

Известно, что главным недостатком алфавита является излишнее 
количество букв. С этой точки зрения включение букв я, ю, е, э, ц 
в азербайджанский алфавит, по мнению М.Ш.Ширалиева, наряду с не-4" 
нужным увеличением количества букв, ведет также к нарушению норм 
правописания и морфологического членения слова, к созданию искус
ственных законов. В азербайджанском языке буква ц в русских и 
интернациональных словах не нужна, ибо заимствованные слова под
чиняются фонетическим и грамматическим законам заимствующего язы
ка. Поэтому в 1947 г. буква ц была изъята из азербайджанского язы
ка. Обсуждения й споры вокруг букв я, ю, е продолжались. Специа
листы научно доказали, что эти буквы не отвечают фонетическим и 
грамматическим нормам азербайджанского языка, ибо в последнем су-' 
ществует 3̂ , образующий соответствующие сочетания с _а, у, э, а 
буквы д, ю, е приводят только к путанице. Критика ^'"сводилась 
в основном к следующему.

то
См.: М.ЬУсе^нзадэ. Элифбамызын бэ'зи ьэрфлэри ьаггында."Ком
мунист", 18 июня 1947 г.; М.А.Ширэли^ев. Элифбанын бэсзи нёг-
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1. В каждом языке звуки делятся на гласные и согласные. Буквы 
же я, ю, е в азербайджанском языке передают звуки, которые не мо
гут бить отнесены ни к гласным, ни к согласным. В азербайджанском 
языке имеются самостоятельный согласный [  о/ и гласные /а/, /у/,
/е/.

2. Включение букв я, ю, е в азербайджанский алфавит усложняет 
орфографические правила написания слов и затрудняет процесс обуче
ния.

3. В отличие от русского языка, звук [  $] в азербайджанском яв
ляется полнозначной фонеыой, которая допускает после себя гласные 
как переднего, так и заднего ряда. Кроме того, принятие букв_я»
е нарушает единство правописания слов, ибо сочетания / з/ с одни
ми гласными передаются отдельными буквами, тогда как сочетания/5/ 
с другими гласными - сочетаниями букв ( ср., с одной стороны,шар, 
шаг, емэк, а с другой - зэйэр, ;)|̂ эн, дол, зон, азы, беДин) и т.д.

4-.По принципу агглютинации аффиксы в азербайджанском языке присое
диняются к корню, и в большинстве случаев корень сохраняет свою са
мостоятельность. Буквы я, ю, е̂  нарушают целостность восприятия кор
ня.

5. Двоякая функция буквы е^ в зависимости от позиции в слове тре
бует дополнительного графического правила.

6. Азербайджанский звук /э/ в проекте передается двумя различны
ми буквами ( е й  э), что противоречит графическому принципу переда
чи одной фонемы одной буквой ( бел 'лопата’, эл снарод?).

Принятие букв я, ю, е связано также с рядом других затруднений 
( в лексикографии, правописании , при обучении и т.д.), устранить 
которые можно только путем изъятия их из алфавита.

санлары ьаггында. "Коммунист", 22 июня 1947 г.; Э.Дэмирчизадэ.Элиф- 
бамыз ьаггында. "Азэрба^чан муэллими", 19 июня 1947 г.; Э.Маьмудов. 
Элифба во орфографи^ амызын бэ'зи масэлэлэри. "Э^эбидат вэ инчэсэ- 
нэт» 9 июля 1955 г.; М.А.Ширэли]ев, Э.Дэмирчизадэ, Р.Рустэмов, 3.Бу
дагова. Азэрба^чан дилинин орфографи^а га^далары ла^иьаси вэ я, в,
4. [ л + э/ гошасэсли ьэрфлэри ьаггында. "Коммунист", 29 сентября"
1957 г.; Э.Чавадов, Р.Халилов. Азэрба^чан элифбасында едилан бэ'зи 
Дэ^]ишикликлэр Ьаггында. "Совет Ерменистаны", 10.февраля 1959 г.;
А.Мэьэррэмов. Азэрба^чан эдэби дилинин совет девру. Бакы, 1961,
'стр.80-84 и сл.
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Исходя из этих соображений, высказанных в 1955-1958 гг.за время 
длительных обсуждений, буквы й, я, ю, е , э исключаются из азер
байджанского алфавита, причем е вводится для передачи./э/.

В 1958 г.был принят стабильный проект алфавита,состоящий из 23 • 
букв для обозначения согласных - б, )» Ъ  Ч»
м, 1 Н ,  п, р, с, _т, ф, х,^ь, ч, ч, ш, - и девяти букв для гласных - 
Ъ  £» Ъ  V  £ ’ 5 » 1' *Этот проект алфавита, в основном соот
ветствующий'звуковому строю азербайджанского языка, используется и 
в настоящее время. В нем можно отметить лишь некоторые незначитель- ■ 
ные технические недостатки:двойственность функции буквы к (кэнд/се- 
ло’- колхоз), наличие диакритических знаков в отдельных буквах (г, 
К,Ч, £) и Т.П.1®. о

За последние годы вопрос унификации алфавитов тюркоязычных наро
дов, созданных на основе русской графики, находится в центре внима
ния советских языковедов19. Дело в том,что существуют и серьезные 
расхождения между этими алфавитами в отношении количества и начер
тания букв, передаваемых ими значений, разнообразия обозначений 
специальных фонем в отдельных языках и т.д.

Так, в одних алфавитах приняты все без исключения русские буквы, 
а в других - русские буквы использованы в соответствии с составом 
фонем данного языка. В целом ряде алфавитов для передачи одной и 
той же фонемы принято несколько букв. Нередко в алфавитах слишком 
много диакритических знаков и сложных форм, затрудняющих процесс 
чтения и письма (например: г, гь, ^ , кь, дж, в, у, у, уь, нъ, къ, 
нг, ^ ,дь, *5, нь, у) и т.д. В связи"с устранением этого разнобоя," 
а также в целях'создания для тюркоязычных народов единой полиграфи
ческой базы и улучшения издательского дела, урегулирования вопро
сов терминологии и терминотворчества проблема унифицирования алфа
витов приобретает особую актуальность.

"Вопросы развития литературных языков народов СССР".Алма-Ата, 
1964, стр.193.

19 В.В.Виноградов, Ю.Д.Дешериев, В.Решетов, Б.А.Серебренников. 
Основные итоги и задачи разработки вопросов письменности и 
развития литературных языков народов СССР. "Вопросы развития 
литературных языков народов СССР ", стр.10-28.
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А.Тыбыкова

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И УНИФИКАЦИИ АЛФАВИТА 
АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Алтайский язык является одним из немногих языков Сибири, кото
рый до революции имел письменность и небольшую литературу. Пись
менность на основе русского алфавита с добавлением некоторых спе
циальных букв была разработана в 40-х годах XIX в. представителя
ми Алтайской духовной миссии в целях христианизации алтайцев.Мис
сионерским алфавитом пользовались до 1922 г.

Миссионерский алфавит состоял из 27 знаков: а , б , £, д, ̂  , е,
Л* Л» М* -2» ~1 2Г» .о» 6.1 Л* Р* с, г̂, 2* А  Л* Л» лГ.“

В 1922 г. в/миссионерский алфавит ввели ряд дополнительных зна- 
ков ( ву ф, х, я, ь; з ) из русской азбуки для переда
чи звуков, имеющихся в словах, заимствованных из русского языка. 
Знак был заменен буквой и , звуки [%} и /к/ стали обозначаться 
одной буквой &. Усовершенствованный алфавит состоял уже иэ 36 зна
ков.

В 1928 г. многие национальные языки Советского Союза перешли на 
/ латинский алфавит. Для алтайского языка латинизированный алфавит 
' окончательно был принят в 1931 г. Унифицированный алфавит (Запа- 

11Г ), основанный на латинской графике, состоял из 29 знаков:
Ь, с, 2* ±, к, 1, т, п, п, о, <а, _р, в, Ь, и,

3  У>_?» •
Но овладение двумя алфавитами (латинским при изучении родного 

языка и русским при изучении русского языка) тормозило процесс 
ликвидации неграмотности. Поэтому в 1938 г. Центральный научно- 
исследовательский институт языка и письменности народов СССР соз-

" Грамматика алтайского языка". Казань, 1869; "Словарь алтай
ского и аладагского нёречйй тюркского языка". Сост. В.И.Вер
бицкий. Казань, 1884.
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вал расширенное заседание по вопросу ойротского (алтайского) ал
фавита с приглашением ученых Москвы и Ленинграда. Комиссия под 
председательством чл.-корр.АН СССР С.Е.Малова установила, что 
представленный проект алфавита, состоящий из 35 знаков (а, о̂
X» Ь  1 » 1 » Ъ  1 » Ъ  Ь  Ъ  А* Я* -5» 2 *  $.> Ь  У г 1 » Ъ  А» 1 ? 
Л» Л» -?» Э» — » _?» _5» _Дь» _*Г )не отвечает лингвистическим тре
бованиям и не отражает специфические звуки алтайского языка. В 
частности, в проекте, как отмечала комиссия, звуки [ о ] и /у/, от
сутствующие в русском языке, получили неправильное обозначение че
рез буквы е’ и д, которые кроме нового своего качества обозначали 
и русские звуки.

Комиссия предложила создать алфавит алтайского языка из полно
го состава русского алфавита с введением четырех дополнительных 
знаков; £, £, Ж • На Ученом Совете Института языка и пись
менности народов СССР предложенный комиссией алфавит был утверж
ден с заменой знака £  буквами нъ. Однако местные организации не 
согласились с предложением Института, и алфавит алтайского языка 
был принят и утвержден Наркоматом просвещения РСФСР в первом ва
рианте, без дополнения его какими-либо другими знаками (лишь с 
заменой знака к  знаком н^р.

Но утвержденный в 1938 г. алфавит не отвечал всем требованиям. 
Поэтому в 1940 г. вновь был поставлен вопрос о замене знаков Л,ю, 
дь, н? , встречающихся в исконно алтайских словах, другими буква
ми, соответствующими алтайским звукам. В 1944 г. в алфавит алтай
ского языка были введены буквы о и Д  вместо £, к) , знаки ддь,
( с апострофом) были заменены буквами 2  (йот) и Я".

Йотированные сочетания /йа7» /Йо7, /Йу/, которые передавались 
русскими буквами д, !,.д »стали изображаться сочетаниями букв .йа, 
До, _Йу, например: кайа вм. цая 'скале? , койон вм.^щён 'заяц̂  , 
куйун вм. куюн 'вихрь* .
, Создание алфавита алтайского языка на русской графической осно

ве имело большое значение для трудящихся Ойротии (Горного Алтая). 
Новый алфавит облегчал овладение русским языком. Указанным алфави
том алтайцы пользуются по настоящее время.

2 0 звуковом значении букв этого алфавита см.: Н.А.Баскаков.
Очерк грамматики ойротского языка. В кн.:"Ойротско-русский сло
варь11 . Сост . Н . А ; Баска ков,Т.М.Хощакова.М.,19479 стр.224-225. '

о
Н.А.Баскаков. Алтайский язык. М., 1958, стр.63.
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Буквы в современной алтайском алфавите располагаются в следую
щем порядке: а_, ъ , X*  ̂• 1 » Л» з.» и» й, Ъ  Л 1 .1» £ »
Я* Л» Л» £» Я* Ъ  -1» .1« Ш.» Л* 5» Л» Л»-§.» -£» Л* Из
них 12 - для обозначения гласных: а, й, я* X» Л» Д» £» 5» Л» Л»

(Гв русизмах знаки е, ё. ю. я включают и звук |,йот,,);^23-̂> 
для обозначения согласных: б, ъ , ?, , н., £, й, к, л, ̂ 4, н, X , 
Л» ,£* Я» X» ц* .£» 31 знаки 5» ^ не передают никаких
звуков.

Буквы 5, ̂ >, зс, д, д, ю, ё., .я» ь, _ъ употребляются в словах, 
заимствованных из русского языка, например: совхоз, завод. Фабри
ка, фронт. колхоз, сахар, циркуль, облигация, .училище. брошюра. 
ёлка. баян, область, съезд , |к. Долгие гласные передаются 
сдвоенными буквами: аа, дэ(ее),ыы, ии, оо, оо, ^
*царь’, коол 'русло’ , соок 'кость', д а  'тяжелый* , уу̂ /стая*, д§ Хо
зяин1) .

Буквы алтайского алфавита передают следующие звуки.
Гласные
а_ - широкий открытый нелабиализованный заднего ряда нижнего 

подъема.
э (е) - широкий (более открытый, чем русское э) нелабиализо- 

ванный переднего ряда нижнего подъема.
2. - широкий среднеоткрытый лабиализованный заднего ряда нив- 

него подъема.
о - широкий лабиализованный переднего ряда нижнего подъема.
ы - узкий нелабиализованный заднего ряда верхнего подъема*
и - узкий нелабиализоваиный переднего ряда верхнего подъема.
у - узкий лабиализованный заднего ряда верхнего подъема.
У - узкий лабиализованный переднего ряда верхнего подъема.
Согласные
п - глухой смычный губно-губной звук, встречающийся во всех 

позициях: капчал гущелье’ , каптырга 'кожанный мешок для пуль*.сап 
'стебель’ , кш  "много’ .

б - звонкий смычный губно-губной; употребляется в середине,ред
ко * в начале слова. В орфографии принято в начале слова писать б, 
хотя в устной речи вместо [б] звучит [а] :боз.у 'теленок*, баш гголова* 
и т.д.

в - звонкий, щелевой губно-зубной;встречается в русских и ин
тернациональных заимствованных словах: вагон. завод, вокзал, а в 
коренных алтайских словах данного звука нет.

ф - глухой щелевой губно-зубной;как и предыдущий, встречается 
в русских и интернациональных заимствованных словах: £|зонт, ка- 
ФбаРЛэ шкаф.
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д - звонкий смычный переднеязычный; в коренных алтайских сло
вах в начальной позиции не употребляется, за исключением слов с 
основой де- 'говорит:̂  (деди, деген« деп и т.д.)» встречается 
лишь в интервокальной положении, а также в положении иезду сонор
ный и гласным: каду гвоздь’ , саадак 'стрела', ка.ндык 'растение*, 
сымда рябчик* . Звук /д7 также является озвонченным вариантом 
глухого /т7: а? 'лошад^ - ады 'его лошадь’ , зт 'мясо5 - щ и  ‘его 
мясо1.

£  - глухой смычный переднеязычный звук, встречается во всех по
зициях: таш 'камень', тарак 'гребень* , кату 'твердый* , тосток'вы
пуклый* , зштек 'осел1 , базыт 'ходьба’. В связи с морфологическими 
изменениями конечное /т7 озвончается: от 'огонь* - оды 'его огонь' , 
сут 'молоко’ - с̂ дда 'ее молоко*.

з. - звонкий щелевой переднеязычный, соответствует /з7в русском 
языке. В исконно алтайских словах .з употребляется в интервокаль
ном положении,а также в положении между сонорным и гласным: казык 
‘кол’ • казан 'котел* , уизан 'намереваться*.

Я - глухой щелевой переднеязычный звук* не отличается от /с7 
русского языка, встречается во всех позициях: самын 'мыло* , кур- 
&а& 'пища* , -с а рас 'колонок . При морфологических изменениях звук 
/с7 в интервокальном положении озвончается: кыс 'дочь' - кызы 'его 
доч^ , 3X6 'соль* - тузы 'его сол^.

ш - глухой шипящий щелевой переднеязычный звук, соответствует 
/щ7 в русском языке. Он встречается во всех позициях: щан: 'колокол*, 
коштой 'рядом* , тош 'ле^ ; в интервокальном положении /щ/ озвон
чается: £аш 'голова* - бажы *его голова*, калаш 'хлеб' - каланы 'его 
хлеб!

- звонкий шипящий щелевой переднеязычный, в основном соответ
ствует русскому /ж/. Согласный [&] в коренных алтайских словах 
встречается между гласными и после сонорных: колоег 'песня*, тонок 
'постел*?, 1ымжак ’мягкий* , аржаан Источник*.

3. - глухой передненебноязычный щелевой согласный, соответству
ет русскому /ч7 . Звучание его не зависит от занимаемой позиции: 
чолион 'звезде? , очок 'таган', болчок 'круглый*, ^ач 'волос* .

ц - глухой переднеязычный аффрикат, встречается лишь в русских 
и интернациональных заимствованных словах: циркуль, демонстрация,

д Ш ш ш *
х - глухой щелевой задненебноязычный звук, встречаете^ лишь 

в русских и интернациональных заимствованных словах.
,щ- переднеязычный щелевой звук, встречается в русских и ин

тернациональных заимствованных словах: помещик.
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м - звонкий губно-губной носовой смычный согласный, не отличает
ся от звука /м_7 русского языка. Он встречается во всех позициях 
слова: малта 'топор̂  тамчы 'капл̂ , камду 'выдра’ , кумуш 1 серебро’, 
эм'лекарстве?.

н - звонкий смычный переднеязычный носовой звук, соответствует 
русскому /н7 . В алтайском языке данный звук употребляется как в 
начальной позиции, так и в середине и конце слова: не 'что’, неме 
'вещь’, н ого он ‘зеленый’, нокто 'недоуздок’, с ого но 'лук*, чанак 'сани* , 
тинти 'обыскивать', кон 'ночевать’ , куучын 'рассказ*.

£  - звонкий сонорный носовой задненебноязычный звук.встречается 
лишь в собственно алтайских словах. Не встречается в начале слова. 
Его место - середина и конец слова: мандай 'лоб', 1алан~ 'поле* ,мен~ 
‘родинка’ , тошззбк 'кочка’ .

л - звонкий сонорный боковой переднеязычный звук. В начале ис
конно алтайских слов /л7 не встречается, кроме слова лапта 'подт
верждать’ и от него образованных. Основная позиция л - середина и 
конец слова: кылчу 'кислый’ , сагал 'бород^ , соол 'бородавка' .

р - звонкий сонорный дрожащий переднеязычный звук, в исконно 
алтайских словах не встречается в начальной позиции, употребляется 
в середине и в конце слова: кара верный*, баарчык ‘’скворец’, кар 
*снег’.

Знак ] обозначает два звука - переднеязычный глухой палатали
зованный /ть/ и переднеязычный звонкий /дь7 . Он встречается в на
чале и в середине слова: ],ай 'лете? .̂ акшы 'хорошо' , бнуе 'пляск̂ , 

крутизна’ . В конце слова он не встречается.
Звуки, передаваемые буквами б, д, а, з, й, д, л, м, н, п, _р,

с., т, д, ш.̂ в алтайском языке произносятся более гортанно,чем в 
русском. По мягкости/твердости противопоставляются лишь т. - ть,
Д  - дь . Твердость и мягкость согласных в алтайском языке, как и в 
Других тюркских языках, зависит от гласных и не образует самостоя
тельных фонем*

Задненебноязычные к. /]$/, £  /р 7 произносятся в более задней ар
тикуляции, например: калаш 'хлеб', бугул 'копно’; палатализованные 
.5 х  произносятся как русские к̂  г, например: кол 'озеро’, 
бугун 'сегодня’ . И задненебноязычные, и палатальные обозначаются 
знаками к, и £  • Дифференциация этих звуков производится по глас
ным, стоящим рядом с указанными согласными. Задненебноязычные /к/» 
М  сочетаются с гласными заднего ряда, а палатализованные /к7 ,/е7 
сочетаются с гласными переднего ряда, например: карыган 'старый* , 
кызыл 'красный’ , кожон; 'песня’, суг.уш ’утка'; кдл 'прийти’, кийим 
Одежда’, кджрг4 'занавес’, когус, 'грудная клетка’.

К специфическим знакам алтайского алфавита относятся буквы £
(лигатура н+г), б, у,].- -  -  -а- 45



Современный алтайский алфавит вполне отражает фонематическую 
структуру алтайского языка. Различие гласных по долготе и кратко
сти в чисто алтайских словах является дифференциальным признаком 
разных фонем. Долгие гласные в письме отмечаются двойным написани
ем соответствующего знака: ]аан 'большой', соок 'холодно' и т.д.

Гласные звуки, различающиеся по ряду, лабиальности и подъему * 
образуют самостоятельные фонемы. Существующие буквы для гласных 
звуков полностью отражают значение гласных фонем. Точно также име
ются специальные знаки для каждой фонемы из системы согласных зву
ков, противопоставленных друг другу по глухости-звонкости.

Идеальное письмо должно быть пофонемным. Оно должно отражать 
только социально значимые звуки ( с их вариантами) по принципу: 
каждой фонеме - отдельный знак и, наоборот, каждому знаку, т.е. 
букве, самостоятельную фонему. Как и другие тюркские и нетюркские 
языки, алтайский язык в этом отношении имеет ряд отступлений, на 
что указали мы выше.

Нарушать установившуюся традицию письма трудно, порой почти не
возможно. Несмотря на это, можно предложить для реформы алтайского 
алфавита и унификации его с другими тюркскими алфавитами следующее.

1. В начале исконно алтайских слов в орфографии принято (услов
но) писать б, хотя произносится /п7: пер 'дат̂ , паатыр гбогатырь\ 
пылтар 'в прошлом году* и т.п. Более, целесообразно писать д.

2. В алтайском языке j обозначает глухой и звонкий палатальные 
звуки - /ть7 в начале и £ д ь/ в середине слова. Рекомендуем писать 
этот же знак без точки сверху, т.е. .

3. В технике письма буквы 6, Д, К вызывают некоторое неудобст
во. Дети в школах и взрослые при письме во многих случаях диакри
тические знаки заменяют другими или вовсе их не пишут, например: 
о-о. * £ 2 , ,*Г-н. В связи с этим искажается смысл отдельных 
слов и предложений. При письме на дополнительные диакритические 
знаки затрачивается лишнее время,пишущий должен отдельно ставить 
их,”отрывая" при этом руку.

С целью упрощения начертания указанных букв целесообразнее дан
ные знаки заменять соответствующими знаками,, используемыми в других 
тюркских языках:^ » £  . Это облегчило бы преподавание в школах, 
работу местного издательства и газеты. Такие изменения способствова
ли бы унификации алфавита алтайского языка с алфавитами других тюрк
ских языков, что сделало бы более доступной художественную и науч
ную литературу родственных народов. В таком случае отливка типогра
фических шрифтов могла бы производиться массовым способом,что зна
чительно удешевит производство и даже качество книг.Кроме того,можно 
было бы серийно выпускать пишущие машинки для печатания текстов на 
тюркских языках.



Таблица алфавитов алтайского языка

Основные 
типы зву

Миссионерский
алфавит

Латинская
графика

Русская
гоаФика

ков (фо
немы) 1845-

1922гг.
1922-
1928гг.

1928- 
1938 гг.

1938- 
1944 гг. с 1944г.

I 2 3 4 5 6

а А а А а А а А а А а

а Аа,аа Аа,аа А а Аа,аа Аа,аа

б Б б Б б В Ъ Б б Б б

в - Б в - В в В в

г Г г Г г б 8 Г г Г г

д Д Д Д Д в а Д Д Д Д

ть,дь а з J А 9 9 Дь,дь * 3

э Е е Э э - Е е 3 е

э Ее, ее Ээ,ээ - Ее,ее За, эз,ее

а Ж ж Ж ж 2 а Ж* а Ж ж

3 3 з 3 з г г 3 з 3 з

и I 1 И и I 1 И и И и

й 11, 11 Ии,ии I 1 Ии,ии Ии, ии

• й ш Йй J  3 Йй йй

к К к К к к'к К к- К к

— К к - - - -

л Л л Л л Ь 1 Л л Л д

м М и М ы М щ М ы М ы

н Н и Н н N п Н н Н Н

9 н- Н’ Ц н’ 1Г

О 0 о 0 о 0 о 0 о 0 0

б 0о,оо 0о,оо 0 о 0о,оо 00,00

О Об бо в е Ее 06

О 06,66 06,66 0 е Ёё,ёе 06,66

п П п П п Р Р П п 11. п

р Р р • Р Р К Г Р Р Р р

с С с С с в в С с С с
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I
I  2

3 4 5 6

т Т т Т т т ь Т т Т т
У У У У У и и У У У У

У ■Уу *уу Уу,уу и и УУ,УУ Уу.уу

У У У у У у У Ю ю у У
? Уу»уу у у , у у * у Юю,юю Уу,уу

ф - ф ф Р г Ф ф ф ф

X - X х X х X х X х

ц - ц Ц - ц ц ц Ц

ч Ч ч Ч ч С о Ч ч Ч ч

ш Ш ш Ш ш £ 9 Ш ш Ш ш

щ - щ щ - Щ Щ Щ щ

ы Ы ы Ы ы * Ы ы Ы ы

ы Ыы,ыы Ыы,ыы — Ыы,ыы Ыы ыы

Примечание:

1.В алтайском языке долгие гласные во всех существовавших 
алфавитах передавалась двойным написанием букв.

/2. Буквы русского языка ё, к), я, ъ, ъ встречаются лишь в 
(у заимствованных словах,“поэтому они не включены в таблицу.
3.В словах исконно алтайских и фонетически до конца освоен
ных заимствованиях знаки э, & обозначают одну фонему. Раз
ница только в том,что в начале слова пишется э, а в про
чих позициях - е_.

4.В начале слова звук [  э ]  изображается через ээ» а в про
чих̂  позициях - ее, например: Ээлгир ‘гибкий’, Хее ре н 'ры-
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А.Г.Биишев

О БАШКИРСКОМ АЛФАВИТЕ

До середины 20-х годов нашего столетии у башкир не было своей 
письменности, они пользовались в письме так называемым языком "тюр
ки“, а примерно с конца XIX в. - татарским языком. Правда, отдель
ные просветители и прогрессивные деятели науки делали попытки раз
работать алфавит башкирского языка и издавали учебные пособия для 
обучения башкир на родном языке*, однако их работы не получили ши
рокого распространения и практически не были применены. Вопрос о 
создании письменности на башкирском языке был поставлен после Ок
тябрьской социалистической революции в связи с образованием Башкир
ской автономной республики.

В июле 1921 г. решением Второго всебашкирского съезда советов 
было поручено башкирскому правительству принять меры по созданию 
письменности для башкирского языка как государственного языка ав
тономной республики. В декабре 1922 г. правительство приняло по 
этому вопросу специальное решение, и в Академическом центре, суще
ствующем при Народном комиссариате просвещения Башкирии, была соз
дана комиссия по разработке башкирского алфавита и орфографии в 
составе Сайфи Уфалы (председателя)^ Г.Шонаси и С.Рамиева. Впослед
ствии в состав комиссии были включены X.Каримов, Ш.Манатов,Ш.Худай- 
бердин, Д.ЮлтыЙ и др.

* В. Катарине кий. Букварь для башкир. Оренбург *1908; А<БёЬСонов. 
Букварь для башкир. Казань, 1907; М^А.Кулаев. Основы эз?ко- 
произношения и азбука для башкир. Казань, 1912 ; Он же. Альпей. 
Казань, 1919.
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Ввиду того, что письменные языки "тюрки" и татарский, которыми 
пользовались башкиры, были основаны на арабской графике, вновь 
разрабатываемый алфавит башкирского языка мог представляться преж
де всего в форме этой графики* Опыты А.БессоноЕа, В.Катаринского, 
М.Кулаева по использованию славяно-греческого алфавита для башкир
ского языка, а также начавшееся в то время движение за латиниза
цию алфавита не могли противостоять многовековой традиции. Поэто
му первый башкирский алфавит, составленный Академическим центром, 
был тот же арабский, но несколько приспособленный к системе баш
кирских звуков.

До революции в татарском письме, служившем письменным языком 
для башкир,употреблялся алфавит, получивший название "средний", в 
отличие от "старого", наиболее близкого к арабскому, особенно по . 
составу гласных букв, и "нового", который был предложен некоторы
ми языковедами, стремившимися максимально приблизить арабский ал
фавит к фонетической системе татарского языка. "Средний алфавит", 
предложенный Г.Ибрагимовым в 1911 г.2 и официально утвержденный 
Нау.чным совещанием,'* созванным в 1915 г. Уфимским земством, включал 
в себя шесть букв для гласных: *7 * (в кон
це слова) и 30 для согласных, из которых <-» /п/, 9\. /ч/, ;  /ж/» 
У м ,  У & ] ,  J  м  еще до этого были введены в дополнение 
к арабскому алфавиту для обозначения специфических татарских зву
ков, а буквы £, ’> ^  У писались только в арабских 
словах 3.

Проект башкирского алфавита и орфографии был составлен в 1923 г. 
членом Орфографической комиссии при Академическом центре Нарком- 
проса Башкирской АССР С.Рамиевым . Алфавит состоял из 33 букв. В 
отличие от упомянутого татарского "среднего алфавита" в него не 
были включены арабские буквы ^  У  & £, , а также
заимствованная из персидского алфавита буква ^  , передающая звук 
/ч/, не характерный для башкирского языка. Ь то же время, буквы 
Гд] и У  /$7, употребление которых ограничивалось в "среднем алфа
вите11 арабскими словами, в башкирском алфавите стали полноправны
ми, ибо они соответствовали специфичным звукам башкирского языка.

2 И  М ‘ ^  ^ С С .
3 •В статье использованы материалы из рукописи К.3.Ахмерова "Исто
рия башкирского письма",выполненной по тематическому плану Ин-та 
истории, языка и литературы Башкирского «ЭДН СССР. .

^ * у о& а* (^*2 «—£• *■ в-* ^ л* 0 ^

1924, Я 1,стр.28-306 ' “ Л  * • & * * *  ^
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Из гласных в этот алфавит была введена буква j для звуков /ы/, 
/э/, которые согласно новым правилам орфографии обозначались в 
случае необходимости различения слов по смыслу.

В этом алфавите, как и во всех предыдущих, графически не разли
чались гласные переднего и заднего рядов: буква э служила для 
обозначения звуков /уУ , /”у7 , буква $ - звуков /Ъ7, /е/» буква
3 - звуков /ы/, [ ъ ] , Для различения смысла при словах с задней 

огласовкой применялся знак твердости, например: Д у (ул_ ‘уме
реть’ ) - (£П 'он).

Гласные буквы в начале слова писались с хамзой впереди: Ь* - а

( сЗи#-ат 'лошадь'), “ 2. ( ( ' * ' ' * ~ эраы ‘ааль’), У - У_, У_ 
-ул ‘он’, <1>у ут 'желчь'), - .о, 9 ( “

он 'мука’, -он 'звук1), ^  “ Л  ( "ИТ ‘мясо*),

- ы., э ( сУ Э у* -ырзын гумно , - эт собака ).
Первый башкирский алфавит вместе с соответствующей орфографией 

был принят в декабре 1923 г. Орфографической комиссией, а в январе 
1924 г. утвержден на собрании ответственных работников Башкирии.

В марте того же 1924 г. Орфографической комиссией был утвержден 
другой алфавит^ , в котором было изменено лишь начертание буквы,
соответствующей современным ы , э в начале слова: вместо было 
введено 5 .

Этот вариант алфавита был последним башкирским алфавитом, осно
ванным на арабской графике. Вместе с существенно переработанной ор
фографией он был принят на собрании языковедов, созванном Башкир
ским Наркомпросом,и 12 апреля 1928 г. утвержден башкирским прави
тельством.

Параллельно с разработкой арабского алфавита ведется работа и 
по латинизации башкирского алфавита.

Движение за латинизацию алфавита началось в Башкирии почти 
сразу же после Октябрьской революции и приняло интенсивный харак4- 
тер в 1924-1927 гг. Сильным толчком этому движению послужил Пер
вый тюркологический съезд в феврале 1926 г. в Баку, на котором бы
ло принято решение о целесообразности латинского алфавита для тюрк
ских языков.

Вопрос о переходе на латинский алфавит впервые обсуждался в Баш
кирии в июне 1924 г. в Академическом центре Наркоыпроса Башкирской 
АССР на специальном собрании. Собрание сочло необходимым немедлен

на &А



но начать подготовительную работу для перевода алфавита на латин
скую основу, в этих целях выпустить небольшую азбуку, для пропа
ганды идеи латинизации алфавита создать при Академическом центре 
Врекегчый республиканский комитет нового алфавита , в школах и 
редакциях республиканских газет организовать кружки по обучению 
латинскому алфавиту б.

Временный республиканский комитет нового алфавита разработал и 
в октябре 1924 г. утвердил первый проект башкирского алфавита на 
латинской основе.

Алфавит состоял из 34 букв ( 10 - для гласных, 24 - для соглас
ных ) и апострофа. При его обсуждении обнаружились разногласия от
носительно состава алфавита и начертания отдельных букв. В алфавит 
были введены буквы для отсутствующих в башкирской фонетической си
стеме звуков,например буква ̂ «обозначающая звук / ц / ,букваХлЩшня- 
тая для долгого /ы:/.Некоторые предлагали звук [ ъ ] обозначать зна
ком ае,звук /ц/ - знаком £,звук /щ7 - знаком„£ и т.п. Недостатком 
алфавита было то,что в нем отсутствовали буквы для звуков^с'Уи/г/. 
Они должны были обозначаться так же,как звуки /к7 и’ ду .различать 
их следовало по огласовке слова,что не всегда воавожно.

Постановлением Совета Народных Комиссаров Башкирии от 6 октября 
1924 г. вместо Временного республиканского комитета нового алфави
та при БашЦИК был создан Башкирский центральный комитет нового ал
фавита. На своих совещаниях комитет ставит вопросы пропаганды но
вого алфавита, определяет принципы его составления (основным из 
них выдвигая фонематический принцип), публикует новые проекты в 
которых все более совершенствуется начертание отдельных букв. Вме
сто прежних обозначений для /*й7 принимается знак , для [$ }- ъ ,  
для ^  ? У  - ̂  , для [  х 7 - х̂ • Для С ы 7 - Ъ  Для £  *  1  "Л, ? 
вводится и апостроф (О . Помимо этого для к 7  и [  г 7  соот
ветственно в алфавит вводятся букьы и , чего не было в 
первоначальном проекте.

В июне 1927 г. состоялся пленум Всесоюзного центрального коми
тета нового тюркского алфавита, на кбтором был принят единый тюрк
ский алфавит. На основе этого единого алфавита вновь пересматрива
ется алфавит башкирского языка, вносятся некоторые дополнения и 
изменения, соответствующие системе звуков башкирского языка. По
становлением Башкирского ЦИК от 6 июля 1930 г. официально прини
мается новый латинский алфавит башкирского языка, состоящий из

Центральный архив Башкирской АССР,фонд Р-798,архив Ш 1275.
"Почему мы, башкиры,решили заменить арабский алфавит. .."-"Баш-
курт аймагы", 1926, № 2; 1927 ( ^  ^
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36 букв, из ни* 10 - для гласных, 26 - для согласных . В нем,как 
и б предыдущем варианте, сохранены буквы с /ж] и ь^/ый7. Кроме 
того, буквой ^обозначались /в7 и / у ] .

В мае 1933 г. Башкирским научно-исследовательским институтом 
языка и литературы была созвана городская конференция языковедов 
для обсуждения спорных вопросов алфавита и орфографии. На этой 
конференции было принято решение об исключении из алфавита буквы 
q, о включении двух русских звуков [о7, ie j в систему звуков баш- 
*кирского литературного языка. Эти звуки передавалйсь буквами о,е, 
которыми обозначались и башкирские звуки [б]л[ё] . Таким образом, 
последний акт, с одной стороны, способствовал ликвидации путаницы, 
существующей в написании слов, заимствованных в последнее время 
из русского языка или через него, с другой стороны, увеличил коли
чество многозначных букв, что привело к частичному нарушению фоне
матического принципа, положенного в .основу нового алфавита.

В 1938 г. публикуется окончательный проект башкирского алфави
та и орфографии, основанных на латинской графике* В этом проекте 
был изъят, диграф ьД. »последняя лишняя буква башкирского алфави
та. После этого осталось в алфавите 34 буквы: девять - для глас
ных и 25 - для согласных. Данный проект 3 марта 1939 г. был ут
вержден Президиумом Верховного Совета Башкирской АССР и издан спе
циальной брошюрой

Однако к этому времени уже началось движение за принятие рус
ского алфавита для башкирского языка.

На бюро Башкирского обкома ВКП(б) дважды (14 августа 1938 г.и 
21 апреля I939 г.) ставился вопрос о переходе на русский алфавит, 
была создана комиссия для составления проекта алфавита и орфогра
фии. 23 ноября 1939 г. Президиум Верховного Совета Башкирской АССР 
издает указ о переводе башкирского письма на алфавит, основанный 
на русской графике,и утверждает алфавит и орфографию. Согласно 
указу переход на новый алфавит должен был быть осуществлен в тече
ние 1940-1У41 гг.

В процессе составления алфавита возникли споры по написанию 
звукосочетаний /йы/йе У, [  йа/йэ] % /йо/ йе/. Некоторые предлага
ли обозначать их в письме буквами е, я, -ё. и при варианте с глас
ным переднего ряда ставить мягкий знак после следующего за ним 
согласного. Были сторонники обозначения башкирских специфических 
звуков двойными и тройными знаками [ ъ ] - буквой хъ , /э/ - дь,
[ q]  “ 3£сь ,/к7 ” « /о/ - оь, [ у ]  -дь и т.п. Эти предложения 
не были поддержаны большинством.

8 "Ba^qort teleneg lmlabe”.01в, 1930.
9 "Ba?qort tele orfografiahb". efe, 1959.
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В 1940 г. специальной брошюрой был издан утвержденный Верхов
ным Советов Башкирской АССР новый алфавит и соответствующая орфо
графия Алфавит состоял из 41 буквы. В 1950 г. по предложению 
Башкирского научно-исследовательского института языка, литературы 
и истории алфавит был дополнен буквой ё и утвержден Президиумом 
Верховного Совета Башкирской АССР 23 ноября 1950 г.

Существующий ныне алфавит башкирского языка состоит из 42 букв: 
а, б̂, в, г, г, д, ^, е_, _з, « _й, _к, т?, л̂, _м, _н, .2* 5.*
5» Р» С.» 9.» ^> _У» V, 1 1, X, ь, , ч, ш, щ, ы, ь, э, &, ю, я» 

Алфавит составлен, исходя из принципа полного сохранения со
става букв русского алфавита. Для специфических башкирских фонем 
введены буквы: £  > 1  > 1  ^  » 1  I 9 * V. » Я  •

В алфавите 13 букв для гласных звуков. Из них буква е_ пишется 
лишь в последних заимствованиях из русского языка, а буквы э, д,^ 
пишутся только в башкирских словах ( в том числе в устных заим
ствованиях из русского языка) и арабо-персидских заимствованиях.

Буквы л>,х в русских заимствованиях пишутся согласно русской 
орфографии, а в башкирских - обозначают звуковые сочетания /йу/йу/ 
и /Йэ/ в начале слова, а также в начале второго компонента слож
ных слов с предшествующими разделительными знаками д, ъ,, напри
мер: т  'дорога? , югэн ‘узда!’ , ьалъют (назв. племени) ела к 'ягода5, 
Атсьегеэг (имя собственное). Буква е̂  кроме того, обозначает баш
кирское [ ъ ] в середине слова: белем 'знание, наука9 .

Буква в русских заимствованиях пишется, как и в русском 
языке, а в башкирских служит только для обозначения звукосочетания 
/йа/, например: ‘берег’*, аяк ‘нога’ , мая ‘‘подкладень (яйцо/, 
пульну лык ‘платочек’ . Буква о_ обозначает башкирское /б/, а в 
русских заимствованиях [ о ] : рйок *чулок’, оптика . Буква л  обо
значает башкирское /й/, а в русских заимствованиях -/ы/: тсырын 
<косо,> , музыка . Буква х  служит для обозначения гласного /у/ и 
согласного губно-губного/*г ]  в середине и конце башкирских слов 
с огласовкой заднего ряда. Буква обозначает гласный переднего 
ряда Г у ]  и. согласный ]  в середине и конце башкирских слов с 
огласовкой переднего ряда.

Из согласных только в русских заимствованиях употребляются бук
вы д* .ч, д. только в' башкирских словах - г , -к, £, ь . Буква 
д служит для обозначения одновременно двух звуков: русского [ ъ ]  
и башкирского [ ч  ]  в начале слов.

^  "Башкорт 9§9би теленец алфавите ьам орфографияьы. 0фе, 1940, 
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Итак, в современном башкирском алфавите многие буквы не одно
значны. Б нем нет также единообразного обозначения звуков: [ а ]  
обозначается буквой д., но в сочетании с /й/ буквой д; /э/ в нача
ле слов обозначается буквой во всех остальных случаях буквой л; 
/у7 обозначается буквой а в сочетании с; Щ / в начале слова бук
вой .ю; /у ]  выражается буквой у , а в сочетании- с [\\] в начале 
слова также буквой к>; [ч  ]  обозначается в начале башкирских слов 
буквой ,в» а в середине и конце слов буквами^ и V. в зависимости от 
огласовки слова

Непоследовательно передаются одни и те же дифференциальные при
знаки. Например, в [о ] и /у 7 один и тот же признак переднерядно- 
сти ( в противопоставлении [о ] и /у/ ) обозначен по-разному - в од
ном случае черточкой поперек буквы, в другом - заострением нижней 
части буквы.

Описание значения букв и способов обозначения звуков показывает, 
что в современном башкирском алфавите есть случаи обозначения од
ного звука несколькими буквами, одной буквой нескольких згуков и 
одной буквой целых звукосочетаний. Так,у отдельных звуков башкир
ского языка нет точного буквенного обозначения. Например, чтобы 
показать звук /Ъ ] пишут сразу два знака: .э (е) Звуки /$7,[ы ] и

]  также'не имеют своего знака. Следовательно, современный ал
фавит неполно отражает звуковой состав башкирского языка, что за
трудняет и решение вопросов орфографии.

Основным недостатком современной башкирской орфографии, вызван
ным несовершенством алфавита, является то, что в ней нет единства, 
она искусственно делится на две самостоятельные части .(рискую и 
башкирскую) с постоянными замечаниями о том, как отражается то 
или другое явление в написании русских слов, с одной стороны, и 
башкирских слов, с другой. Это препятствует органическому слиянию 
послереволюционных русских заимствований с башкирской лексикой.Бо
лее того, написание некоторых букв в башкирских словах ставится в 
зависимость от русской орфографии и поэтому структура башкирских 
слов на письме очень часто нарушается. Например, в слове •к.улъяулыу. 
‘платочек* буква ъ, введена искусственно под влиянием русской орфо
графии, согласно башкирской нормы его следовало бы писать ■кулйаульгк, 
т.е. без знака разделения. В слове юнь ‘средств^ буква^введена 
для того, чтобы отличить его от слова юн='тесать*, тогда как факти-

^  См., например: й.Г.Киекбаев, Х.С.Фэритов, А.А.Гэллэмов. Баш- 
•корт теле дэреслеге. Фонетика ьэм морфология. 8фе, 1964 .
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чески смысловым различителен б этих словах является не мягкость и 
твердость конечных согласных, а передчерядность и заднерядность 
гласных в середине слова: /йун/ - /йун/. Башкирский язык как 
язык агглютинативный требует, чтобы на письме четко выделялись аф
фиксы. Современная орфография не обеспечивает и этого требования. 
Так, глагол йылмай ‘улыбаться’ в 3-м лице единственного числа на
стоящего времени пишется йылмая, в результате чего аффикс -а, в 
конце слова совершенно теряется, слившись с конечным звуком осно
вы глагола в букве я .

В дискуссии, проходившей на страницах газеты "Совет Башкорто- 
станы" в 1957-1958 гг., высказывались пожелания дополнить алфавит 
по крайней мере еще одной буквой для обозначения губно-губного 
С " 7 , отсутствие которой отрицательно влияет на орфоэпические 
нормы литературного языка, а также урегулировать написание букв
д, д, во-первых, обозначив буквой д  только звукосочетание /йу/,во- 
вторых, ограничив употребление этих трех букв началом башкирских 
слов. Однако осуществление- даже таких минимальных мер в пределах 
одного башкирского языка встречает большие трудности. Поэтому бы
ло бы более целесообразно решать эти вопросы в общетюркском масш
табе. Необходимо установить общий состав тюркского алфавита, оп
ределив при этом принципы отражения специфики отдельных языков в 
нем, унифицировать начертание однозначных букв, кроме того, учиты
вая, что лишь при полном фонетическом усвоении заимствованных слов 
возможно и полное лексическое их усвоение, поставить вопрос о ча
стичном изменении орфографии заимствованных русских слов согласно 
тюркским произносительным нормам и, наконец, освободить написание 
собственно-тюркских слов из-под влияния русской орфографии.
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Таблица алфавитов башкирского языка

Основные 
типы зву
ков (фо- 
нешЛ

Арабская
г|||ика

1930~г.

Латинская графика Русская 
графина 
с 1940 г.1930-1939гг. 1939-1940гг.

1 2 3 4 5

а А а А а А а

б В Ъ В Ъ Б б

в J V ▼ V V В в

г Л о е 6 в Г г

р ь У 0? Р ЗР

д _> в а в а Д Д

9 в £ в £ 9 9
э Б е Б е Е в

- — — — Ё в

ж Ъ я Ъ ъ X ж

3 (арабск.) 5 9 9 — —

3 J 2 2 Ъ г 3 8

и -г
I I I 1 И и

й а 3 * J * й й

к К к- К к • К к

ё 3 <1 $ <1 -К-К

л с) Ь 1 Ь 1 Л'л

и с М в М а и II

н о N п N п Н н

% У Ч
4*,0 İ 0 о 0 о 0 о

о (русок.) - 0 о 0 о 0 о

8 в в е о 6 е

п е_> Р Р р  р П п

р В г Н г Р ?
с Б 8 8 в С с

<3 С-3 % ь. % * 9 9
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ï 2 3 4 5

T
i

У

»»

;
T t T t Т т

.9 .> и и U и У у

У
/

т У * У V /
w V V V V —

ф ^ ' F f F f ф ф

X & X X X X X X

lı Jb H h H h h

ц (русск.) — — — Ц U

ч С с С с Ч ч

ш < j* 9 Ч 9 9 Ш ш

щ (русск.) — — — Щ щ

ы:(арабск.) <-£ — - Г

ы(русск.) — — Ы ы
; *

ы $  -» h ь Ь ь Ы ы

э(русск.) — — — Э э

8 Э а Эа 8 8

- - ■ - - Ю ю
— — — — Я я



Б.П.Тукан

ПИСЬМЕННОСТЬ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА

Гагаузский язык относится к группе младописьменных тюркских 
языков, так как гагаузы впервые получили свою письменность в 1957г. 
За сравнительно короткий период, т.е. с конца XIX в., когда появи
лись первые публикации текстов на гагаузском языке, и по настоящее 
время, существовало четыре типа гагауаского письма.

В.А.Мошков 1 издал свои ценные материалы на так называемом тюр
кологическом алфавите Академии наук, который был построен на рус
ской основе Для записи гагаузских текстов В.А.Мошков использо
вал 41 знак этого алфавита ( т.е. фонетической транскрипции): д,
Л» Д» Г, Д_» о* Т&у з , Д_, 1., Л) МI, о > _п, р» с , л?, Ф, х ,  ц,
Ь  Л.» ^.*3 * 2?» Л» I* 3* У* Л* 5* 5» У» А* А  (черточка 
над буквой указывает на долготу звука). Буквы <Гточкой обозначали 
смягченные звуки, например:^ - /б7 , ^ -  /к'7 » /м*7 ’и т.д.
С помощью данной транскрипции В.А.Мошкову удалось верно передать 
фонетичеокую специфику гагаузского языка.

В период с 1909 по 1932 г. поеподаватель гагауз М.Чакир перевел 
Ряд религиозных книг и текстов с русского и румынского языков

х
В.А.Мошков. Гагаузские тексты."Известия О-ва археологии,истории 
и этнографии",т.Х|,вып.Д.Казань,1895-189б;0н же.Наречия бессараб
ских гагаузов."Образцы народной литературы тюркских племен",т.Х. 
Изд.В.В.Радловым.СПб.,1904.
Си,: Н.А.Баскаков.О проекте едино^ фонетической транскрипции для 
хюркских языков.М.,1959,табл.1У.

О
М.Чакиром переведены на гагаузский язык следующие книги ̂'Еванге
лие" (1909-1911), "Литургия" (1911),"Святая история Ветхого и 
Нового завета11 (1911),"История церкви"(1912),"Часослов и псалмы
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на гагаузский зяык.Кроме того, в 1934 г. он издал на гагаузском 
языке очерк "История бессарабских гагаузов" \  а в 1938 г. - крат
кий гагауз'о-румынский словарь 5, который представляет собой опре
деленный вклад в исследование гагаузского языка. Все эти публика
ции в настоящее время являются узе письменными памятниками гага
узского языка.

Для переводов с русского языка М.Чакир пользовался русским ал
фавитом того времени.

Низе приводится алфавит, использованный М.Чакиром в его перево
дах на гагаузский язык, напечатанных в Кишиневской епархиальной 
типографии в период с 1909 по 1912 гг.: ja, б, Bj Д, а, к,
й^(использован как второй компонент дифтонгов ай, ей),j, л,^й, н, 
о, _п, Р> о» iı У| Ф» Д.» д, _э, ю, я, jf, ь (мягкий знак
ставится для смягчения согласных), ъ ( твердый знак ставится пос
ле твердых согласных), да, 1, аа, е£, оо, ии, бы, юю.

Перевод евангелия с румынского языка, сделанный М.Чакиром, а 
•также "История бессарабских гагаузов" и "Гагаузо-румынский сло
варь” были изданы в 1932-1938 гг. на базе румынского алфавита.

Как русский, так и румынский алфавиты без дополнительных зна
ков для специфических звуков тюркских языков не могли точно отра
зить фонетические особенности гагаузского языка. Для ряда звуков 
М.Чакир использовал сочетания букв, которые все же не могли адек
ватно передать специфические звуки гагаузского языка. Ниже приво
дится румынский алфавит, использованный М.Чакиром:^, ь, с , d, е_,
f, g, h, i, jj, 1, m, n, о, p, г, в, £, t, J,u,y,a,aa - долгое Jj 

a ± ââ- долгое ее- долговое, jea ( в~начале слова) - йа,еа 
(после"согласного) -£, еаеа - долгое a, jL ( в дифтонгах) - й,
11 - долгоеjı, йи ; ±а_ - йа, ia - йы, а -_э, аа - долгое j); io 
(после согласного) - jf, 1о ( в начале слога и в словах с гласными 
заднего ряда) - йо, loıo - F (долгое Ъ' )»j£. (после согласного)-у, 
iu ( в начале слога и в слогах с гласными заднего ряда) - Йу,iuiu 
-J_ (долгое jr), оо - Ъ  (долгое^), uu -Jy (долгое j?),£ ( в соче
тании с гласными заднего ряда - к, с ( в сочетании с гласными 
переднего ряда) се - че,сеа - чаТс! - чи» ci. ( в конце слова) 
-г, cia - ча, cio -чо, ciu dj_ -д, jı_( в сочетании с

псалтыря‘*(1912), "Молебны и акафист, молитвенник" и др.; M.Cia- 
chir.Evanghelia. Bucureşti, 1932.
4M.Ciachir. Besarabieala gagauzlarin istorieasa. Chişlnâu, 1932. 
SM.Ciachir« Dictionar gagauzo(tiurco)-roman. Chişinâu, 1933.
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гласными заднего ряда ) - х, ь ( в сочетании с гласными переднего 
ряда )

В некоторых случаях автор допускает ошибки, которые выражаются 
инверсией: вместо буквы К [э] в одних словах написано а СЮ* а в 
других словах - наоборот,

В первые же дни после победы Октябрьской революции Коммунисти
ческая партия и Советское правительство выдвинули как неотложную 
задачу создание письменности на родном языке для народов, не имев
ших ее.

Гагаузское население вошло в состав народов СССР в 1940 г. Воп
рос о создании письменности для него стал подниматься только пос
ле окончания Великой Отечественной войны. Так, в 1947 г.при Ин
ституте языкознания АН СССР в Москве Н.К.Дмитриевым была создана 
комиссия, занимавшаяся разработкой письменности для гагаузского 
языка. Этой комиссией был составлен проект гагаузского алфавита 
на основе алфавита русского языка с добавлением нескольких специ
альных букв, имеющихся в алфавитах других тюркских народов СССР.
Но осуществить этот проект в то время не удалось.

Письменность для гагаузского языка была введена Указом Прези
диума Верховного Совета Молдавской СССР 30 июля 1957 г.

Учитывая политические, экономические и культурные связи с рус
ским народом, с одной стороны, и молдавским - с другой, была при
нята письменность на базе русской графики, которая является одно
временно общей и с молдавской письменностью.

Однако утвержденный гагаузский алфавит не содержал дополнитель
ных знаков для обозначения специфических звуков гагаузского языка. 
Поэтому гласные переднего ряда /б/, /х7, /а/ приходилось переда
вать двухбуквенными ( о̂ь, уь, аь), а соответствующие долгие глас
ные - четырехбуквенными сочетаниями ( оьоь, уьуь, аьаь ); аффри
ката непоследовательно передавалась то сочетанием букв^дж, то 
буквой ж б. Такие многобуквенные обозначения, безусловно, затруд
няли чтение и письмо на гагаузском языке.

Разработка фонологических основ алфавитов является важнейшим 
вопросом в создании письменности того или иного бесписьменного 
языка. Система практического письма должна графически отражать 
все фонемы данного языка.

В связи с тем, что гагаузский алфавит в своем первом варианте 
содержал указанные недостатки, он был в дальнейшем усовершенство

6 См.: “Советская Молдавия", 31 июля 1957 г.
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ван. По рекомендации Сектора тюркских языков Института языкознания 
АН СССР в гагаузский алфавит были введены три дополнительные буквы 
(о, а), и тем самым были упразднены многобуквенные обозначения 
гласных переднего ряда.

В отличие от предыдущих алфавитов гагаузского языка, современ
ный алфавит был создан в результате предварительной работы по вы
яснению особенностей фонетической системы, грамматического строя 
и словарного состава гагаузского языка. При разработке письменно
сти для гагаузского языка стояла задача'создать такой алфавит, ко
торый целостно и органически отражал бы структуру языка и в первую 
очередь его фонематический состав, тем более, что гагаузский язык 
к тону времени был очень мало изучен, а правильное определение 
графической системы языка по отношению к его фонетической системе 
важно для исследования гагаузского языка. В этом главную роль 
сыграли ученые Сектора тюркских языков Института языкознания АН 
СССР, особенно канд.филол.наук Л.А.Покровская.

Современный гагаузский алфавит 7 состоит из 36 букв, располо
женных в следующем порядке: д, б., в_, т_% д_, £, Ч_% ас, £, и, ̂ й, д, 
м, н, о, п, р̂, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ , ы, ь, э, ю, я, Ъ,у,а» 
Из них а , е., и., д, ̂ у, э̂, У, у, £  употребляются для обозначе
ния гласных звуков; б, ̂ в, г_, д, ж, д, д, л_, ̂ т »  
ф, х, ц, ч., - для обозначения согласных звуков; ̂ 5,^, д  пе
редают следующие специфические гласные звуки гагаузского языка:

Л  - губной широкий гласный звук переднего ряда ( дошек 'постель’, 
о£нек. ^образец’, 1‘пример?,*голнек ‘сорочка5;

у - губной узкий гласный звук переднего ряда ( урек 'сердце’, 
кодУк ‘пена’, дунку вчерашний’);

негубной широкий гласный переднего ряда ( биза_ гнам>, Ъла_ 
гтак5, сола 'скажи7 , ев дан {из дону’, к^1ш  Серьги').

Удвоенные буквы ад, оо, уу, ыы, ее̂, ии, Ьо, уу, да^ употребля
ются для обозначения долгих гласных.

Сочетания йо, йу, йа , йы употребляютоя для обозначения йоти
рованных гласных заднего ряда ( йол <дорога>, куйу ч'яма’, айак'но- 
га» йылдыз Звезда1).

ю, д  включены в гагаузский алфавит для написания заимство
ванных слов в их русской форме (контролер, революция).

7 "Правила орфографии гагаузского языка”: Сост.Л.А.Покровекая, 
Д.Н.Танасогло. Кишинев, 1958. /
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Буква щ употребляется только для написания слов, заимствованных 
из русского языка (Радищев, Щербаков).
Буквы ъ, ь не обозначают звуков и употребляются для написания 

заимствованных слов (объект, адъютант, курьер, рояль, артель ).
ж, э употребляются в двойном значении. Буква ж в гагаузских

-Л /у. л » .

словах употребляется для обозначения аффрикативного звонкого сог
ласного, напоминающего слитно произнесенные звуки /да/ (жевиз̂  
;орех;, ажы'горько; чожудс мальчик', алмакык 'яблочко?). В заимство
ванных словах ^  употребляется в том же значении, что и в рус
ском языке ( журнал, Житомир, жираф, Кожокар). Буква в гагауз
ских словах употребляется в аффиксе настоящего времени глаголов с 
гласными заднего ряда ( ал^э£ б̂ерет3, капэ^эр_ ^кривает*, атыэ-эр 
гне бросает7, Йаз-эр "'пишет’). В заимствованных словах употреб
ляется в том же значении, что и в русском языке ( экономия, поэт, 
поэзия, аэропорт, Эльба).
Буква Д  в гагаузских словах обозначает среднеязычный согласный 

звук (йол 'дорога’, йапрак Слист;, йува^ сгнездо?, койалым споста- 
вим?, дуйарды г(он) чувствовал*, ̂ й 'луна ')*
Современный алфавит гагаузского языка все же не точно отражает 

фонематический состав языка: с одной стороны, разные фонемы обо
значаются одним и тем же знаком (например, буквой^ передаются 
Ы  и А  7 » а с другой - есть, на наш взгляд, лишние знаки -£»ю» 
я, щ, которые могут передаваться через йо, й£, йа, шч^
В настоящее время в связи с введением в алфавит молдавского язы

ка буквы ̂  , обозначающей аффрикату /^/» было бы целесообразно,, 
ввести эту букву и в алфавит гагаузского языка.
При создании алфавита для гагаузского языка на основе существую

щего русского алфавита соблюсти принцип "каждой фонеме - особый 
знак", как мы видим, не удалось. Тем не менее, русский алфавит яв
ляется наиболее приемлемым для гагаузского языка.
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Таблица алфавитов гагаузского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы)

Русская графика Латинская
графика

1932-1957Г Г .

Русская
графика
с 1957 г .1 8 9 5 -1 9 0 9 г г . 1 9 0 9 -1932Г Г .

I 2 3 5

а, а Д а  к а А а,Аа аа А а , Аа аа А а,Аа аа

б Б б Б б В Ъ Б б

в В в В в V v В в

г Г г Г г G S Г г

Д Л Д Д Д D d Д Д

е, 3 Ее, Е е Е е,Ее ее E e , Ее ее Е е,Ее ее

2 Ж s Ж ж J d Ж s '

ч V  V Да да Gi g l Ж s

з ,  дз

и, й
3 3’3 3
I i, î I

3 з

И и, П,ии

S в
I i, Iİ İi

3 з

И и,Ии ии

J  а , й - •й

к К к К к С с К к

л Л Л, L 1 Л л L 1 Л л

м М м М м M m М м

н Н н Н н N n . Н н

О, о 0 о, б б 0 о, Оо оо 0 o, Oo Oo 0 о,0о оо
о, Б Ö »,8 8 Ё ё Io  io , 

lo lo  io io
б otÖÖ <У6

п П л Л п P p П п

р р р Р Р R г Р Р
с С с С с S s С с

т Т т Т т T t Т т

У, У У У,У У У У U u, üu. uu У у.Уу уу

У. У 

$

У У 
Ф ф

Ю ю,Юю гаю 

Ф ф

Iu İU, Juiu ’ iuiu
j? f

у У,уу УУ 
ф ф

X X х,Н ь . X х H h X х
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ц Ц ц  Ц ц  Т 1 Ц ц
ч Ч ч Ч ч C i c i ,  ч ч

Се се,
Сеа сеа

щ Ш ш  Ш ш  ş ş Ш ш

ы, ы ы, В н, m  î t, İ I, Ââ a i ы, ыы

э, э Э Э Ä ä t Аа аа Э э,Ээ ээ

а 'А ä, Аа Я я la i a ,  ‘A ä,Kä ää
I a i a  i a i a

Ё è

- ь Ь

-  - ъ  -  Ъ

Щ щ

-  -  -  -  Ю  ю

Я я



С.К.Кенесбаев,Р.ГЛусабаеЕ,Х.Неталиева

ОБ АЛФАВИТЕ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Казахский народ, как и ряд других тюркских народов Советского 
Союза, до Октябрьской революции пользовался письменностью на осно
ве арабской графики. Книги, газеты и журналы издавались на основе 
этой графики в Казани, Оренбурге, Троицке, Петербурге, Уфе и др. 
Наряду с арабским существовал алфавит, составленный на основе рус
ской графики. В этот период значительное количество образцов уст
ного народного творчества и другие материалы, собранные русскими 
ориенталистами и просветителями Н.Й.Ильминским, П.М.Мелиоранским,
Н.Н.Пантусовым, А.£.Алекторовым, А.Б.Васильевым, печатались на 
этом алфавите. Выдающийся казахский просветитель, один из осново
положников казахского литературного языка Ибрай Алтынсарин еще в 
конце 70-х годое прошлого столетия выпустил на основе русского ал
фавита ряд своих учебных пособий; "Киргизскую хрестоматию", "Нача
льное руководство к обучению киргиз русскому языку" и др.

Арабской графикой казахский народ пользовался до 1929 г.,вплоть 
до принятия латинского алфавита. Следовательно, типографская рабо
та, преподавание во всех учебных заведениях велись на арабском ал
фавите. До начала Ж  в. не было зафиксированного свода орфографиче
ских правил применительно к этому алфавиту. Вопрос о необходимости 
создания свода орфографических правил не раз ставился на страницах 
дореволюционной периодической печати (, „ " ^  ̂  ^ ** и 
"Киргизская степная газета’̂ “ с г /
"Туркестанская степная газета4'» в журнале (г esi (букв. 
'Как жаль’) и др.) ! учителями, передовой интеллигенцией своего вре
мени. Попытки создания свода орфографических правил относятся лишь 
к 1914 г.1

1 Ом.,например:
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Первый утвержденный свод орфографических правил на этом письке 
был принят только после Октябрьской революции Казахским Наркомпро- 
сом и Казахской научной комиссией в 1924 г,2 Согласно этому доку
менту казахский алфавит имел следующий состав:

3  _ /  г )  (3

8 $  с *
Начиная с 1923 г. на страницах журнала * & \>»

"Новая школа" поднимался вопрос о замене арабского письма латин
ским. На основе постановления 1У сессии ЦИК Казахстана, состояв
шейся в декабре 1928 г.^, Президиум ЦИК и Совнарком Казахстана 
24 января 1929 г. приняли решение о введении нового казахского ал
фавита, основанного на латинской графике4. •

Вслед за новым латинским алфавитом 29 июля 1929 г. постановле
нием ЦИК Казахстана была принята соответствующая орфография, ос
нованная главным образом на фон&тическом принципе*

Во вновь принятом латинском алфавите отсутствовали прописные 
буквы. Они были введены лишь II июня 1930 г. согласно постановле
нию ЦИК Казахстана. В 1938 г. по постановлению ЦИК и Совнаркома 
Казахстана в состав латинизированного алфавита и в орфографию так
же был внесен ряд изменений. Последний вариант казахского алфави
та на основе латинской графики следующий: а, Ъ,^у, g, а, 
и 1, а , о, р, г , г , й»У»£

Вопрос о переходе с арабского письма на русскую графику ставил
ся еще в XIX в. передовыми казахскими учеными в лице Ч.Валиханова, 
И.Алтынсарина и русскими учеными П.М.Мелиоранским, Н.И.Ильминским 
и др. История этого вопроса в советское время особенно широко ос
вещалась на страницах республиканской печати, начиная с 1938 г.

В апреле - мае 1939 г. по инициативе казахской интеллигенции 
был проведен ряд совещаний, посвященных вопросу перехода на новый 
алфавит на основе русской графики. После этого Казахским филиалом 
Академии наук СССР был опубликован проект нового казахского алфа
вита, составленный заведующим сектором Казахского языка С.АмашЮ- 
ловыы5. Опубликованный проект.был подвергнут широкому обсуждению». 
Многие материалы обсуждения, доения отдельных лиц были опублико

2 (3 Ь  ь а 24 ИЮНЯ 1924 г.
.. ... : /

3 ^  а " Ю  января 1929 г.
4 к <_9 01* ^ *  * I февраля 1929 г.

 ̂ "Социалист!* ̂ азацртан"̂ 8 августа 1939 г.
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ваны. 27 августа 1940 г. была созвана общеказахская научная кон
ференция по вопросам алфавита и орфографии.

10 ноября 1940 г. У сессия Верховного Совета Казахской ССР при
няла "Закон о переводе казахской письменности с латинизированного 
на новый алфавит на основе русской графики" б. Этот алфавит содер
жал 41 букву, из них - 32 русские, семь - русские с диакритически
ми знаками и две латинские буквы. Девять букв предназначались для 
передачи специфических фонем казахского языка.

В конце 40-х - начале 50-х годов в республиканской печати наря
ду с консультационными материалами по изучению новой орфографии, 
принятой в 1940 г. ,появились статьи, указывающие на недостатки 
существующего алфавита и его орфографии 7 и содержащие предложе
ния по их улучшению.

Институт языка и литературы АН Каз.ССР цредложил проект улучшен
ного варианта существующего казахского алфавита и свода его орфо
графических правил. Данный проект был основным объектом обсужде
ния на республиканской дискуссии, организованной Институтом языка 
и литературы АН Каз.ССР с привлечением крупных специалистов из 
научных центров Москвы, Ленинграда и из союзных республик, прохо
дившей в Алма-Ате 5 - 9  февраля 1952 г.8 Спустя некоторое время

с
"Социалист^ Цазацстан", 13 ноября 1940 г.5 "Казахстанская Прав
да" ,13 ноября 1940 г.

7 С.А.Аманжолов. 1̂ аза̂  тз.л!н:Ц кейб±р мэселелер!. "Социалистз.к 1£а- 
за^стан", 13 декабря 1949г.; -Р.Эбуханов. Орфографияны^ кейб!р 
мэселелер!. "Социалиста ^аза^стан",9 января 1949г.; М.Б.Бала^а- 
ев. Емледег! кейб1р кемш±л1ктер туралы. "Социалиста ̂ аза^стан",
8 августа 1945 г.; Он же. Т1л мэдениет±ндег1 елеул1 ^ателер."Со
циалист Цаза^стан",13 июля 1947г.; Он же. Вопросы казахской 
графики и орфографии."Вестник АН Каз.ССР",1951,№ 12; Ж.Жолаев. 
^аза^ т±Л1н Ц  емлес1н жацрарту жен±нде кейб±р п±к!рлер. "Социали
ста ^азацстан",10. января 1950г.;1^.Ибатаев.Цаза^ т1л±нц емлес! 
жен1нде."Социалиста ^аза^стан",12 ноября 1948 г.; А.^влыбаева 
(А.Хасенова).^аза^ т±л±нц емлес!н жа^сарта береЙХк."Социалиста 
1$аэацстан",24 января 1952г.; Н.Т.Сауранбаев.Эдеби т1лд ц  эл!ппе- 
с! мен емлес±н жет1лд±ру мэселелер1."Социалист1к ^аза^стан",
26 марта 1950 г. и др.

о
п̂ аза^ алфавит1 жэне орфография ережелершц жинагы". Алматы, 
1952 .
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исправленный и дополненный вариант данного проекта был опублико
ван9 и широко обсужден на страницах республиканской печати ("Со
циалиста ^азакстан" и "Казахстанская правда"), а затем официаль
но утвержден в 1957 г. казахским высшим законодательным органом*0.

В казахском алфавите и орфографии, утвержденных в 1957 г., было 
изменено начертание буквы у (совр.^ ) .

Новый вариант алфавита ̂ дополнилЗя 42-й буквой £  /йо/, изменил
ся общий порядок букв: если в принятом в 1940 г. алфавите казахс
кие специфические буквы ставились после алфавита русского языка, 
то теперь все буквы размещены по принципу фонетического варианта 
звуков, например: буква после а, -г после г, ̂  после к^и т.д.
В современном казахском алфавите отсутствует двухбуквенное обозна
чение одного звука типа нг̂  , дж, а диакритические знаки даны слит
но со знаками алфавита: ^ ^ и др. (кроме й̂, je, ̂ р.'Два зна
ка обозначают парные сочетания звуков: I) у̂ - /^Х7 и /^Х7»2)
/ыД/ и Дй7. Улучшен также ряд положений в новом своде орфографи
ческих правил.

После принятия измененного варианта казахского алфавита и свода 
орфографических правил в 1957 г. перед подготовкой к печати полно
го "Орфографического словаря казахского языка" на страницах рес
публиканской печати был опубликован ряд статей лингвистов по 
вопросам орфографии.

9 "1̂ аза^ алфавии нэне орфография ережелер1"."^аза^стан м^рал±м1"; 
28 февраля 1953 г. -

10 "Цаза^ алфавит±ндеп эрштердщ т!з±лу рет±н ай^ындау туралы", 
'%аза^ т±л1 орфографиясыны^ непзг! е режеле рЗ-н" бека.ту туралы 
а̂за!} ССР Жотарры Совет! Президиумы^ указы. "Социалиста ^а- 
за^бтан",8 июня 1957 г.

** Об изменении начертания буквы у казахского алфавита см.*. "Указ 
Президиума Верховного Совета КазССР от 15 июля 1^51 г."-"Ка- 
. захстанская правда", 25 июля 1951 г.

Л 9
1.К.Ке^есбаев, С.Омарбеков. Жазу модениет! жэне баспасез."Со
циалиста ^аза^стан", 23 сентября 1962 г.; М.Б.Бала^аев. Ереже 
т^ра^ты т!л жаты^ болсын."Социалист1к ^аза^стан", 23 сентября 
1862 г.; Т.^ордабаев, А.А.Абдрахманов. Тол*азры жеткен мэселе. 
"Социалисту ̂ аза^стан”, 8 сентября 1962 г.; Р.М^сабаев. Емле - 
т±лдИ| жаны. "Социалиста Цазацстан", 24 августа 1962 г,;
Р.Сызды^ова*. Элеуыетпк мэн± бар маселе. "Социалиста 1̂ азам
отан", 30 сентября 1962 г. ; Ц.8м1рэлиев. Цазац емлес1 туралы 
кейб±р ойлар. "^аза^стан мектеб!", 1962 , № 12.
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В настоящее время специальной постоянно действующей комиссии 
по вопросам орфографии, утвержденной правительством, нет. Такая 
правительственная комиссия веда всю организационную и подготови
тельную работу при принятии казахского алфавита на основе русской 
графики и свода орфографических правил в 1940 г. Всю организаци
онную работу, касающуюся казахского алфавита и орфографии (орга
низацию обсуждения проекта алфавита и орфографических правил, 
представление проекта Правительству республики для утверждения и 
др.), возглавляли, в основном, Сектор языка Казахского филиала 
АН СССР, а потом Институт языка и литературы АН Каз.ССР (ныне Ин
ститут языкознания АН Каз.ССР).

Созданием казахского алфавита и свода орфографических правил 
и их улучшением в разное время занимались ведущие ученые, специа
листы-лингвисты, а в обсуждении подобных работ наряду с учеными 
участвовал и широкий круг казахской интеллигенции (учителя, жур
налисты, студенты и др.). В истории развития и усовершенствования 
казахской письменности на основе латинизированной, а потом русской 
графики, в деле подготовки проектов как по алфавиту, так и по пра
вописанию, а также широкой пропаганды их среди казахского населе
ния большие заслуги имеют Х.Жубанов, Е.Д.Поливанов, М.Жолдыбаев, 
Г.Бегалиев, Х.Басимов, С.Жиенбаев, Н.А.Баскаков, С.А.Аманжолов,
Н.Т.Сауранбаев, М.Б.Балакаев и др.

Начиная с 1940 г.после официального принятия казахского алфави
та на основе русской графики и новых орфографических правил стал 
издаваться ряд учебных пособий и орфографических словарей Ор

та
0,|Цаза^ и л х н ц  орыс графикасына непзделген жаца алфавит! мен 
орфографиясы".Алматы, 1941 ;"^аза1$ т1ла.н;Ц орфографиялы^ свзд1П". 
РедколлегиягС.Аманжолов^.Баишев^.Б^зырбаев^.Ке^есбаев^.Сау- 
ранбаев.Алматы, 1 9 4 1 Бегалиев.Жа^а алфавит.Алматы, 1941 . Бала- 
^аев.Емле сезд1П. Алматы, 1948;"^аза^ т±л! орфографиясыны^ неп- 
з п  ережелер!".Алматы,1957; Г.Мусабаев,А.Хасенова,Р.Сызды^ова, 
Х.Аргынов.Орфографиялы^ сезд1к.Алматы,1960;Р.Сызды^ова.1^аза^ ор
фографиясы мен пунктуациясы кайында аны^тагыш.Алматы,1960(1959); 
Г.Жаркешева. Б1рл.ккен сездер мен сез иркестерэ-нц орфография- 
лыц сезда.г1.Алматы, 1960;"^аза^ та.ла.нц орфографиялы^ сезд1г1" 
(Редакциясын бас^ррандар:1.Кечесбаев,?.М^сабаев.Сезд1кт1 1$ура- 
стырушылар: А.<Эбд1рахманов,г.Жэркешева,1.Кецесбаев,Т.Кордабаев, 
Р.М^сабаев,Э.Мусалдаев,К.Неталиева,А.Хасенова.Редакция алкасы 
М.Балакаев,1.Кецесбаев,Т.^ордабаев,£.М^сабаев,Р.Сызды^ова,А.Ха- 
сенова;.Алматы,1963. V 1



фографический словарь казахского языка, вышедший в 1941 г., явля
ется первым словарем в истории орфографии казахского языка. Все 
эти учебные пособия и словари безусловно сыграли большую роль в 
изучении и быстрейшем освоении новой системы письменности казах
ского языка. Кроме того, опубликован ряд статей по вопросам исто
рии казахского письма и орфографии а также по лингвистическим 
вопросам орфографии ^.Научно-исследовательским институтом педа
гогических наук Министерства просвещения Казахской ССР проведена 
большая работа по повышению грамотности учащихся и по ряду вопро-

^  Н.Оралбаева. История казахской письменности послеоктябрьского 
периода. Автореф.канд.дисс., Алма-Ата, 1956; Она же. Октябрь 
жэне ^аза^ жазуы. "^аза^ Т1л1 мен эдебиеп", 1958, № 9; Р.Сыз- 
дыкова. Вопросы развития казахского правописания. "Вопросы ка
захской филологии". Алма-Ата, 1Ч>64; Н.Б.Карашева. Об орфогра
фических особенностях языка. "Айкап". 1̂ азак Т1л1 тарихы мен 
диалектологиясыньи} мэселелер!". Алма-Ата, 1960.

^  С.А.Аманжолов. Цаза^ алфавит! мен орфографиясыныц кейб1р мэсе
лелер! жен!нде. "Социалиста ^азацстан", 30 марта 195? г.; 
А.Эбд!рахманов. Жер-су аттарыныц жазылуы. "1$аза̂  т!л! мен эде- 
биет!", 1959, № 1; М.Б.Бала^аев. 1̂ аза^ т!л!нц емлес1 мен тер- 
минологиясыны^ кейб!р мэселелер!. "^аза^ ССР Рылым академиясы- 
ны^ хабаршысы", 1947, «> 3 ; С,Жиенбаев. Тагы .да б!р!ккен сез- 
дер емлес!.-'Халы^ м^гал!м!п, 1940, № 7-8; ^.Д^банов. 1̂ осар ма, 
дара ма. ''̂ аза̂ станны̂  о^ыту !стер!н бас^аратын халы^ комисса- 
риатыньп| жанындагы мемлекетт!к терминология комиссиясыны^ бюл- 
летен!", 1935, № I, май; 1$.Зэк!ров. Орфография мен.пунктуация 
ережелер! туралы кейб!р п!к!рлер. " ^аза^стан мектеб!", 1961,
№ 3; ЬК.Кецесбаев, С.Омарбеков. Емлем!здц кекей кест! маселе- 

, лер!. "1̂ аза̂  ССР Рылым академиясыны^ хабарлары, Филология мен 
енер тану сериясы", 1962, 3 (22) шыруы; ^.^асымбеков. Емледе- 
г! б!р !зд1л!к туралы. "^аза^ т!л! мен, эдебиет!", 1958, й 3; 
•Р.М^сабаев. Б!р1кт!р!л!п жазылатын сездер. "^аза^ ил! мен 
эдебиет!", 1958, № 6; Ц.0м!рэлиев. 1̂ аза^ емлес! туралы кейб!р 
ойлар. "Цаза^стан мектеб!", 1962, № 12; Н.Т.Сауранбаев. Орыс 
т!л!нен енген сездерд!ц орфографиясы."Хальп£ мураламх", 1941,
№ Ю;Р.Сызды^ова. Белек жазылатын сездер. "1̂ аза̂  т!л! мен 
эдебиет!", 1962, № 3; А.Ыс^а^ов. Б!р!ккен сездердц жазылуы. 
"Хальл$ м^ал!м!", 1941, № 1-2.
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сов методики преподавания казахского алфавита и орфографических 
правил16.

Казахский алфавит на основе русской графики, принятый в 1940 г. 
и уточненный в 1957 г., состоит из 33 букв русского алфавита и де
вяти специфических букв. Они расположены в следующем порядке: а, 

в> г, *, д, е, ё , я, з, и, й, 1̂, л< ы, н, ^  , о> 6, д, р̂
£• 1.* Д» д. в» Л» 1» д* д*

~  Современный казахский алфавит полностью соответствует фонетиче
скому строю языка, а орфография, построенная на этом алфавите, в 
основном правильно отражает природу казахского языка. Не вызывает 
никаких затруднений употребление буквы ы̂  которая выполняет две 
функции, а именно: как .Л*. в русском языке в словах типа дынок , 
быть и как ы_ в казахском языке ( & в арабской графике, ь^- в 
латинской), в словах типа тырна̂  'журавль’, ыз?ар 'пронизывающий 
холод’и др. Правописание буквы д н е  вызывает ни грамматических,ни 
других затруднений.

Современный казахский алфавит мы считаем вполне усовершенство
ванным во всех отношениях. Это отмечалось не только самими носите
лями языка, но и тюркологами, специалистами в области фонетики1.7.

тс
"О проверке и оценке знаний, умений и навыков учащихся началь
ных, восьмилетних и средних,общеобразовательных казахских 
школ по казахскому языку и литературе” Алма-Ата, 1965 (на каз. 
яз.); И.Уюкбаев. Об изучении орфографии казахского языка."Иэ 
опыта преподавания казахского языка и литературы".Алма-Ата, 
1959; Он же. Обучение школьников грамоте. Там же; А.Ибрашев. 
Пути устранения орфографических ошибок, присущих многим уча
щимся. "Вопросы'изучения казахского языка и литературы", кн.
1. Алма-Ата, 1958; К.Тасболатов. Пути устранения ошибок уча
щихся. Там же, и др.

' Ф.Г.Исхаков. Общая характеристика тюркского вокализма."Иссле
дования по сравнительной грамматике тюркских языков. Фонети
ка". М., 1955, стр.59.

17
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Таблица алфавитов казахского языка

Основные 1 Арабская графика Латинская графика Русская гра
фика с 1940г.типы зву

ков (фо
немы]

1924г. 1924-
1929гг.

1929-
1938гг.

1938- • 
1940 гг.

{ 2 3 4 5 • 6
а ) 1 А а А а А а

э - >\ Э э Э "Ъ 8 э

б <._* Б Ъ . В Ъ Б б

в — — - V V В в

г у С 6 С 5 Г г

г 6 6 9* Ч V ? г

Д Р ъ а б а Д Д

е «• У Е е Е е Б е

‘ё - - - ~ в (-после 
1957 г.)

а • 5 5 9 <? 9 9 К а

3 2 2 Ъ 2 3 з

и С£ а * а I 1 И и

й — - - И й

к К к К к К к

Ч ё <5 3 <1 Q я. * И
л J и Ъ 1 Ь 1 Л л

ы Г г М ш М а и и

н и и N п N п Н н

Ч ^  ' ч ч Ч Ч Ч Ч
О л О о 0 о 0 о

6 —
* е о 0 0 0 0

п С_1 р р Р р П п ,

р Ц г К Г Р р

с с г Б а в Б С с

т с_> Т t т t Т т

У _9 Л V V и и У У
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Д.С.Насыров

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И УНИФИКАЦИИ АЛФАВИТА
КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА

Каракалпакский язык один из младописьменных языков народов 
Средней Азии. Каракалпакский трудовой народ до революции был почти 
поголовно неграмотный и не имел своей национальной письменности,от
резающей особенности каракалпакского народно-разговорного языка. В 
дореволюционной Каракалпакии была грамотной только незначительная 
часть населения - муллы, ишаны и дети привилегированных, обучавшие
ся в дореволюционных мектебах и медресе.

Возникновение каракалпакского литературного языка и националь
ной. письменности связано с победой Великой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Впервые каракалпакская письменность была создана в 1924 г. на 
основе реформированного арабского алфавита. С ноября 1924 г. на 
каракалпакском языке начала выходить областная газета “

("Свободный каракалпак"). На базе этой газеты постепенно 
начинает формироваться и совершенствоваться письменность, орфогра
фические и орфоэпические норны складывающегося каракалпакского ли*- 
тературного языка. В 1925 г. были изданы первые учебники что 
Дало возмоаность вести обучение на родном языке в начальных клас
сах каракалпакских школ Одним из авторов 41 активным участником 
разработки реформированного арабского алфавита каракалпакского язы
ка был С.Мадаитов.

Реформированный арабский алфавит состоял из 28 знаков:

У  У  У  (3 6  от  цг* у  у  ? £  £* £  с-З с-, }

<У  а  £  £  з  ъ  ль о  .(
С.Мааитов. ("Букварь для взрослых"). Таш
кент, 1925; Он ае. ^ ..и ("Букварь для школьников"). Таш
кент, 1925;Он ае. ("Книга чтения").Ташкент, 
1925. ' “
К.Урумбаев. История советской школы в Каракалпакии (1917-1930гг.) 
Нукус - Куйбышев, 1966, стр.250.
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Приспособленный для каракалпакского языка арабский алфавит су
ществовал до 1928 г. Имея значительные недостатки, он препятство
вал распространению грамотности среди широких масс каракалпакско
го народа. Во-первых, в арабском алфавите не было знаков для спе
цифических гласных [ в ] ,  f e j t [ у7 , во-вторых, трудно было усваи
вать разные обозначения одного и того же звука в начале, середине 
и конце слова (арабские букЕЫ в этих трех позициях имеют разные 
изображения). После I тюркологического съезда, состоявшегося в-Ба
ку в 1926 г., усилилось движение за переход тюркоязычных народов 
на новый латинизированный алфавит. В этом отношении тюркологичес
кий съезд сыграл очень важную роль 3.

В июле 1927 г.по решению Бюро Каракалпакского обкома партии 
был создан областной Комитет Нового алфавита, председателем кото
рого был назначен председатель облисполкома - писатель и языковед 
Касым Авезов. В дальнейшем руководящим научным центром по разра
ботке нового алфавита и по осуществлению перехода каракалпакской 
письменности на латинский алфавит 'был Комитет нового алфавита.Пер
вый проект алфавита, составленный при непосредственном участии и 
руководстве К.Авезова, С.Маджитова и др., был представлен 30 июля
1928 г.на рассмотрение Правительства Каракалпакской автономной об
ласти, после чего Комитету нового алфавита было поручено обсудить 
проект среди широкого круга населения.

После обсуждения и учета критических замечаний специалистов и 
интеллигенции в конце 1928 г. новый каракалпакекий алфавит был ут
вержден.

Латинизированный каракалпакский алфавит состоял из 32 букв;
а, Ъ, с, q, d, е, , f , g, h, х, i,^ , jb k, Щ Д» £t Р»
q» r, s, t, u, v, y, z , щ принятых для обозначения девяти 
гласных и 23 согласных звуков. В этом алфавите не было заглавных 
букв.На нем были изданы первые учебные пособия по каракалпакскому 
языку для начального образования

В течение 1928-1930 гг. осуществился полный переход каракалпак
ской письменности на новый латинизированный алфавит. В 1930 г. по 
инициативе работников печати, писателей и преподавателей технику
ма в редакции газеты "Mijnetkeq Qaraqaipaq"("Трудящийся каракал
пак") было созвано совещание по вопросам алфавита и орфографии.

® См.:"Революция и письменность",I. М.-Л.,1933,
^ "Qaraqalpaqsa til ваЪаорб ". Tertkyl, 1930, стр.9.
5 "Qaraqalpaq alibpesl" ("Каракалпакский букварь11).Tertkyl, 
1929.- Эта книга была написана под руководством К.Авезова;Б.Ера^ 
лиев. Qat tanf. Tertkyl, 1929; К.Аимбетов, Б.Ералиев. Egedeler 
savatb ( Букварь ДЛЯ взрослых ).Tertkyl, 1929 И др.
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На этом совещании была исключена из состава алфавита буква ^при
нятая для обозначения шумной глухой аффрикаты /ч7 , и ее функция 
была возложена на букву §

В 1930 г. в связи с завершением работы по переходу на латинизи
рованный алфавит Научно-терминологической секцией Областного отде
ла народного образования был поднят вопрос об установлении твер
дых и единых орфографических правил каракалпакского языка 7. Позд
нее вопросами усовершенствования алфавита и орфографии каракалпак
ского языка начали заниматься Этнолого-лингвистическая секция Ка
ракалпакского научно-исследовательского комплексного института,ор
ганизованного в 1931 г. и Учебно-методический совет Наркомпроса.
В 1932 г. ими были представлены два проекта каракалпакской орфо
графии. Составителями первого проекта были К.У.Убайдуллаев и У.Ко
се ке ев, а второго - К.Аимбетов. В обоих проектах орфографии было 
много слорных, противоречивых и недоработанных вопросов (относи
тельно фиксирования лабиализации, прогрессивной и регрессивной ас
симиляции и написания слитных форм глагола), являющихся следстви
ем разногласий в подборе опорного диалекта каракалпакского литера
турного языка

В дальнейшем оба проекта были объединены и в сентябре 1932 г. 
на Первой орфографической конференции были приняты и утверждены 
новые правила орфогоафии, составленные Г.Алпаровым, К.Убайдуллае- 
вым и К.Аимбетовым . В составе нового варианта латинизированного 
алфавита была 31 буква, из которых девять обозначали гласные, 22 - 
согласные звуки.
• Порядок расположения и состав алфавита были следующими:^, ̂ ь, ̂  

£» Я* Д» Ь  1* Л* 3*  3  £? 2* Л* Ъ  Л» 3  9* £ * £ .»
5.»# • 5» 5 » ~ ~

Новый вариант алфавита отличался от предыдущего всего лишь на
личием заглавных букв и последовательностью расположения букв в 
алфавите, а также отсутствием буквы с. В новом своде орфографиче
ских правил были следующие правила, касающиеся правописания глас

бК.Убайдуллаев. ^ара^алпа^ тли жазуынынг рауажланун (Развитие пись
менности каракалпакского языка),Нокис, 1957, стр.11-12.
^ Н.А.Баскаков.Замечания к проектам каракалпакской орфографии,сос
тавленным УМС*ом Наркомпроса и КНИИ Каракалпакской Автономной 
республики."Письменность и революция"»1.М.-Л.,1933,стр.142-151.

8 См.:Н.А.Баскаков. Указ.соч.; стр.142-151.
9 Г.Алпаров,К.Убайдуллаев,К.Аимбетов. <̂ ага<1а1ра£ $ац а 
1аЪ9в1 ("Новые правила правописания каракалпакского языка"). 
Тврткул, 1933.
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ных и согласных каракалпакского языка: 1) узкие гласные /ы7,/и/ от
ражаются на письме везде; 2) узкие губные гласные /у/,/у7 переда
ются только во втором слоге многосложных слов: uzuni»q ‘длина*, 
fcygyngi ‘сегодняшний’ ;3) широкие губные гласные [о] , отражают
ся только в первом слоге: bedene ‘перепелка*, о и п сдрова> и т.д.;
4) основа слова на письме остается неизменной,независимо от изме
нений, возникающих при взаимодействии соседних согласных звуков: 
şenler <вы> $ keribegen 1неподчинившийся’, duzşt ‘добывающий соль*, 
çonqa ‘щепки* и т.д. Впервые были введены правила написания слож
носокращенных слов.

Вопрос об усовершенствовании алфавита и орфографии каракалпак
ского языка снова был поставлен на повестку дня Второй языковедче
ской конференцией, состоявшейся в Турткуле в июне 1935 г. На этой 
конференции были обсуждены перспективы развития каракалпакского 
литературного языка и принципы разработки каракалпакской термино- ' 
логии. В состав алфавита и правил орфографии предлагалось внести 
следующие изменения: I) исключить из состава алфавита буквы, обо
значающие специфические гласные звуки каракалпакского языка э, „ 
у ; 2) не отражать на письме в первом слоге слова узкие гласные 

7 ч7, /Й7 ; 3) отражать узкие губные гласные /х7, [ у ]  только в пер
вом слоге: quitn‘жеребенок*, uzt>n 'длинный*, gyzgi 'осеннйй*, tyi- 
ki ‘лиса* и т.д.10

Однако при обсуждении этих предложений среди участников конфе
ренции выявились разногласия, особенно в первых двух пунктах, и 
конференция не пришла к определенному решению, отметив необходи
мость дальнейшего изучения этого вопроса.

В октябре 1938 г. на Третьей орфографической конференции в г. 
Турткуле был обсужден и принят новый вариант алфавита и правил ор
фографии1 каракалпакского языка*1. Вскоре он был утвержден Прези
диумом Верховного Совета Каракалпакской АССР.

Состав и порядок расположения букв нового варианта латинизиро- ( 
ванного алфавита был следующим:^, Ъ, v, d, г , i ,  Jk, l j

3  3* S * i?» Л» Ji» £• iE» J» 4» * » t * İ* S*S/' * J j  Ü* •

К.Аимбетов. Qaraqalpaq tilinii) ça^a imla proekti ("Новый про
ект орфографии каракалпакского языка”)Материалы П языковой 
конференции по разработке каракалпакской терминологии и орфо
графии” (рукопись).Турткуль,1935,стр.234.

^  Н.Давкараев, К.Аимбетов, К,Убайдуллаев. Qaraqalpaq s»debi tljj- 
n fa orfografiasb ("Орфография каракалпакского литератур
ного языка”). Tertkyl,1938, стр.1-28.
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В новом варианте алфавита было 32 буквы; 11 букв обозначали 
гласные, 21 - согласные звуки. В алфавит были включены u., i, обо
значающие проточные согласные или полугласные каракалпакского язы
ка. В свод правил орфографии были внесены следующие изменения.

1. Для обозначения губно-губного проточного согласного был при
нят знак вм. прежнего д  и сочетаний uv, yv: tau ‘гора’, bau ‘по
вязка*, uaqbt 'время*, su ‘вода*, oqu 'учение*, keul 'настрое
ние, желание* BM. tav, bav, vaqbt, suv, oquv, kevil.

2. v_ оставлен для обозначения губно-зубного согласного: vagon, 
sivxoz, aktiv И т.д.-

3. û. принят для обозначения губного узкого гласного заднего 
ряда: qûlfrn 'жеребенок*, йп «мука*, лшг*п *нос’;

4. JL' - для обозначения среднеязычного проточного согласного вме
сто прежнего j)_ и сочетаний ià } oi 'мысль', toi «свадьба’ 
oqidb ‘учиться*, kidj 'надевал!

5. ̂ стал обозначать негубной узкий гласный переднего ряда: 
bijm 'знание*, bji ‘узнай', tji ‘язык', jijm ‘наука’ и т.д.

6„ В заимствованных словах буквам я-, ю, .е_ соответствовали со
четания ia, iu, jio : partiia, kaiuta, ioİka.

7. Для обозначения переднеязычного шумного проточного fmj и 
шумной аффрикаты [ч ] стал употребляться один знак

8. Для обозначения переднеязычного шумного проточного ветре 
чающегося в заимствованных словах из русского языка, стал употреб
ляться двойной şş : soveşşania ‘совещание*, şşetka^eTKa1 и т.д.

9. Переднеязычная шумная аффриката ^  .встречающаяся в советг 
ско-интернациональных словах, стала передаваться сочетанием ts : 
teifr, sotsialistl^k и Т.Д.

10. В качестве разделительного знака предлагался i : obiekt, 
siçzd.
На письме оставалось ^обозначенным явление лабиальной гармо

нии гласных, т.е. губные гласные /о/,/Ь7 , /y7 ı f y j  обозначались 
тЪлько в первом слоге и не обозначались в последующих: quißn ‘же
ребенок*, tyie ‘верблюд7, tylkj 'лиса' , egiz ‘бык’, eljm ‘см.ерть’,

ottп ‘дрова? и др.Узкие гласные /ы/, /и7 не обозначались в 
первом слоге слова в ослабленной позиции: bijm ‘знание*, tljm 
‘ломтик*, ktap ‘книга*, pşaq ‘нож* и т.д.

Не учитывались на письме и изменения в звуковом составе слова, 
возникающие при прогрессивной и регрессивной ассимиляции, т.е. в 
соответствии с морфологическим принципом орфографии на письме сох
ранялся первичный облик слова. В аффиксах принадлежности и ска
зуемости стал писаться в м . прежнего в . :9*гьтьг'наши девушки^ 
Ъагашьг *мы поедем* BM.qtzbmbs, Ъ^гатьа и Т.д.
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Как и в других тюркоязычных республиках, латинский алфавит 
уступил место русскому. Научным центром, который осуществлял ра
боту по переходу к русской графике, стал Каракалпакский научно- 
исследовательский институт языка и литературы, созданный в 1940 г. 
К.Убайдуллаев, К.Аимбетов и Н.Давкараев разработали новый алфа
вит и новые правила орфографии каракалпакского языка *2. 18 июля 
1940 г. они были, утверждены Президиумом Верховного Совета Кара
калпакской АССР .

Новый каракалпакский алфавит, созданный на основе русской гра
фики, состоял из -85 букв: а , б, ̂ в, ,д, е, ж, и, к, £, м, 
н, о, п, р_, _у, Ф, X, Ц, _Ч» 3  _щ, ъ , Ь, ̂ Э, Ю, я, 3 , £, V  
Шесть букв ( а, £, £, у, к ) было для девяти гласных; буква э 
встречалась только в словах, заимствованных из русского, 3 ,^  
были приняты для обозначения сочетаний звуков /йу7» /й§7; 24 зна- 
ка ( б, в, г, д, а, з, й̂, к, л̂, м, , п̂, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 
щ, ц, ?, ) - для 25 согласных звуков, ъ. - разделительный и ь_- 
"мягкий знак.

В составе нового алфавита были приняты три буквы для обозначе
ния специфических согласных каракалпакского языка: $ - для тлубо- 
козаднеязычного смычного глухого , - для глубокозаднеязычного 
проточного звонкого; х, - для гортанного проточного глухого. В ал
фавите не было специальных букв для обозначения специфических 
согласных /у7 , [ ъ> ] и гласных /э/, /в/, [ у ] *

Эти специфические звуки каракалпакского языка на письме пере
давались посредством имеющихся букв. Так, через а_ передавались 
[ а ] и /а/, через о,-/о7 и /е7, через у-/у/, [ у ]  * согласный /у/ и 
дифтонги /уу/ ух/, /*ыу/иу7 ; через сочетания нг - сонорный носо
вой согласный [ в ] . Особую функцию в передаче гласных /э7,/е7»/у7 
выполнял знак , который в конце слова после согласных служил 
для смягчения предшествующих гласных, например: тань (вм.. тэн) 
'тело*, дань (вм.дэн)'хлеб, зерно’ , макаль (вм.мэ^эл) ‘время^ оть 
(вм.ет)с желчь1, созь (вм.свз)‘слово’, суть ( вм. сут) 'молоко*,аунь 
(вм. жун) Шерсть* и т.д. Буква употреблялась только в заимст
вованных из русского.языка словах и соответствовала русскому ЛЬ 
например: елка (вм. ёлка), заем (вм. заём), слет (вм.слёт) и т.д.

^  "^ара^алпац эдеби тилининг алфавити з̂ амь орфографиясы".Торт- 
куль, 1940, стр. 1-118.'

13 В конце декабря 1940 г. Каракалпакским Государственным изда
тельством был выпущен алфавит и свод орфографических правил 
каракалпакского языка с приложением "Краткого орфографическо
го словаря" каракалпакского языка.



Переход каракалпакской письменности на русскую графическую ос
нову имел огромное экономическое, политическое и культурное зна
чение.

Создание алфавита на основе русской графики явилось новым эта
пом в истории развития каракалпакской национальной письменности и 
национального литературного языка. Письменность на русской графи
ческой основе обеспечила также успешную организацию педагогиче
ского процесса в школах Каракалпакии, облегчила изучение русского 
языка, являющегося неисчерпаемым источником обогащения националь
ных языков, усилила культурную связь каракалпакского народа с 
другими народами нашей страны.

Новый алфавит способствовал созданию единых орфографических 
норм каракалпакского языка и обеспечил правильное написание обще
ственно-политических и научно-технических терминов, появившихся в 
каракалпакском языке с развитием социалистической промышленности, 
сельского хозяйства, науки и техники.

Переход на новую систему письменности обеспечил также бурное 
развитие издательского дела, дав возможность печатать книги на 
каракалпакском языке и в других типографиях Советского Союза,поль
зующихся русской графикой.

Первый вариант каракалпакского алфавита на основе русской гра
фики, принятый в 1940 г. существовал без изменения до 1960 г.

Двадцатилетняя практика выявила ряд существенных недостатков.
В основном они сводились к тому, что алфавит не отражал специфиче
ские гласные каракалпакского языка /э/, /е7, /уУ; в алфавите"так
же не было знака для губно-губного проточного согласного /у/.

В целях дальнейшего усовершенствования каракалпакский алфавит 
и орфография, принятые в 1940 г., подверглись широкому обсуждению, 
в котором приняли участие языковеды,учителя и работники печати. 
Работниками бывшего Каракалпакского института экономики и- культу
ры АН Узбекской ССР был разработан новый проект алфавита и орфо
графии, который стал предметом обсуждения научно-теоретической 
конференции, посвященной актуальным вопросам каракалпакского язы
кознания и литературоведения, происходившей в сентябре 1954 г.в 
г.Нукусе. В работе данной конференции приняли участие представи
тели из Москвы и братских республик.

Таким образом, с учетом решений научно-теоретической конферен
ции 1954 г. и рекомендаций Института языка и литературы им.А.С.Пуш
кина АН Узб.ССР и Института языкознания АН СССР был составлен окон
чательный вариант алфавита и свода орфографических правил каракал
пакского языка**1-.Составители его - К.Убайдуллаев и Д.С.Насыров.

"^ара^алпац тилини^ алфавити $эм орфографиялыц квдэдериниц жай-



28 февраля 1957 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета 
Каракалпакской АССР о внесении некоторых изменений в алфавит и об 
основных правилах каракалпакской орфографии. В практику они вошли 
с начала 1960 г.

Современный каракалпакский алфавит, утвержденный в 1957 г.,со
стоит из 41 буквы: а, £, б, д, г, ?, д, д, д, д, ̂ , и_, й,к,£ ,л,м,
н, , о., е, п, р, £, £, 2 *  У »У 1 1 » Ъ  5* 1 * Л» Л» Л* Ъ  А?
31, £, £  ; 9 букв обозначало "гласные: а, д, ̂ ы, д, ̂ о, Д»_У» У »
26 букв - согласные: б., г, д, ж, _з, й, _к, ^ , _л, _ы, , 
п, р, с, т, у, Фэ 3  5.» Л» Я  » 6 бУкв " сочетания звуков и
условные обозначения: ё, _э, я_, ъ* Ъ

В результате изменений и дополнений нынешний каракалпакский ал
фавит выгодно отличается от прежнего стройностью и простотой пере
дачи фонемного состава каракалпакского литературного языка, что 
привело к облегчению и усовершенствованию правил орфографии кара
калпакского языка. В действующий алфавит 1940 г.были введены зна
ки: 1)̂ э» ,9»Х для обозначения специфических гласных звуков кара
калпакского языка; 2) у для обозначения губно-губного проточного 
звонкого согласного ( сд^ ‘вода* , та£ ‘гора’, уатан 'Родина’);
3) ^ для обозначения заднеязычного носового сонорного согласного; 
знаки а, ?, ц , ц , е, у ; у, х, , принятые для специфических глас
ных и ТГогИасных Твуков"каракалпакского языка, в алфавите были рас
положены после знаков, сходных по графическому начертанию.

Из 41 знака, принятого в современном каракалпакском алфавите,
33 буквы ( а , б, .в, £ ,  д , £ ,  £ ,  к , й̂_, л, м̂ , _о, _п,
с, £ ,  ^у, ф|, х , ц, _ч, ш_, щ, ^ъ,^ы, ъ, __э_, ю, я. ) употребляются в тех 
же значениях, что и в русском языке.

Для обозначения специфических звуков каракалпакского языка при
няты следующие буквы: , е̂, у - для гласных, р, ц , ц , у, -для 
согласных. Эти буквы передают следующие гласные И согласные“ звуки 
каракалпакского языка: э^- передний негубной широкий гласный ниж
него подъема, - передний губной широкий гласный нижнего подъема, 

передний губной узкий гласный верхнего подъема, глубоко
заднеязычный проточный звонкий согласный, 1$ - глубокозаднеязыч
ный смычный глухой согласный, ц - заднеязычный смычный носовой со
нант, - губно-губной проточный звонкий согласный, ^ - гортанный 
проточный глухой согласный.

нары" ("Алфавит и свод орфографических правил каракалпакского 
языка"). Нукус, 1957 , стр. 1-26; изд. 2-е, 1959, стр.1-25.
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В современном каракалпакском алфавите йотированные гласные 
/йа7» /йэ7, QtioJ всегда передаются буквами я, je, что ке касает
ся сочетания /Йу/, то оно передается двумя способами: 1) в совет- 
ско-интер.национальных заимствованиях и в начале исконных слов - 
буквой jûj как и в русском языке; 2) в исконных словах сочетания 
звуков f l/J + (sijfx /уу7* /ыу7, /иу7 передаются аналитически через 
Йыу (после твердой основы), Йиу (после мягкой основы): айыу (вм. 
аю) 'медведь*, цойыу (вм.дою) ‘густой*, положить, поставить*, кийиу 
(вм. кию) 'одеваться* и т.дТ~

В передаче фонемного состава каракалпакского языка русскими 
буквами характерно следующее:

1. Русские буквы ж, и, у, ы используются без изменения графи
ческого облика. Однако в исконных словах они используются так:
— для обозначения переднеязычной звонкой шумной аффрикаты; и^- 

для обозначения переднего негубного узкого гласного верхнего подъ
ема; ы,- для обозначения заднего негубного узкого гласного верх
него подъема; для обозначения заднего губного узкого гласного 
верхнего подъема.

2. Русские буквы о, у, Д, к, jı, х снабжаются диакритическими 
значками: j», у , £, rç , у .

3. Буква jT( pycclf. eje перевернутом виде) - обозначает перед
ний негубной широкий гласный нижнего подъема.

В результате реформы 1957 г. буквы а, о, у, je, ранее обозначав
шие несколько звуков или звукосочетаний, стали употребляться толь
ко в одном значении, вм. нг введена буква % . В состав этого ал
фавита вошли все буквы русского алфавита без исключения, что обес
печивало правильное написание и чтение русских и интернациональных 
слов, заимствованных каракалпакским языком. Это дало возможность 
унифицировать принципы построения алфавита и орфографии каракал
пакского языка с принципами алфавита и орфографии русского языка. 
При введении дополнительных знаков для обозначения специфических 
звуков каракалпакского языка также было учтено наличие соответ
ствующих звуков и их обозначение в других тюркских языках. Исходя 
из этого-были приняты буквы ъ ,  е_, у для гласных и г , rç , % , у,
3Ç для согласных, имеющиеся в алфавитах других тюркоязычных”наро
дов СССР и обозначающие схожие звуки этих языков , а именно: 
э_- азерб., туркм., уйг., тат., башк., каз. ; в_- азерб., туркм., 
уйг., тат., башк., казах., кирг., тув., якут.;^- азерб., туркм., 
уйг., тат., башк., каз., кирг., тув., якут.; jp_- азе^б., башк., 
каз., узб., уйг., хак.; jçj- узб., уйг., каз.; уйг., башк.,

15 К.М.Мусаев. Алфавиты языков народов СССР. М., 1965 , стр. 29-
34.
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тат., каз., кирг., турки., тув., хак.; (узб.)16, з^(узб.)17.
Таким образом, буквы каракалпакского алфавита были максимально 

унифицированы cn буквами русского и ,,ругих тюркских языков Совет
ского Союза.

В последнее время снова поднимается вопрос о внесении некото
рых уточнений в существующий алфавит и орфографию каракалпакского 
языка. С этой цель» была организована дискуссия на страницах га
зеты "Совет ^арадалпадстаны", где выступали со своими предложения
ми лингвисты, литературоведы, писатели, работники печати и учите
ля. Учитывая выступления общественности республики, сотрудники 
Института истории, языка и литературы им. Н.Д.Давкараева Каракал
пакского филиала АН Узб.ССР с участием преподавателей кафедры Ка
ракалпакского государственного педагогического института им. 
Т.ГЛИевченко разработали проект нового варианта алфавита и свода 
орфографических правил каракалпакского языка в котором пред
лагалось:

1) исключить из алфавита букву ̂ , принятую для обозначения 
специфического губно-губного проточного звонкого согласного. [ У ]  
и передать ее функцио букве jr, принятой для обозначения русского 
гласного полного образования /у7 и каракалпакского огубленного 
узкого заднерядного гласного /у/;

2) исключить из алфавита знак $ , принятый для обозначения зад
неязычного носового, сонорного,заменив его двухбуквенным обозначе
нием нг, \

Про обсуждении проекта предлагаемые изменения не были поддержа
ны большинством участников дискуссии. Таким образом, действующий 
алфавит каракалпакского языка, принятый и утвержденный в 1957 г., 
остался без изменений.

Исключение из алфавита буквы у̂  привело бы к усложнению орфо
графических правил, так как буква ̂ должна была бы обозначать:
I) губной узкий заднерядный гласный /у7 : £Н ‘мука*, цудыц ‘коло
дец* , узын 'длинный’; 2) губно-губной проточный звонкий согласный 
/у7 : Taj *гора’, а£ ‘сети’, уа§ыт ‘время’, бауыр 'печень*и т.д.;
8) русский гласный полного образования /у7 в заимствованиях: удар-
Т£ w

В узбекском языке буква ̂ обозначает задний губной узкий глас
ный верхнего подъема,а в каракалпакском - губно-губной проточ
ный звонкий согласный.Из нетюркених языков народов СССР у име- 
ется еще в белорусеком,эскимосском,таджикеком и дунганском ' 
языках; см.: K.M.Мусаев.Указ.соч.,стр.26,48,52,68.

17 В азербайджанском,уйгурском,татарском,башкирском,казахском и 
тя яку не с ком языках вместо ^используется латинский энак h.
10 "Царадалпа^ тилининг алфавити ^эм орфографиялыд цагыйдалары- 

нынг жыйнары (проект)4'. Нокис, 1964,стр.I—16.
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ник, диктатура, коммунизм, физкультура и т .д . ;  4) дифтонго'образ- 
ные сочетания / у  у7 »/ухЛ/Гыз 7 , / их 7 • £ £  (вм .суу) ‘вода*, пу (вм .пуу) 

‘пар’, з £  (вы,дуу) 'мыть*, Т£ (вм .туу) ‘родить*, керу (вы.керуу) ‘видеть*, 
аду (вм .алыу) 'взять*, что привело бы к совпадению на письме ряда 
слов, например: цудыц ‘колодец1 -  цу_№$ (вы.адуды^) *мы гнали*, 
цура^ 'починка*, 'лоскут*- цура% (вм.дуУрак) ‘оузсои*, $уды% ‘насеко
мое’ -  дулыц (вм.^у^льф *0оыанчивость1̂ " бура ‘крутить* -  бура (вм. 
буура) ’верблюд-самец» и т .д .

В целях унификации алфавитов языков народов Советского Союза, 
создавших свою письменность на основе русской графики, а также в 
целях усовершенствования каракалпакского алфавита и орфографии 
необходимо отметить следующее:

1. Учитывая современное состояние и перспективы развития кара
калпакского языка, сохранить все буквы и условные знаки русского 
алфавита без исключения, так как это дает, во-первых, возможность 
единообразного написания советско-интернациональных слов в рус
ском и каракалпакском языках, во-вторых, облегчает обучение гра
моте учащихся на родном и на русском языках.

2. Для обозначения специфических звуков каракалпакского языка 
сохранить в алфавите буквы э, о,у , 15 » £ »  $ » 2Г» Ъ • Это дает 
возможность последовательно отражать~на письме фонемный состав 
каракалпакского языка, а также обеспечивает унификацию алфавитов 
тюркоязычных народов, поскольку указанные дополнительные буквы 
есть в алфавитах тюркских языков народов Советского Союза.Последнее 
важно в связи с тем, что книги на каракалпакском языке печа
таются не только в г.Нукусе, но также в Казани и Самарканде

3. Специфические звуки каракалпакского языка не следует обо
значать двухбуквенными сочетаниями (например, нг вм.а), так как 
это ведет к неоправданному избытку знаков в тексте . К тому же 
специфические фонемы необходимо обозначать особыми знаками для 
отличия их от фонем русского языка.

4. йотированные гласные каракалпакского языка йа, йо, йу, ̂ йэ 
лучше везде обозначать через я, ё, ю, £, так как это обеспечива
ет создание единой орфографической нормы для каракалпакского и 
русского языков, ликвидирует разнобой в письме и произношении, и 
тем самым облегчает преподавание каракалпакского и русского язы
ков в школах.

19 Х.Р.Курбатов. Унификация алфавитов и татарская орфография.
"Тюркологическая конференция.(Тезисы докладов)".Баку,1966,
стр. 26-28

К.М.Мусаев. Указ.соч., стр.54.
20'
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Таблица алфавитов каракалпакского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы;

Арабская
г|афика

1932гг.

Латинская графика Русская графика
1928-
1928гг.

1932-
1938гг.

1938-
1940гг.

1940-
1957гг. с 1957г.

1 2 3 4 5 6 7

а ) А а А а А а А а А а

э У 9 ? д  д а  а - 8 э

б • в Ъ В ъ в Ъ Б б Б б

в — V V V V V V Б в В в

г г Г в Б с в 6 е Г г Г г

7 Ь 9^ 0р<} Г г Р ?

д в <1 л & Д Д Д Д

в А. « Е е Е е Е е Б е Б е

— — - 94Б е

Ъ 9 9 9 9 9 5 Ж ж Ж ж

8 г % г г г г 3 з 3 з

и а I 1 I 1 «г й И и И Й"

й С£ J А * л I 1 0 и й и

к к к К к £ к К к К к

ё Q Я. Q Я. $ Я К к

л J ь 1 Ь 1 Ь 1 Л л Л л

и г м ш М ш м т И и и и

н о N п N п N п Н н Н н

Л • * Ч нг *
0 О 0 О о 0 0 0 о 0 о

е - 0 в в е 6 е — 0 е

п с_» Р р * Р Р Р П п П п

Р Н Г Н г В г Р Р Р р

с и * Б 8 в 8 в 8 С с С с

т
%» с— > Т t Т Ь т t Т т Т т

У
*

-9 и и и и и и у у У У
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А.Х.Соттаев

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И УНИФИКАЦИИ АЛФАВИТА
КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОГО ЯЗЫКА

Первый алфавит, которым пользовались карачаевцы и балкарцы, был 
арабский.

Арабский алфавит проник к карачаево-балкарцам еще в ХУШ в. Это 
был традиционный арабский алфавит, не приспособленный к специфиче
ским особенностям балкарского языка.

1920-1924 гг. в Балкарии и Карачае существовали конфессиональ
ные мусульманские школы-медресе. Обучение в медресе начиналось с 
усвоения детьми арабской азбуки. После этого они изучали "большой" 
коран и ряд других книг, заключавших в себе арабскую грамматику и 
основы мусульманского права - шариат.

Арабский алфавит, приспособленный в 1920 г. И.Акбаевыи и И.Абае 
вым для карачаево-балкарского языка, состоял из 31 буквы:

г )  У  £  <3 Ь  С Г  ^  ^ у  ? £  Ъ  Ъ  ^  ^  ' 
а  ^  3  3  -Э и  {

Последовательность букв в арабском алфавите основана как на внеш
ней форме знаков, так и на сходстве их звуковых значений.

Характерной особенностью этого алфавита являлось большое коли
чество диакритических знаков. Они употреблялись либо для различе
ния некоторых согласных, имеющих, сходное написание (диакритические 
точки), либо для обозначения гласных звуков (знаки огласовки ).
С течением времени для обозначения гласных была введена вспомога
тельная и весьма несовершенная система диакритических знаков. В не 
которых наиболее старых рукописях вместо точек употреблялись ма
ленькие черточки.

В 1925 г. арабский алфавит был заменен латинским. Он состоял из 
31 буквы: а̂, Ъ, с, е, §*%!. * А-* к, о, 1, т, п, 1̂, о,



С этого года организуются начальные шкоды, курсы по ликвидации 
неграмотности, затеи начинается подготовка кадров государственных 
и местных партийно-советских работников, деятелей науки, искусст
ва, техники.Начинается планомерное и многотиражное издание учебни
ков, выпускаются газеты и журналы, специальная" и художественная 
литература.

В разработке письменности на латинской графической основе для 
балкарцев ведущая роль принадлежала У.Алиеву, М.Энееву, И.Абаеву - 
и И.Акбаеву.

В 1924 г. на карачаево-балкарском языке был издан первый бук
варь на латинской графической основе, составленный И.Акбаевым и 
И.Абаевым. С этого года начинается систематическое изучение родно
го языка.

После Первого Всесоюзного тюркологического съезда, состоявшего
ся в Баку в 1926 г.., в латинизированный алфавит карачаево-балкар
ского языка были введены три буквы: ь /х ] % в 7» & Гц ] •

Латинский алфавит, действовавший с 1924 по 1936 г. сыграл по
ложительную роль в создании базы для дальнейшего развития карачае- 
во-балкарского языка.

В 1936 г. карачаево-балкарская письменность была переведена с 
латинской графической основы на русскую, что способствовало лучше
му усвоению русского языка. При этом отпала необходимость изучения 
двух алфавитов. В состав алфавита карачаево-балкарского языка вош
ли все буквы русского алфавита; для некоторых специфических звуков 
ввели комбинированные буквы къ, 131» • Всего в алфавите было 36 
внаков: а, б , г̂, гъ, д, д, Л» д, д, Л» Л* М.* Л» Л* Л* Л?* Л*
£» Ъ Л» Л» .1* Л» Л» Л* Л» Л» Л» Ь Л* Л* Л«

Данный алфавит просуществовал с 1936 по 1961 г. и сыграл значи
тельную роль в подъеме грамотности и культуры балкарского народа. 
Однако этот алфавит не был свободен от недостатков. К ним, прежде 
всего, относятся: наличие комбинированных букв и неоднозначность 
некоторых букв. Например, буквы ё., ю, £  , ж употреблялись в двух 
значениях, что создавало путаницу. Эти и некоторые другие недостат
ки алфавита не могли не быть помехой в процессе обучения учащихся 
грамоте.

Жизнь подсказывала, а специфика языка требовала дальнейшего 
усовершенствования алфавита.

Новый проект алфавита на русской графической основе был состав
лен сотрудниками Кабардино- балкарского научно-исследовательского 
института А.Ю.Боёиевым, А.Х.Соттаевым и У«Б.Алиевым и утвержден 
Президиумом Верховного Совета ЕБАССР 20 мая 1961 г., который1 дей
ствовал до 1964 г.: а,б,в,г*£,д,е,д,0,ж,£ ,д, д,й,к, ̂  ,£,а,н,^,
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Новый алфавит обладавг рядом преимуществ по сравнению со ста
рым» Он вобрал в себя все буквы русской графики. Все звуки кара- 
чаево-балкарского языка выразены знаками русского алфавита. Число 
букв со специальными знаками сведено к минимуму»Вместо комбиниро
ванных къ, нг принято $ и £  (русские буквы с подстрочными диа
критическим знаком - седелем). Место гъ заняло перечеркнутое л  * 
т.е. р. . Буквы е̂, ю и ж, выражают соответствующие звуки в словах, 
заимствованных ив русского и через русский, а специфические звуки 
карачаево-балкарского языка, которые передавались этими буквами, 
получают новые буквенные обозначения: е вм. _е, У* вм. в) и ^  вм.ж^

И, наконец, краткость звука [ у 7  обозначается надстро?ЙШГдиа- 
критическим знаком - у, ибо опасность смешения гласного /у/ и по- 
лугласного /у/ существенна, если они встречаются вместе, например: 
ууу гмять* , бууууу сдушить’ и т.д.

Составители алфавита при выборе букв и специальных диакритиче
ских знаков широко использовали опыт составления алфавитов других 
языков тюркской системы, в частности татарского, казахского, кир
гизского.

Буквы со специальными знаками, введенные в новый алфавит, пол
ностью передают все особенности звуков карачаево-балкарского язы-~ 
ка.
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Таблица алфавитов карачаево-балкарского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы;

Арабская
г|а^ика

1924 гг.

Латинская графика Русская графика

1924- 
1926 гг.

1926-
1936гг.

1936-
1961гг.

1961-
1964гг. с1964г

1 2 3 4 5 6 7

а 1 А а А а А а А а А а

б __, В Ъ В Ъ Бб Б б Б б

в V V V V В в В в В в

г У 6 е с е Г г Г г Г г

гь
ь Ц  С* Гъ гъ Р г Гъ гъ

д > О <1 э а Д Д Д д Д Д
- - - — Ё е Е е Б е

- - - - Б е -

8 у ' в г Б г £ ̂ £ 2 £ X

Ч ъ 9 9 9 9 Ж ж Ц Ь

3 Ъ ъ . г г 3 з 3 з 3 з

и (Л I 1 I 1 И и И и И и

й — * 4 л 3 й й Й й Й Й

к з  У К к К к К к К к К к

къ 6 Я а Q Я Къ къ Ч Ч Къ къ.

л л Ь 1 Ъ 1 Л д Л л Л л

м Г М т М ш и и М и М ы

и д N п N п Н н Н н Н н

нг А  У Ч Ч Ч А Нг нг Ч ч Нг нг

О О о О о 0 о 0 о 0 о

е ' и в е в е
»• ,, 
Б е 9 9 Е е

п с—» Р Р Р р П п П п П п

Р Н г Н г ■ Р Р Р Р Р Р
. с <_Г’'

Б 8 Б в С с С с С с

т Т t Т * Т т Т т Т ®‘

У 3 О и и и У У У У У У
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I 2
1 3 *

5
1 6 1 71

У
А

ß
1

Т у
Г 1

Y у Ю s Vy
Г :

Ю ю

У ~ - W w - у у у У

Ф «— s> F f F £ Ф ф ф ф ф ф

X t X X X X X X X X X X

X
ь - H h - H h -

ц - — S a . U Д Ц ц ц U
ч & С с С с Ч ч Ч Ч ' Ч ч

ш ( J* Ş ç ? Ş ffi Ш Ш ш Ш Q
- - - - Щ Щ Щ Щ • щ Ц
- - - - Ь ъ £ ъ Ъ ъ

ы c s ь ь ' Ы ы Ы ы Ы ы.

- - - b £ Ь £ Ь ь

Э (е) г Б е E e Э 9 Э э Э э
- - - - Ю D Ю ю Ю о

- — Я Я Я я Я я



С.Кудайбергенов

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И УНИФИКАЦИЯ АЛФАВИТА
КИРГИЗСКОГО ЯЗЫКА

Киргизский народ до Октябрьской революции пользовался старой 
арабской письменностью, а с 1923 г. - его реформированным вариан
том, приспособленным к фонетике киргизского языка К.Тыныстановым. 
Проходивший 25-27 мая 1925 г. в г.Пишпеке Первый научно-педагогн- 
ческий съезд Киргизской автономной области официально принял ре
формированный арабский алфавит, состоящий из 24 букв и знака смяг
чения: £ * .. ,

О 0 х* у  у  > ^  '' в-г'- *

* С* С* * 3  О  С с )  У  У  У  <3

При помощи знака смягчения * (кыбачы) обозначались фонемы 
/о7, /У/, Ы  в отличие от /о7, /у7, [и ] (сц,например: * /И*7.

* /е?7 и т.п.
Реформированный арабский алфавит просуществовал до 1927 г. Он 

не отражал фонетических особенностей киргизского языка и не мог 
удовлетворить его растущих потребностей. Поэтому в последующие го
ды арабский алфавит & д  заменен латинизированным алфавитом, проект 
которого был разработан К.Тыныстановым1. 12 декабря 1927 г. Прези
диум Центрального исполнительного комитета Киргизской АССР принял 
решение признать латинизированный алфавит государственный«

Б соответствии о принципами реформированного арабского алфави
та, латинизированный алфавит вначале также имел 24 буквы (включая 
знак смягчения), однако впоследствии их число увеличилось до 31:

Л?* £.» Шз Л* ®* ̂  * А» А9 ~ 9 5.» Л» .£» ®.* .2.* Ю* ®»,9* 
£* Л* I 9 Ъ  Л» *» £.• *

ЦГА Киргизской ССР, ф.688,опЛ, ед.хр.62; ЦГА Киргизской ССР, 
ф.869, оп.З, ед.хр.199.
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Латинизированный алфавит в свое время несомненно сыграл опреде
ленную роль в повышении грамотности н культуры киргизского народа. 
Но в он не мог полностью удовлетворить возрастающие потребности 
киргизского литературного языка. К тому хе употребление в респуб
лике двух алфавитов (латинизированного и русского) создавало из
вестные ослоннениякак в школьной практике, так и в издательском 
деде.

В 1988 г. Научно-исследовательским институтом киргизского языка 
и письменности была выпущена "Новая орфография киргизского языка", 
авторами которой явились К.Бакеев, И.Батманов, У.Боктыбаев. Из со
става алфавита была исключена буква ь поскольку звук /Ь7 не свой
ствен киргизскому языку, а буква л  /а/ была включена в состав но-1 
вого алфавита в связи с частым употреблением звука [ц } в литера
турном языке ( в русских заимствованиях). /,

Снова вопрос о письменности был поднят в 1939 г. На страницах 
газеты "Кызыл Кыргызстан0 ("Красная Киргизия") была опубликована 
коллективная статья, в которой указывалось на необходимость пере
хода на русский алфавит. Научно-исследовательским институтом кир
гизского языка и письменности был разработан проект нового алфа
вита, который подвергся широкому, всестороннему обсуадению. Нако
нец, вопрос был вынесен на обсуздение сбссии Верховного совета 
Киргизской ССР, созванной в декабре 1940 г. Сессия одобрила про
ект нового алфавита и орфографии. 12 сентября 1941 г. указом Пре
зидиума Верховного Совета Киргизской ССР был утвераден свод пра
вил новой орфографии киргизского языка, в котором в последующие 
годы было уточнено написание некоторых слов.

Киргизский новый алфавит, построенный на основе русской графи
ки, состоит из 36 букв: а, б, в, 1\ е , д, а, з_, и̂, ц, _д, м,
5* 3 1 5* 5* 5* Р* Л  * Л-« • Л* Д» ч» и, Л* -5.* -М* ~ *5.*®
Почти наадая буква в нем обозначает отдельный звук. Исключение со
ставляют лишь отдельные буквы, обозначающие два звука. Порядок 
современного алфавита киргизского языка такой ае, как в русском 
языке. Буквы, обозначающие специфические звуки киргизского языца, 
расположены после букв русского языка, имеющих с ними общее начер
тание.

К буквам, обозначающим специфические звуки киргизского языка, 
относятся: н, для обозначения заднеязычного смычного звука; для 
переднеязычного широкого звука; ^  для переднеязычного узкого 
звука.

К буквам, выполняющим две функции, относятся: к - для обозна
чения на письме глубокозаднеязычного смычного ^к&7 и среднеязыч
ного смычного [ъ]\ щ щ  ‘кровь’ , $££ 'приходить*, чекит ̂ очка3 и др.
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X  - для глубокозаднеязычного проточного /гь/ и среднеязычного 
смычного /г/: тоголок ‘круглый*, тууган ‘родственник’, гул ^ве- 
ток^ эгин ‘зерно* и др.;д  - для переднеязычного проточного звука 
киргизского языка и шумного щелевого переднеязычного звука в за
имствованных словах из русского языка: 'душа* , ‘возвращаться*, 
аууркан Теплое одеяло4, аана V ; ср. русское произношение аалеть. 
аалко,Жанетта и др.

В составе киргизского алфавита некоторые звуки имеют различное 
1 начертание на письме в зависимости от позиционного расположения, 
а также от краткости и долготы звуков. Так, переднеязычный глас
ный звук /э/ меаду согласными обозначается как е} кед ‘’приходить’, 
тенти ‘’скитаться, бродяжничать*. Но в начале слова и при обозначе
нии долгих гласных употребляется ̂  эд, ймук , герой, богатырь’, &л 
'народ7, ̂ эк ‘сеять’, ээр ’седло’, жээн ‘племянник’, жзэк ‘'берега, мзэ 
‘мозг’, кечэз евчера’ и др. Таким образом, переднеязычный среднего 
подъема [ ъ ] графически передается в виде и л , которые по месту 
образования и по степени подъема ничем не отличаются друг от дру
га; это вызывает известные трудности в обучении грамоте.

Состав алфавита киргизского языка в основном соответствует ал
фавиту других тюркских языков (различия незначительны, например: 
вм. узб. нг употребляется 1̂  и т.п.) и точно отражает фонемный 
состав киргизского языка. Однако в употреблении некоторых букв 
имеются известные трудности.

1. В связи со стремлением сблизить русский и киргизский алфа
виты в состав последнего не &ли включены буквы для обозначения " 
переднеязычного /Ц_7 и глубокозаднеязычных /къ/,/гъ7» таким об
разом, буквы употребляются для обозначения двух фонем,име
ющих три варианта по твердости и мягкости: 1) глубокозаднеязычные 
/къ/, /гъ7: кулпу ‘замок’, тамга ‘буква?; 2) заднеязычные /к/,/с7г 
клуб, газета;3) среднеязычные /к7, Г?]\ кулет ‘смеется*, тигет 
'шьет’. Одной буквой а_ передаются также два разных звука: ^перед
неязычный проточный Гц, ]  в киргизских словах: но л д̂орога’.найлоо 
ллетовка7 и др. и 2) шумный щелевой /ж/ в словах, заимствованных
из русского языка: Жанна и др. Отсюда появляются ошибки в произ
ношении некоторых заимствованных слов.

2. Составители новрго киргизского алфавита старались по воз
можности сблизитв такае и орфографирование отдельных фонем.В пер
вую очередь это относится к звуку /й7, который в исконных словах 
в начале слова не встречается, а используется лишь в середине и
в конце слова. На письме он обозначался двумя способами: 1)йоти- 
рованными буквами д, ё., ю., я: зие (вм.чийе) ̂ ишня’, тиет (вм.тий* 
ет) 'касаться3, чиет (вм. чийег) ‘начертить*, боек (вм.бойок) <краска',
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аядда (вм.айалда) Промедлить* и т.п.; 2) букве!! в соседстве 
с гласными кыйын- 'трудно’ , сыйын Поклоняться’’, кийин
Ъдеваться’ с^йун 'радоваться7 и т.д. Двоякая передача вызывает 
затруднения как на письме, так и при расчленении слов на состав
ные части. Употребление йотированных букв осложняет образование 
имен действия от слов, оканчивающихся на (бо£о ‘крашение, под- 
пи ранне» туюу ^догадывание*, коюу ‘густой* и др.).

Итак^ для реформы киргизского алфавита представляется необхо
димым следующее:

1. Ввести графическое обозначение для глубокозаднеязычных /къУ 
и / г ъ / , а также для переднеязычного проточного /ц / , отличающихся 
от звуков /к7, /г/ и /щ /, В таком случае киргизский алфавит Судет 
унифицирован с казахским, каракалпакским, узбекским алфавитами и 
не вызовет никаких осложнений в обучении грамоте.

2. Последовательно употреблять букву^для передачи соответст
вующей фонемы в исконно киргизских словах типа: койон (вм. коён) 
<заяц*, айуу (вм.аду) ̂ медведь’, айоосуз (вм. аеосуз) ‘беспощадно’, 1 
сыйа (вм о сын) *че рнила* и т.п. В заимствованных же словах сохра
нить Йотированные буквы: рвиапия. Юпитер, ёлка, Киев й др. Такой 
дифференцированный подход к передаче на письме фонемы/й/несомнен- 
но поможет усовершенствовать орфографию киргизского языка.
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ТаОлпца алфавитов киргизского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы;

1
Арабская графика 

1924-1928гг.
Латинская графика 

1928-19ЗДГГ.
Русская графика 

с 1940 г.

Л 2 8 __ 4
г

а \ А а А а

б <—>\ В Ъ Б б

в - V V В в

г У  ' <? В Г г

гь 6 9- % Г г

д ? О 4 Д Д

- —■ — Е в
— Б §

2 а в ж ж

Ц 5 9 ? Ж Ж

3 > г г . 8 8

и , а I 1 И и

й с $ J 3 Й й

8 У К к К 8

къ о ^ Я К к

лч J Ъ 1 Д в

и Г
М а П н

н
*

и N п Н в

** \ У 4 4
О -9 О о 0 о

е
* 0 е Э е

п *; Р р П П

Р Н г р р

О в в С С

т *# Т1; Та»

У и и •у У

У Уу У у
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Б.Г.Гафаров

АЛФАВИТ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

Алфавит крымско-татарского языка иыеет небольшую историю.В ХШ в* 
в Крыму в богословских книгах появился традиционный арабский алфа
вит, который впоследствии,до середины XIX в.»подвергался различный 
изменениям.

В 60-х годах прошлого века в начальных шкодах Крыма стад препо
даваться крымскотатарский язык на основе традиционного арабского 
алфавита. В 1883 г* в Бахчисарае крымско-татарский публицист Исма
ил Гаспринс'кий на основе традиционного арабского алфавита начал из
давать гавоту 11 ^'Переводчику'На страницах этой газеты тра
диционный арабский алфавит постепенно реформируется. Отдельные эле
менты для этой реформы И.Гаспринский заимствовал из русского язы- 
ка1.

В 1884 г.в Бахчисарае по инициативе И.Гаспринакого была открыта 
Опытно-показательная школа, где вместе со своими коллегами И.Гас- 
прицокий преподавал крымско-татарский язык на основе реформирован
ного арабского алфавита 2. •

I ' 'И.Гаспринский. За грамотностью. "Терджиман", апрель 1912 ,стр.
4. - Он писал: " ... я лелеял мысль дать Индии кое-что ... Нет, 
не кое-что, а нечто очень ценное и хорошее: звуковой метод пре
подавания начальной грамоты, данный России неаабвенным Ушине- 
ким и позже примененный мною к мусульманским мектебам. Долголет
ний опыт и отлиуные результаты мена ощщдялв«

. 1ААА * С&\/+>
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Реформа традиционного арабского алфавита началась введением 
для крымско-татарского языка необходимых букв для согласных, от
сутствующих в арабском языке: - /ц/, /47» 3  /»/* У  /г/,

Из них буква была использована в исконно тюркских словах, а 
остальные буквы в персидских и тюркских словах. Кроме того,И.Гас
принский отметил, что в традиционном арабском алфавите буквы 
> а *  сР  ^  ^  6» имеют специфический характер, и они могут 
быть использованы„только в словах арабского происхождения, а в 
словах тюркского происхождения вместо вышеуказанных букв следует 
писать буквы /т/, о*' ^  •

Реформа касалась главным образом гласных звуков традиционного 
арабского алфавита, так как в нем для гласных, кроме элифа |, не 
было букв.

В арабском алфавите краткие гласные звуки передаются надстроч
ными и подстрочными знаками, а для обозначения долгих гласных ис
пользуются буквы ) ^  . Для обозначения гласных в крымско-татрр- 
ском языке это было недостаточно. И.Гаспринский понимал, что струк
тура слова крымско-татарского языка требует, чтобы гласные звуки- 
получили более точное выражение. Взяв за основу буквы I J  *  (£ 
из арабского традиционного алфавита, он разработал систему обозна
чения гласных.

£• I пишется в начале слога (слова) неслитно, а в конце слова 
слитно и обозначает гласный /аУ» Как знакосочетание буква I по
является перед буквами э и (Л .

2. J  пишется в конце слова слитно, а в начале слога (слова) в 
знакосочетании ]Л в начале и в конце слова обозначает гласный 
/X/.

3.>60пишется в начале слова слитно, а в конце слова и слитно и 
раздельно, обозначая гласный £ э / ,

4. а  пишется и в начале, и в середине, и в конце слова слитно.
В знакосочетании она появляется только в начале (слова) в виде _-><.
Во всех положениях буква обозначает гласный [ж ].

Таким образом, реформированные гласные буквы, по Гаспринскому, 
выглядели: *7 I I ~/а£ 3  ^
Л  Л. - [  ь]-г £5 -М ^  -[*].

И.Гаспринский на основе этих реформированных гласных построил 
свой "звуковоЙ"метод обучения. В 1894 г. в."Книге для чтения" ^ он

* " й ы  * • (ЗУ 1

.  \ л и  е а 1 г * * * 1..
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писал, что в 1884 г. в Бахчисарае в Опытно-показательной школе им 
был введен "звуковой" метод обучения, по которому дети через сорок 
дней научились читать и писать на родном языке, и отмечал, что в 
то время в России уже имелось 40 таких школ. "Звуковой метод под
нял авторитет арабского реформированного алфавита в глазах читате
лей газеты а ^  ", а также учителей и школьников в новых шко-' 
лах.

В 1921 и 1924 гг. арабский алфавит снова реформируется.
Идея алфавита на основе латинской графики появилась еще в 

1905 г. в среде крымской интеллигенции, но не было возможности для 
ее осуществления. В 1925 г. на страницах газеты “ б£а("Новый 
мир1') начали появляться отдельные статьи о новом алфавите, о заме
не арабского алфавита латинским. Идея о новом латинском алфавите 
быстро распространяется среди читателей газет и журналов. Движение- 
за новый латинский алфавит в 1925-1927 гг. принимает широкий раз
мах. После Первого тюркологического съезда (1926 г.) на страницах 
газеты “ б£; * организуется уголок публикации латинского
алфавита и текстов на этом алфавите. В городах и селах организуют
ся добровольные общества и ячейки сторонников нового алфавита, ор
ганизуются кружки и курсы по изучению нового латинского алфавита и 
издаются справочные материалы и учебники. Создается комиссия по 
разработке нового латинского алфавита для крымско-татарского лите
ратурного языка.

В 1928 г. в Симферополе созывается Первая Крымская научная кон
ференция по орфографии крымско-татарского литературного языка.

На конференции был прочитан доклад Бекира Чобанзаде "Основы ор
фографии крымско-татарского языка"*’ и сделаны'многочисленные вы
ступления по разным вопросам крымско-татарского языкознания. Осо
бенно остро стоял вопрос о том, какой диалект следует веять за ос
нову литературного языка. Единогласно была принята резолюция о 
признании основой для литературного языка среднего диалекта крым- 
ско-татарского языка, так как ни степной, ни горный диалекты не 
имели достаточного языкового материала, каким располагал средний 
Диалект.

После конференции шла большая и кропотливая научная работа по 
исследованию языкового материала вышеуказанных диалектов и изуче-

Лобан-заде. Основы орфографии крымско-татарского языка.. "Пер
вая крымская научная конференция по орфографии крымско-татар
ского языка".Симферополь, 1928. (на араб.графике).
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нию орфографии литературного языка, чтобы установить орфографи
ческую норму и избавиться от многочисленных расхождений, имевших
ся в письме. Наряду с этим появилась необходимость заново подгото
вить учебники по родному языку для средних и начальных школ Крыма.

В 1929 г. была созвана Вторая Всекрымская научная конференция 
по алфавиту и орфографии крымско-татарского литературного языка.
В истории языкового строительства Крыма Вторая конференция зани
жает особое место, потому что на ней впервые были поставлены в 
широком аспекте самые актуальные вопросы усовершенствования лите
ратурного языка крымских татар. Здесь обсуждались такие вопросы, 
как пути развития крымско-татарского литературного языка, орфо
графия простых и сложных слов, орфография аффиксов, слов, заимст
вованных из арабского, персидского и других языков, вопросы тер
минологии, издание терминологических и орфографического словарей. 
Были заслушаны доклады о ходе экспедиционной работы по сбору язы- 
. кового материала и фольклора б.

На указанной же конференции было принято решение о переходе на 
новый алфавит на базе латинской графики, что в этом же году было 
закреплено Декретом Крымского Правительства. Крымско-татарский 
алфавит, принятый в 1929 г.на основе латинской графики, содержал 
32 букву! Д, , С., 9* в,* .Ь* 9.» Ъу 3-, 1с* Оу 1, Д, Д-> д, ̂ о,
Ь  Я* Ь  Ь  В* 3» 3  Ь  Яг

Латинский алфавит не соответствовал фонетическому строю крым
ско-татарского языка, не был приспособлен для передачи его ха
рактерных особенностей.

Крымско-татарский литературный язык, пользовавшиеся арабской 
графикой, имел для слов арабского происхождения характерные бук
вы: О  > у  ^  ^  ^  ,
В латинском алфавите эти буквы не нашли своих эквивалентов. Из 
£1 латинских букв, которые могли бы обозначать II разных соглас
ных арабского алфавита, были использованы лишь четыре согласных:
ь, в, ь ,  г . Такой механический подход к решению очень важного воп-
лл/ Лй/
роса, безусловно, был ошибкой. Ведь указанные согласные различа
ются по ряду признаков как фонологического, так и артикуляционно
го порядка. В результате внесенных изменений алфавит не отражал

6 "Вторая Всекрымская научная конференция по алфавиту и орфо
графии крымско-татарского языка. Материалы". Симферополь,
1929 .
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звуковой состав арабских слов, заимствованных крымско-татарским 
языком. Эти согласные звуки до сих пор существуют, хотя с разными 
оттенками, во всех арабских словах,находящихся в словарной соста
ве крыыско-татарского языка.

В 1934 г. в Симферополе была созвана Третья Всекрымская науч
ная конференция по крымско-татарскому языку. На повестке дня стоя
ли вопросы о путях развития литературного языка, о принципах его 
терминологии, об основах грамматики, об основных принципах и пра
вилах пунктуации.
Доклад У.О.Куркчи ”06 основах грамматики крымско-татарского ли

тературного языка" 7 привлек большое внимание всех участников кон
ференции. В подготовке и организации этого доклада большое участие 
принимали А.Н.Самойлович 8 и Н.К.Дмитриев которые выступали на 
данной конференции. Именно в этом докладе была раскрыта сущность 
грамматического строя крымско-татарского языка. Благодаря этому 
докладу проблема грамматических категорий крымско-татарского язы
ка впервые получила правильную интерпретацию.

В 1938 г. вместе с другими тюркскими народами нашей страны крым
ские татары приняли русский алфавит взамен латинского. В приказе 
Наркомпроса РСФСР за № 939 от 22 июня 1938 г. ( § I) указано, что 
"Представленный на русской основе проект крымско-татарского алфа
вита и перечень основных правил орфографии с внесенными з него Ин
ститутом языка и письменности Академии наук СССР поправками - ут
вердить". В июне того ае года было опубликовано Постановление ЦИК 
и СНК Крымской АССР о введении нового алфавита крымско-татарского 
литературного языка.

Крымско-татарский алфавит на основе русской графики состоит из 
37 знаков10: б, д, £, гъ, д, е , е, з_, й, £, къ, д, ̂м, 
нъ, о, п, р* с , X» 1» .5.» й? В* .5» Ъ  Л» 2» Л» £  •

7 У.О.Куркчи. Об основах грамматики крымско-татарского литератур
ного языка. “Третья Всекрымская научная конференция по крымско- 
татарскому языку". Симферополь, 1934.

® А.Н.Самойлович. Третья Всекрымская языковая конференция. "Эко
номика и культура Крыма", 1934,№ 9-12.

9 Н.К.Дмитриев. О методике изучения крымско-татарских диалектов 
и фольклора. "Экономика и культура Крыма", Симферополь, 1934.

Э.В.Севортян. Крымско-татарский язык, "Языки народов СССР",
Т.П. Тюркские языки. М., 1966, стр. 234-259.
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Буквы обозначают следующие звуки:
д  - негубной широкий гласный звук заднего ряда,
б. - губной смычный звонкий согласный,
,в - губно-зубной шумный щелевой звонкий согласный,
- среднеязычный шумный смычный звонкий согласный, 

гъ - специфический заднеязычный сонорный увулярный согласный, 
д_ — переднеязычный, шумный смычный звонкий согласный, 
е. - в начале слога (слова) обозначает [&ъ] , а в конце-/э/,
Л. - в начале слога (слова) обозначает /Йо/, а в конце-/Ъ7, 

переднеязычный шумный щелевой звонкий согласный,
з. - переднеязычный шумный щелевой звонкий согласный,
и.- негубной узкий гласный звук переднего ряда,
Й. - среднеязычный сонорный щелевой согласный (полугласный), 
к_- заднеязычный шумный смычный глухой согласный, 
кг- типичный для данного языка заднеязычный (увулярный,более 

задний,особый) шумный,смычный глухой согласный. 
л_- переднеязычный сонорный щелевой согласный,
м^- губной сонорный согласный, 
н^- переднеязычный сонорный носовой согласный, 
нъ- типичный для данного языка заднеязычный шумный смычный 

звонкий согласный, 
о^- губной широкий гласный звук заднего ряда,

' п_- губной шумный смычный глухой согласный, 
р - цереднеязычный сонорный дрожащий согласный,
с. - переднеязычный шумный щелевой глухой согласный, 
т^- переднеязычный шумный смычный глухой согласный, 
у - губной узкий гласный звук заднего ряда, 
ф^- губно-зубной шумный щелевой глухой согласный, 
х,- заднеязычный шумный щелевой глухой согласный,

— переднеязычный аффрикативный шумный согласный, 
ч_- переднеязычный аффрикативный шушый согласный, 
дн- переднеязычный аффрикативный шумнрй звонкий согласный, 

произносится мгновенно и слитно, 
ш_ - переднеязычный шумный щелевой глухой согласный, 
щ - встречается в заимствованных из русского языка словах,- 
ъ_ - знак разделения, встречается в разных сочетаниях, 
ы. - знак смягчения согласных и разделения,' 
ъл - подобный русскому э в слове эти, негубной широкий глас

ный звук переднего ряда,
Л  - гласный здзук /у7 после палатализованного согласного, 
я̂  - гласный звук [&] после палатализованного согласного. 
Начиная с 1950 г. был усовершенствован ряд алфавитов различ

ных тюркских языков, которые были созданы на русской графике.Дей
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ствующий алфавит крымско-татарского языка тоже требовал улучшения. 
В частности представлялось необходимым введение изъятых в 1938 г. 
букв h. е, у* . Большие трудности в употреблении вызвали буквы гъ, 
къ, нъ и дж.

В данной статье не дается развернутого обоснования важности и 
необходимости букв JL* X* Приведем несколько примеров: слово

(п.) каждый' до 1938 г.'писалось her, так как имеется слово эр 
'мужчина7. Слово hava(a.) 'воздух’ пишется ава, а наряду с этим 
словом существует крымско-татарское слово ава, означающее'мотив!

Буквы е и у специфичны для крымско-татарского языка. В связи 
с их изъятием^ из алфавита, различавшиеся ранее слова графически 
совпали.
* Унификация тюркских алфавитов - большая и серьезная проблема, 

которая представляется нам бесспорной необходимостью в настоящее 
время. Мы считаем,, что при унификации тюркских алфавитов нужно 
соблюдать следующие правила: I) алфавит должен быть единым для 
всех тюркских языков народов СССР,но для этого алфавит должен 
быть достаточно полным и гибким, чтобы передавать звуки языков 
этих народов; 2) система письменности должна строиться на основе 
русского алфавита с дополнением латинских букв. Алфавит должен 
при наименьшем числе знаков обеспечивать удобопонятность, легкую 
читаемость, фонетическую и смысловую точность письма. Это дости
гается несколькими способами: во-первых, упрощением написания букв; 
во-вторых, одинаковым или сходным обозначением близких фонетиче
ских звуков с тем, чтобы особые знаки вводились только в тех слу
чаях, когда в отдельных тюркских языках неточное произношение мо
жет вызвать искажение смысла (отказ, в атом смысле, от дополни
тельных знаков здесь не оправдан); в-третьих, типизацией обозна
чений близких между собой звуков.

ТТ >
Н.А.Баскаков. Алфавит для тюркских языков народов СССР.-ВЯ, 
1967, № 5, стр.36. - "Современные тюркские алфавиты на русской 
основе вопреки своей целевой установке затрудняют усвоение 
различных принципов русской орфографии и орфографии для кон
кретных тюркских языков, и, например, аналитическое обозначе
ние сочетаний йа, Йо, йу, йэ в большой мере помогло бы тюрко-. 
язычному школьнику понять сущность таких знаков русского алфа
вита, как я, е, ё,ю".
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Таблица алфавитов к рым ско-татарского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы)

Арабская графика Латинская графика Русская графика 
с 1938 г.до 

1917 г.
1918- 
1928 гг.

1929-1938 гг.

I 2 § . 4 5

а 1 Т Г  1 Т А а А а .
б с_> <_* В Ъ Б б
в _9 V V ' В в
г Л

С 5 Г г
гъ Ь 6 г £е £ Гъ гъ
Д -> -> Б а Д д
- - - - Б е
'— — - - Ё ё
г 2 в Ж а
!з Ъ ъ 3 з
и а а ) I 1 И и
б а . ^ 3 Й-й
1к К к К к
къ сэ <3 д Къ къ
л J и ъ 1 Я л
н Г Г М ш. М ы
н и и N п Н н
нъ «13* ч ч- Нъ нъ
0 0 о 0 о
п с—» <_* р р П п
р И г. Р Р
С Б 8 С с
т с_' Т Ь Т т
У . и и У У
ф а Р Г Ф ф
X 5 ь X х X х

*** - - Ц ц
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I 2 3 4 5

ч ь  п & 9 9 Ч ч
да ь & С с Дг ДН

ш <-Г сГ 9 9 Ш Q
— — - — щ ц

_ — £ ъ
ы CS Ь ъ Ын

Ь ь

э 4 4_, £ е Э 8
- — — Ю ю
- — — — Я я
— Z, Z H h -
— л . J) е о —
— j Jı Y* —
— <s* - —
— ъ j> — —
— CJ* — —
— <> (> . — —
— ь > —
— к> JäJ — —
— 6 6 .. — —



З.З.Бамматов

. К ВОПРОСУ О ПИСЬМЕННОСТИ КУМЫКОВ

Известно, что до прихода тюркских племен дагестанские племена, 
занимавшие равнинный Дагестан - нынешнюю территорию расселения ку
мыков, входили в состав так называемой Кавказской Албании. Это го
сударство, представлявшее собой крупное военно-племенное объедине
ние, просуществовало около 800 лет ( до 1У в.1).Установлено, что в 
Кавказской Албании была выработана своя письменность,которой поль
зовались вплоть до завоевания Албании арабами. Памятники с ал- - 
банекиыи надписями найдены в Азербайджане и в Дагестане. Найден и 
албанский алфавит 2. Возможно, что и предки нынешних кумыков поль
зовались албанской письменностью. Но так как кумыкский язык сло
жился гораздо позднее, то памятников албанской письменности, со
ставленных на кумыкском языке,, разумеется, не могло быть. Нет пок$ 
никаких следов и тюркско-рунической или уйгурской письменности,ко
торая могла бы быть занесена многочисленными тюркскими племенами, 
вторгавшимися в пределы Дагестана и сотни лет господствовавшими в 
предгорной части его. У этих племен, так предполагается, кумыки и 
переняли тюркский язык.

Образование основного ядра кумыкского народа историки относят 
ко времени распада Хазарского каганата и усиления проникновения 
кцпчаков в пределы Дагестана, т.е. к Х-Х1 вв. Приблизительно к 
этому периоду относится и внедрение ислама, а также арабской пись
менности среди народов Дагестана, в том числе и кумыков. В первый 
период, длившийся не одно столетие, арабская письменность исполь-

Т
\ Р.М.Магомедов. История Дагестана. Махачкала, 1961,стр.23. 
р

Г.А.Климов. Кавказские языки. М., 1965 ,стр.94.
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зовалась только в связи с изучением арабского языка дагестанскими 
детьми и юношами в примечетских школах и медресе. Редкие записи 
на кумыкском языке арабскими буквами, обнаруженные нашими учеными, 
относятся к середине ХУЛ в. Значительный документ письменности 
этого времени С̂ Снига о Дербенте".)»явдяющаяся перево
дом на тюркский язык известного персидского сочинения'Таварихи 
Дарбанд-нама”(пКнига по истории Дербенте^3.

Судя по нескольким строчкам сочинения \  язык перевода не по
хож на кумыкский; но он не похож и на другие современные тюркские 
языки (из 5? слов в приведенных отрывках только 14 исконно тюрк
ские, остальные - арабо-персидские) .

Есть основание предполагать, что эво был тюркский литературный . 
язык - общий в то время если не для всех, то для многих тюркских 
народов, в том числе и для кумыков. Только много позже, в первой 
половине XIX в., стал формироваться собственно кумыкский литера
турный язык.

Почти до Великой Октябрьской революции арабский алфавит упот
реблялся для кумыкского языка без каких-либо изменений, при этом, 
как правило, использовались знаки огласовки. Таким способом изда
вались не только произведения религиозного характера, но и худо
жественная литература (изданы, например,#повести известного ку
мыкского писателя Н.Баты^мурзаева ( ** ‘("Несчастная 
Хабибат")в 19И г. и ^'-»"(Яауд и Лайла*5в 1912 г.). Но 
к тому времени вместе-с огласовками для обозначения гласных стали 
употреблять и так называемые арабские долгие гласные. Буква ^ 
стала употребляться в значении всех четырех губных гласных кумык
ского языка /о/, /Ь 7 , /у7, / У 7; с*  - для передачи /Й7, /ы7,а 
иногда и /17/ » - для /$7; * - для /§7 и часто для /а7 (после 
согласного). Правда, употреблялись эти буквы не систематически и 
не последовательно. Их использование вместе со знаками огласовки 
затрудняло чтение текста, о чем писал кумыкский писатель Абусуфь- 
ян Акаев в конце своего * ^■>а(^Сборник заклинаний1), из
данного литографическим способом в 1911 г.^’

9 Л.В.Дмитриева, А.М.Мугинов, С.Н.Муратов. Описание тюркских ру
кописей Ин-та народов Лэии СССР, 1.Ы., 1965, стр.129.

* Там же, стр. 130.

5 А.Акаев. й *  1911,стр. 218.
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Письмо того времени можно проиллюстрировать следующими строка-

'Дауд сошел ( с поезда) со своими вещами, сел в фаэтон и прие
хал в гостиницу "Европа"; занес в номер вещи, умылся, попил чаю и 
вышел прогуляться ...,б.

В отрывке буква э употреблена девять раз: для обозначения зву
ков /о/- два раза,/уь7 - три раза, /оь7 - один раз, £ъ] - один раз 
и для /у/ - два раза; буква с* в разных начертаниях употреблена во
семь раз: два раза для обозначения /и/, три раза - для /ы/, три 
раза - для /Й/* буква I употреблена 14 раз: один раз в начале 
слова, как слог /а/; один раз тоге в начале слова с огласовкой 
внизу в значении /й / - , остальные 12 раз - как гласная / а /
после согласных. Буква ' (§ } употреблена в восьми словах, хотя 
она могла быть только в одном слове (Фаэтон - в народе это слово 
произносилось с £п] вм. /ф/: пайтон);в. остальных случаях должно 
писаться .д, какви в слове Европа ( £>_* £' )• Из написания слов 

л***/ и видно,* что к тому времени еще не
установлена буква У  - /с7 и вместо /ц7 употребляется сочетание 

с г *  /тс7. Буква * - в двух начертаниях употреблена семь 
раз: один раз в значении /э7 и шесть раз в значении £к] .

Наряду с отсутствием многих знаков для специфических звуков ку
мыкского языка существовали лишние буквн £, 3 ^

У- У £ ,  * которые употреблялись параллельно с другими бук
вами, что создавало путаницу на письме.

С первых же дней установления Советской власти в Дагестане пер
вой заботой Коммунистической партии и Советского правительства бы
ло создание письменности для тех народов, у которых её не было и 
упорядочение письменности у тех, у которых она существовала. В 
арабскую графику, обслуживающую кумыкский язык, были внесены неко
торые изменения. Так, для обозначения специфических звуков кумык
ского языка были использованы арабские буквы, дополненные соответ
ствующей диакритикой. Письмо в основном освободилось от знаков ог
ласовки. Несколько упорядочилось и правописание, хотя твердая нор
ма письма еще не установилась.

& &  У*#'"Дауд и Лейла" Н.Батырмурзаева:

6
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Большинство букв арабского алфавита отличаются друг от друга 
всего лишь диакритическими знаками ( в основном точками, постав
ленными сверху или снизу буквы). С введением букв для обозначения 
специфических звуков кумыкского языка, количество букв с различ
ным числом точек стало еще больше*, например, если знак з  в араб
ском письме обозначал долгое £  у ]  или губно-губной сонант, то те
перь (после "упорядочения11 алфавита) £  с одной точкой наверху 
стал обозначать /*у_7, с двумя точками (3 ) £ь] , с тремя точ
ками ( 3  ) “ /в7» со знаком тильды сверху ( У ) - £о] % сохраняя 
при этом и. первые два значения арабского алфавита. Таким образом, 
собственно один знак я употреблялся в шести значениях. Знак 

ничего не значащий, с точкой внизу ( ) обозначал /б/, с 
двумя точками сверху ( «3 ) - £т7, с тремя точками снизу ( «-> )- 
/п7, с тремя точками сверху (сЗ) -/сД знак У обозначал /Р/, 
с точкой сверху ( у  ) - £ ъ ]% с тремя точками ( 3  ) - /ж7 и т.д.^ 
Обилие этих точек создавало большие неудобства в письме и печата
нии: точки часто или выпадали, или сливались, или появлялись по 
техническим причинам там, где их не должно было быть.

Кроме того, после "упорядочения." алфавита в нем, не оказалось 
знаков для обозначения звуков /ы7 и /ц7, однако остались лишние 
для кумыкского языка восемь букв (см.выше).

Перечисленные недостатки, а также наличие множества начертаний 
для одной и той же буквы и невозможность соединения некоторых 
букв с последующими ( например: / э у ;  з  ) чрезвычайно
осложняли пользование арабским алфавитов и создавали большие труд
ности в деле народного просвещения.

В силу этих причин в 1928 г. было, решено создать письменность 
для народов Дагестана на основе латинской графики. Были созданы 
алфавиты, соответствующие фонетическим особенностям каждого языка. 
Кумыкский алфавит состоял иг 33 букв: а, л>, 9, а, е_, £, £, ,

.̂1 $1 1 ш» 3* 3.* У* Д» ̂ * .®» 9* ,3» 3  «5*
В,Ь | нВ ,
Каждая буква обозначала одну самостоятельную фонему. Осталось без 
обозначения /в7, отсутсвовавшее в кумыкском языке, но употреби
тельное в русских заимствованиях, которые начали интенсивно прони
кать в кумыкский язык (совет, завод, щосипед, 5350Д, зж но.врач. 
и др.).Глухой взрывной согласный,обозначавшийся в арабском письме 
"хамзой", стал обозначаться через апостроф ): 1;&* в±г'впечат
ление*, та*па 'значение5).

Создание письменности на основе латинской графики сыграло в 
свое время положительную роль в развитии культуры кумыкского на
рода. Оно дало возможность в кратчайший срок ликвидировать негра-
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цотность, значительно облегчило обучение родному языку в школе, 
способствовало развитию печати и литературы на родном языке,благо 
даря чему кумыки приобщались к культуре братских советских народов. 
Кроме того, переход на латинскую графику дал возможность кумыкско
му народу оторваться от арабского письма, связанного с культом му
сульманской религии.

Пользовались латинской графикой кумыки лишь одно десятилетие. 
Практика этих лет показала, что при всех своих преимуществах над 
арабской латинская графика имеет один весьма существенный недоста
ток: она создает большие трудности в овладении русским языком,яв
ляющимся совершенно необходимым для любого дагестанца, живущего и 
строящего коммунизм в тесной братской семье народов многонацио
нального Дагестана.

Почти одна треть букв латинской графики имела одинаковые на
чертания с буквами русского алфавита при различных их звуковых 
значениях(например, русское слово почта в рукописи читалось как 
норма и т.д.). Овладение русской письменностью создавало трудно
сти в чтении текста на родном языке и наоборот. '

Чтобы избавиться от разнобоя в алфавите и тем самым облегчить 
овладение грамотой как на родном, так и на русском языках, было 
решено создать письменность дагестанских народов, в том числе и 
кумыков, на основе русской графики.

Новый алфавит состоял из 39 букв: а, б, в, г, гъ, гь, д, е:, л, 
к, 3, й, к, къ, п, Ы, Е, НГ,^, оь, ̂ п,_р, с , т, _у, уь, ф, X, ц, 
Ч, Ш, пи Ъ, Ы, Ъ% 3 , 'В, я. ~

Переход на русскую графику в 1938 г. сыграл большую роль в раз
витии культуры кумыкского народа. Он позволил упростить и удеше
вить быстро развивающееся издательское дело; отныне учебная и об
щественно-политическая литература на кумыкском языке стала печа8- ' 
таться в различных городах Российской Федерации: в Грозном, Пяти
горске, Ставрополе и в Москве. Улучшилось обучение грамоте как на 
родном, так и на русском языках; облегчилось усвоение русского 
языка и приобщение кумыкского народа к передовой культуре русского 
народа. На основе нового алфавита впервые были созданы орфографиче
ские и терминологические словари, разработаны орфографические нор
мы кумыкского языка.

Однако практика последующих*лет показала, что алфавит, состав
ленный на основе русской графики, страдает существенными недостат
ками, создающими определенные трудности в овладении грамотой как 
на родном, так и на русском языках, осложняющими письмо и печата
ние текстов.

В кумыкском языке имеется ряд специфических звуков, отсутствую-

112



щих в русской языке. К таким звукам относятся гласные: широкий 
губной переднего ряда /е/-на письме оь , узкий губной переднего 
ряда /У7 - %ь и согласные : губно-губной фрикативный звонкий /5/
- j, глухой гортанный спирант /Ь7 “ гь, заднеязычный фрикативный 
звонкий /г/ - гъ , заднеязычный взрывной глухой согласный А 7  ~ 
къ, звонкая аффриката [ J ]  -_ж , заднеязычный носовой согласный 
/47 - нг , глухой взрывной связочный согласный [  9 7 "хамза" - 
передаваемый на письме через ъ .

Согласно орфоэпическим и орфографический нормам кумыкского язы
ка, слова, заимствованные из русского языка, произносятся и пишут
ся (за редким исключением) как в русском языке. Однако это правило 
нарушается из-за того, что буквы л* ж, ъ., обозначают как звуки 
русского языка, так и специфические звуки кумыкского языка.

Например, кумык, привыкший произносить слова £âg, вогьа. вере. 
вагь. ваять, авара, аваз и множество подобных слов с губно-губным 
f y J t  букву J1 в заимствованных из русского языка словах тоае чи
тает как /$/: завод - /за^ат7, товар /Taÿap7, вокзал /Уакзал 7 и 
т.д., слова жакет. аурнал. жилетка и др. произносит /джакет/» 
/джурнал/, /джилетка7 и т.д. Употребление букв русского алфавита 
в несвойственных им звучаниях этим не ограничивается.- Среди пере
численных выше специфических звуков имеются два передних губных 
гласных, напоминающих немецкие /8 J и f  й ] .  Для обозначения их в 
письме были приняты сочетания соответственно оь, jb.JВпоследст
вии в целях упрощения письма оь и уь после согласных решили за
менить буквами Слова, подобные тоьр 'почетное место’, 
тоьк 'лей*, налей’ и т.д., стали писать тёр, тёк и т.д. Но навык 
читать J. в эт<>й позиции как /в/ дети ( да часто и взрослые) пере
носят и на русский текст. В русских словах тер, тёк, совпадающих 
графически с соответствующими кумыкскими, Ji_ указывает только на 
мягкость предыдущего^, само произносится как /о/» твердыми долж
ны быть и последующие £  и к,. Аналогичное явление происходит и 
с употреблением ю, вместо [  у J ,  Русские слова тюк, сюртук и 
др. им подобные читают как [  тук/ %[  суртук/ и т.д. Употребление 
Л и JL осложняется еще тем, что в начале слова (и слога) они в 
кумыкском письме могут иметь значения не только сочетаний /Йо7, 
/Йу7, как в русском, но и сочетаний /Йе/ ( его "липа’, ётел ‘ка
шель’ , ёрме 'плётке? ) и /Йу/ (щз 'сто*, т  'груз*, юш Шерсть; ). 
Итак, буква js. употребляется в кумыкском письме в четырех значе
ниях: Ï) /йо/ в начале слова или слога ( Лд, Путь, дорога*, ёлка 
'елке? , н̂еаО ; 2) /Йе/ (ерме , ёнкю 'баловень9, ёге): 3) [ é ]  
после согласных (се& ‘слово’, чёп ‘сор’); 4) /оь/ (самолет, лётчик. 
пулемётт селёдка). Соответственно в четырех значениях употребляет



ся и буква Буква ъ. (твердый знак) употребляется и как раздели
тельный, не обозначающий никакого звука, например в словах атъял- 
ман 'белка’ , атъёкъ ‘кукушка* , съезду и как знак, обозначающий 
звук / > ]  "хамзу": ц 'черешня* , таъмин 'обеспечение* и т.д.

Затруднения в письме и в чтении (особенно при обучении грамо
те) вызывают такзе двубуквенные обозначения специфических звуков 
кумыкского языка: оь, уь, гь, гъ, къ, нг.Поскольку обозначаемые 
ими звуки (особенно /к,7, /г/^часто употребляются в языке, то 
соответственно часты для них и обозначения на письме, что приводит 
к увеличению объема печатных текстов.

Не раз высказывалось предложение, в основном работниками печа
ти, отказаться от двубуквенных сочетаний къ, гь, отбросив в них . 
твердый знак. Это предложение обосновывается тем, что согласные,
/ обозначаемые через къ, гъ в кумыкском языке сочетаются только с 
гласными заднего ряда и поэтому твердость этих согласных может 
быть определена соседними гласными. Противопоставляемые же им зву-

- ки /к7, /г/ могут сочетаться только с передними гласными. Однако 
положение это, носившее, быть может, в период зарождения литера
турного языка характер закономерности, с развитием языка совершен
но утратило силу. ЛС и т. в литературном языке могут быть и мягкими 
и твердыми7. Ни один кумык, владеющий современным литературным 
языком, ни в орфоэпии, ни в правописании таких слов, как комму- 
Щ£Т, Шроцол, райком, ш ю ,  ш М ,  Ш 4 ,  курс, щцщтив, 
£ошя, Кйсмос, бума, ш .  Ж .  гадн^зон, дагол» сеоошс, гожа- 
.&&! входящих в активный словарь современного кумыка, не сделает 
ошибок, исходящих из разного понимания характера букв к, т.
В литературном языке твердые &  и £. встречаются не только в за

имствованиях из русского языка, но и во многих других заимствова
ниях и даже в исконно кумыкских словах, например: кокан ‘слива’,
Аййй (имя) , йур§и “печ^ , кана “лощина* , кап ‘притворная любез
ность', кар ‘действие', гоган 'терень', гора <комок* гогаман ‘граб'и др.

7 Это новое явление было отмечено в первом орфографическом сло
варе кумыкского языка, утвержденном Наркомпросом ДАССР и издан
ном в 1941 г. ( А.Н.Батырмурзаев. Къумукъ тилни орфографиясы 
ва орфографический словары. Махачкала, 1941). О нем же говори
лось на совместной научной сессии Института истории языка и 
литературы Дагестанского филиала АН СССР и Министерства просве
щения ДАССР; утверждено это положение было Советом Министров 
ДАССР в 1954 г.
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Бели в перечисленных выше словах л  или л  заменить звуками, 
обозначаемыми через кь или гь, то образуются либо другие по смыслу 
слова, либо бессмысленный набор звуков: будкъа 'коллективная обще
ственная работа*, Акай - Акьай (разные муаские имена).калам Ъечь* - 
къалам ‘ручка для письма?, кар 'действие’ - къар 'снег* и т.д. Из 
примеров видно, что обозначаемые буквами д, £ , к̂ъ, звуки яв
ляются четырьмя самостоятельными фонемами и для их обозначения 
следует иметь соответствующие буквы.

Из проведенного анализа современного кумыкского письма вытека
ет следующее.

1. В кумыкском алфавите целесообразно употреблять все знаки 
русской графики в тех же значениях, что и в русском языке.

2. Для обозначения специфических звуков кумыкского языка не
обходимо ввести в алфавит отдельные знаки, составленные в основном 
из элементов русской графики и дополненные диакритическими знаками 
(аналогичными тем, которые приняты в алфавитах других тюркоязычных 
народов:

а) двузначные буквы оь, уь, нг, гъ, кь заменить соответственно 
однозначными 9, у , ъ ,  % ;

б) дополнить^алфавит двумя буквами: для губно-губного спиранта 
(типа английского ш и арабского *  ) ввести^ (или _у ); для аф
фрикаты (например, в слове даан) - а. ; ^

в) что касается звука />7 ("хамза"), например в слове баъяи; 
то в силу его малоупотребительности (всего в десяти словах: баъли 
'черешня* , ваъдаСговор*, ваъза ‘наставление’ , маъдан ‘металл’, 
маълумат 'сведение*, маъна 'смысл*, Муъыин - имя, Муъиинат - имя , 
таъмин ‘‘обеспечение*4, таъсир воздействие, влияние*) его. целесооб
разно, как и сейчас, обозначать через ъ,.

Принятие однозначных букв х  вместо з к  » освободит бук
вы Л* Лй.°т дополнительных значений, не свойственных им в русской 
графике, и тем самым значительно облегчит и упорядочит чтение и 
письмо как на русском, так и на,кумыкском языках.

Предлагаемые варианты букв для специфических звуков, разумеется, 
не единственно возмоаные их начертания, это знаки,употребляемые 
большинством тюркских народов для обозначения аналогичных или близ
ких к ним звуков речи.

Унификация письменности родственных языков, какими являются язы
ки тюркских народов Советского Союза, внесла бы большое облегчение 
в дело печати, способствовала бы взаимопониманию и сближению-куль
тур братских народов Советского Союза, облегчила бы и сравнитель
но-историческое изучение их.
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Таблица алфавитов кумыкского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы;

Арабская графика 
1921-1928гг.

Латинская графика 
1928-1938гг.

Русская графика 
с 1938 г.
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С.А.Калмыкова

АЛФАВИТ НОГАЙСКОГО ЛЗША

Первый ногайский алфавит был составлен в 1928 г.на основе ла
тинской графики. Составителем его был А.Ш.Джанибеков, в то время 
учитель Ачикулакской семилетней школы, организатор круаков по изу
чению нового дагестанского алфавита среди ногайцев Ачикулакского 
и Караногайского районов *, составитель первого букваря для ногай
ских школ2.

При составлении ногайского алфавита за основу был принят новый 
унифицированный алфавит для тюрко-татарских народностей плоскогор
ного Дагестана, предложенный ЦК НДА 3.

Первый ногайский алфавит включал в себя 28 одинарных знаков,ко
торые располагались в следующем порядке: а; ъ, д, й, в, э, в, 019
1, к, 1, т, 1̂, о, | д, £, ̂ в, 1;,

Было установлено девять гласных фонем, обозначающихся девятью 
специальными знаками. Согласных звуков и знаков, соответственно 
обозначающих их, было 19.

В данном алфавите нашли отражение только звуки ногайского язы
ка. Однако развитие языка, пополнение и обогащение его лексическо
го состава заимствованиями из других языков выдвигали необходимость 
учета и охвата алфавитом и других звуков, входящих в ногайский язык 
с заимствованными словами. В связи с этим алфавит ногайского языка 
неоднократно дорабатывался и уточнялся.

* "Рапорт учителя Ачикулакской 7-летней школы Джанибекова А.Ш.' 
ВЦКНДА при ДЦИКе от 3/2-1928г."; "Докладная записка учителя Ачи
кулакской 7-летней школы Джанибекова А.Ш. ВЦК НДА " - Материалы. 
Архива АН СССР,фонд 676, опись I, № 98,стр.163,166.

2 Х.Даанибеков. Школьный букварь. М., 1929.

3 "Протокол № I заседания Президиума ЦК НДА от 27/Й-1928г.‘' - Ма
териалы Архива АН СССР, фонд 676, опись I, й 98, стр.1.
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В 1931 г. в ногайский алфавит были введены знаки с [ ч] , f /ф/, 
ь /х/ , z^s/хдля обозначения звуков, употребляющихся в заимство
ванных словах. Для передачи негубного редуцированного гласного пе
реднего ряда был введен знак (например, bWlkm 'знание’, sU'Btf), 
позаимствованный из аварского алфавита. Знак был оставлен в ал
фавите для передачи негубного гласного переднего ряда нормальной 
долготы, употребляющегося в заимствованных словах из русского и 
через русский язык ( например, kino, invalid ).

Таким образом, в декабре 1931 г. на Первой Вседагестанской ор
фографической конференции был утвергден ногайский алфавит в сле
дующем составе:4а, Ъ, с, $, d, е, э, 1, m,jj,3 ,

-2* _Е» Д» ;£* .3* -5* —* ■?£* ~* JL* Js* S.* *•
В 1933 г. в ногайский алфавит был введен знак $• для £ц/ в рус

ских и интернациональных словах, заимствуемых ногайским языком 5.
В 1935 г. поднимается вопрос о рационализации ногайского алфа

вита, в частности о знаках Ц, ja, £, ъ . Предварительно этот 
вопрос рассматривалЬя на совещании ногайских работников при культ- 
пропе Черкесского ОК ВКП(б) 8 февраля 1935 г. В своем решении со
вещание указывает на необходимость сохранения в ногайском алфави
те следующих 82 знаков:^, ̂ ь, £, £, d, jj, j, jb» ,*» A* £t n» 
Ц* ®» P* 5» s* Jt Ъ  J?» 1 *  ±* * (апостроф).
~ При этом высказывается категорическое мнение о знаках а и Ц 
как о лишних, затрудняющих и осложняющих технику чтения и письма •

Вслед за этим совещанием созывается совещание при Дагестанском 
КНА с участием представителей ногайцев Дагестана, Минеральных вод 
и Кубани. Одним из основных вопросов повестки дня этого совещания 
был вопрос о рационализации ногайского алфавита- В ходе обсугдения 
этого вопроса участники совещания приняли единогласное решение об 
исключении из состава алфавита знаков Li, э, Jl, 9, мотивируя это 
следующим.

"I) Знак U исключить из алфавита, заменяя его во всех случаях 
знаком i, учитывая: а) звук, изображающийся с помощью U, встре-

4 "Материалы I Вседагестансвой орфографической конференции,1931
Рукописный фонд Дагестанского НИИЯЛИ, опись № I, папка № 80.

5 "Материалы £ Вседагеотанской орфографической конференции, 1933"- 
Рукописный фонд Дагестанского НИИЯЛИ, опись № I, папка № 6.

6 "Решение совещания ногайских работников при культпропе Черкес
ского ОК ВКП(б) от 8/1- 35 г." -Рукописный фонд Дагестанского 
НИИЯЛИ, опись № I, дело № 51.
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чается исключительно в ногайских словах; б) звук, изображающийся 
знаком 1, в ногайских словах не встречается, а употребляется лишь 
в словах, заимствованных и интернациональных и поэтому оба звука 
могут изображаться одним знаком 1; в) знак к графически несовер
шенен. Замена его знаком 1 сближает письменную форму ногайских 
слов со словами в других тюркских языках (кумыкском, карачаевском), 
с которыми ногайцы имеют культурные связи;

2)знак э исключить из алфавита, так как а) этот звук встреча
ется исключительно в заимствованиях из арабского и персидского 
языков,'б) исключение его поможет сближению литературного ногай
ского языка с языком черкесских ногайцев, у которых этот звук 
встречается еще реже. Установить, что знак заменяется знаком а, 
за исключением слова эг, где а заменить знаком е во избежание 
смешения со словом аг*

3) исключить из алфавита, поскольку он встречается всего в 
нескольких словах ( в собственных именах арабского происхождения), 
заменив его знаком х;

4) исключить, знак ^(дж) из алфавита, так как этот звук встре
чается в немногочисленных словах арабского происхождения. Устано
вить, что во всех случаях знак  ̂ заменяется знаком г . Знак ^ , 
встречающийся в начале слова в языке черкесских ногайцев и в неР 
которых собственных име^х дагестанских и минводских ногайцев, за
менять во всех случаях з ".

На этом же совещании были рассмотрены вопросы о загрузке ногай
ского алфавита другими ненужными знаками. Так, предлагалось знак 

заменить сочетанием сократить парык^- е, в-м.ГСред- 
ставители черкесских ногайцев подняли вопрос о введений^в ногай
ский алфавит знака . V для губно-губного д, ®. Но в принятой резо
люции совещания эти предложения были отклонены по следующим моти
вам: "5) отказаться от предложения заменить знака сочетанием Ъа, 
так как звук (ц) употребляется не только в отдельных словах,*^ • 
но и в аббревиатурах типа ак (ЦК), е±к (ЦИК), ув±к(ВЦИК);

6) отказаться от предложения сократить пары к-е, г-е^так как 
замена одного знака другим поведет к смешению большого количест
ва слов;

7) отказаться от предложения черкесских ногайцев о введении

п
"Резолюция ногайского совещания при Дагестанском КНА от II - 
13/П-1935г." -Рукописный фонд Дагестанского НИИЯЛИ, опись № I, 
дело № 51, стр.30,
"Материалы Архива АН СССР", фонд 676,опись №1, дело №601,стрЛ6.
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знака w вместо v, так как v представляет собой более простую 
графическую форму"^.

В марте 1935 г. в Черкессии было проведено совещание по вопро
сам ногайского алфавита, которое признало правильным мнение своих 
представителей о знаке Д,• •

Однако в алфавит этот знак так и не был введен.
Таким образом, в 1936 г. ногайский алфавит состоял из следую

щих 32 знаков: д, ъ, с, d, e t f, g, « , i, 1, m, n, n, o, e, 
P. q.» £» s, j, u, v, x, 5» 5 » *•

На основе этого алфавита H.A.Баскаковым был составлен свод ор
фографических правил ногайского литературного языка Но в свя
зи с тем, что в эти годы поднимался вопрос о переводе всех лати
низированных алфавитов на русскую графическую основу, свод не был 
претворен в жизнь.

В 1937 г. ЦИК Дагестанской АССР на основе решения ЦК ВКП(б) в 
своем постановлении п0 переводе письменности дагестанских народов 
на русскую графику" предложил Дагестанскому НИИ национальных куль
тур и Дагестанскому КНА при ЦИК ДАССР представить проект алфавита 
ногайского языка на русской графической основе

Проект ногайского алфавита разрабатывался специально созданной 
в ноябре 1937 г. Правительственной комиссией при Президиуме ЦИК 
Дагестанской АССР.

При составлении проекта ногайского алфавита был полностью ис
пользован русский алфавит без введения каких-либо новых букв или 
диакритических знаков. Но это не значит, что весь фонемный состав 
ногайского языка уложился в 33 знака русского алфавита. Звуки но
гайского языка,по основным своим признакам сходные со звуками 
русского языка, обозначались общими буквами. Для обозначения же 
специфических ногайских звуков было решено использовать комбина
цию знаков русского алфавита. Так, для обозначения глубокозадне
язычных к,^г, была принята комбинация этих согласных с твердым 
знаком: къ, гъ, нъ.

Разработанный правительственной комиссией проект ногайского ал
фавита на основе русской графики, как .и проект алфавитов других

О \
‘•Резолюция ногайского совещания при Дагестанском КНА от 11-13/Ц-

1935 г.".Рукописный фонд Дагестанского НИИЯЖ,опись №£,дело № 51, 
10стр.ЗО.

H.A.Баскаков. Проект орфографии ногайского литературного язы
ка. "Колхозная правда", 5 декабря 1936 г.

11 "Постановление ЦИК Дагестанской АССР № 100. Махачкала, 20 ию
ля 1937г«$‘Мате риалы Архива АН СССР,фонд 677, опись №86,стр.33.
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дагестанских языков, был утвержден Президиумом ЦИК Дагестанской 
АССР УП-1938 г.12.

Таким образом, новый ногайский алфавит на русской графической 
основе состоял из следующих 35 букв: а, ̂ б, в, гъ̂
И, ^Й, К,  КЪ, Л, М, Н, НЪ, О, П, £ ,  о ,  2 ,  У ,^ ф , х ,  Ц, Ч[, Д ,  Щ,Ь1,

ъ, ъ % э , ю, я .
Основным недостатком этого алфавита было то, что в нем не наш

ли отражения две губные гласные фонемы переднего ряда /о/ и {$ ] , 
Для передачи их в ногайском языке (как и в кумыкском) применялся 
следующий способ: в словах с этими звуками пишутся^о или у, а в 
конце слова добавляется знак ь, который должен показывать"мяг- 
кость" произношения: /̂оль(вм. бйл=) 'делить*, созь (вм.с&з) 'сло
во’, к£нь ( вм. к£н )'день’ . Это порождало путаницу и приводило 
к неправильному чтению как на родном, так и на русском языке, за
трудняло процесс обучения грамоте. На этот недостаток было ука
зано Центральным институтом языка и письменности СССР и вместе с 
тем предложено ь писать не в конце слова, а непосредственно по
сле гласного, т.е. для передних /б/, /у7 использовать комбини
рованные знаки оь, уь

При рассмотрении алфавитов и орфографий дагестанских языков 
Институтом языка и письменности СССР было предложено внести в ут
вержденные алфавиты ногайского и кумыкского языков два новых *на- 
ка: оь и уь .

Таким образом,в 1938 г. ногайский алфавит состоял из 37 знаков 
( вышеуказанный алфавит с добавлением двух знаков: оь, уь)^.

Однако данный алфавит, как первый опыт составления ногайского 
алфавита на русской графике, не был лишен отдельных недостатков, 
поэтому работа над его совершенствованием не прекращалась.

В первую очередь встал вопрос об исключении лишних букв.
Как в алфавите на латинской графике, так и в новом алфавите 

для твердого и мягкого вариантов двух согласных звуков £&] и £т] 
были даны самостоятельные буквы как для звуков с фонематическим 
значением: къ - £  , гъ - V. На самом же деле эти звуки не имеют

12 "Дагестанская правда", 5 февраля 1938 г.
13 "Дагестанская правда", 20 февраля 1938 г.

"Проект докладной записки об алфавитах и орфографиях Дагеста
на“.- Материалы Архива АН СССР,фонд 677, опись 6,й 323,стр.4-б.

15 "Протокол Совещания при дирекции ИЯП СССР от 26/Ц-1938г."- 
Материалы Архива АН СССР,фонд 677,опись 6,№ 86,стр.259.
"Проект свода орфографических правил ногайского литературного 
языка". - Материалы Архива АН СССР.фоцд 677,опись 6,Я 313,стр.
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фонематического значения и являются лишь мягким или твердым вари^ 
антом одного и то!*й йй бйгласного звука, мягкость или твердость 
их зависит от соседних гласных звуков. А так как ногайский язык 
строго подчиняется закону сингармонизма гласных, то обозначение 
отдельных согласных, качество которых зависит от соседних гласных 
звуков, самостоятельными знаками, излишне. В соседстве с гласными 
переднего ряда ( £, е, оь, уь ) согласные &  и г̂  произносятся 
"мягко", а в соседстве с гласными заднего ряда ( а, ^  ̂ у,^ - 
"твердо".

Поэтому в 1944 г. на специальном совещании ногайской интелли
генции по усовершенствованию ногайского алфавита, проведенном в 
Черкессии,в связи с наличием в ногайском языке эакона сингармо
низма звуков, из ногайского алфавита были исключены два знака: къ 
и гъ.

Ногайский алфавит неоднократно обсуждался в Карачаево-Черкес
ском научно-исследовательском институте истории, языка и. литера
туры Результатом этих обсуждений было введение в ногайский 
алфавит буквы аь, обозначающей переднюю пару звука /%/ , и £  для 
заимствований из русского языка . Орфография ногайского языка 
предусматривала написание ряда односложных слов с аь, однако са
мой этой буквы в алфавите не было. Между тем в ногайском языке 
очень много слов с аь. Несмотря на то, что большинство этих слов 
является заимствованиями из арабского или персидского языков, они 
настолько органически вошли в живую ткань общенародного ногайско
го языка, что стали неотъемлемой частью его и абсолютно не вос
принимаются как заимствования. Поэтому написание таких слов с 
твердым а противоречило закону сингармонизма гласных, порождало 
недоумение и путаницу. Так, например, логически непонятно, поче
му слово аьд ‘положение’ писалось с аь, а адемет рчудс? с а, хотя 
произношение обоих слов одинаково мягкое. То же со словами: аьр 
*каждый’и арекет 'действие7, даьм 'вкус’ и даыеки стабак7 и т.п.

Современный ногайский алфавит состоит из следующих 37 простых 
и сложных букв: ̂ а, аь, б, в, £, д , 3  3  Л* Л» Л» Л » 3
нъ, о, оь, £, р, с, т, у, уь, ф, X, ц, ч, ш, щ, ъ, ы, ь, э, ю, я.

17 "Ногай тилининъбёк керек вопросларынынъ каралувы".- "Ленин
йолы", 27 июля 1960 г.; "фрфографиядан бас правилолар"."Ле
нин йолы", 22 ноября 1961 г.

18 "Решение Карачаево-Черкесского Исполкома Областного Совета 
депутатов трудящихся № 186 от 28 июля 1961 г."
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Ряд знаков алфавита передает специфические звуки: аь - широкий 
переднерядный негубной среднего подъема [Ъ]\ д.- I) губно-губной 
спирант родного языка; 2) губно-зубной смычный согласный в русских 
з а и м с т в о в а н и я х ; г - I) в словах с заднерядными гласными обозначает 
глубокозадненебный звонкий фрикативный; 2) в словах с переднеряд
ными гласными - средненебный звонкий фрикативный;^- I) в начале 
слова - йотированный звук /Йэ7 ; 2) в середине и конце слова - /э/;

в заимствованиях из русского языка; и - I) краткий негубной 
полуузкий родного языка; 2) узкий гласный нормальной долготы в за- 
имствованиях из русского или через русский язык; к - I) в словах 
с заднерядными гласными - глубокозадненебный глухой смычный; 2) в 
словах с переднерядными гласными - средненебный глухой смычный; 
нъ - глубокозадненебный смычно-носовой сонорный /^7 ; ̂ оь - перед
нерядный губной /ЬУ; у - I) полуузкий краткий губной заднего ряда 
в родном языке; 2) узкий губной заднего ряда средней долготы в 
заимствованиях из русского и через русский язык; уь - полуузкий 
краткий губной переднего ряда /у/» ы - I) краткий узкий гласный 
заднего ряда родного языка; 2) заднеязычный узкий гласный в заим
ствованиях из русского или через русский язык.

Алфавит ногайского языка в количественном отношении сравнитель
но небольшой, что можно считать его положительной стороной. Одна
ко в качественном отношении его нельзя считать вполне удовлетво
рительным, так как в нем имеются недостатки, присущие и многим 
алфавитам тюркских и других языков.К ним относятся, во-первых, на
личие в алфавите двузначных букв; во-вторых, непоследовательно вы
держанный важный принцип, согласно которому каждому звуку (фонеме] 
должен соответствовать особый знак. В результате этого ряд букв в 
нем используется для обозначения двух различных по качеству и ко
личеству звуков ( и, у, в). При перечислении букв алфавита, оср- 
бенно в школьной практике, эти буквы произносятся в одном из двух 
своих звучаний, и чаще всего в русском произношении. Таким обра
зом, получается, что ногайский алфавит в настоящем его виде не в 
полной мере отражает фонетическую структуру ногайского языка.При 
дальнейшем усовершенствовании алфавита необходимо будет ввести 
дополнительные -знаки, которые отражали бы специфические звуки но
гайского языка: /у, /$/, [Ъ ], При этом можно ориентироваться на 
казахский алфавиту в котором все специфические звуки казахского 
языка ( а казахский и ногайский - близкородственные языки) имеют 
свое буквенное обозначение.
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Таблица алфавитов ногайского языка

1 я >>о •Я Ё4 (Ц>0к*ч Латинская гранка Русская графика
яо па о а а о о о я Э м п

1928- 1931- 1935- 1936- 1938- 1944- с 1950 г1931гг. 1935гг. 1936гг. 1938гг. 1944гг. 1950гг.
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X.Курбатов

АЛФАВИТ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

Татары в течение нескольких столетий пользовались арабский ал
фавитом.

Для обозначения гласных арабский алфавит шел всего лишь три 
буквы: \ з  . В 1899 г. на научной конференции по вопросам язы
ка, правописания и просвещения ( "Мэ^лес гыйлыш"), происходившей 
в Уфе, к этим знакам добавляется еще одна буква - * для обозна
чения звука С * ]  в конце слова Вскоре издатель и редактор 
крупной газеты * п ("Звезда") Хади Максуда вводит в ал
фавит букву 3  для/д/, [ъ] , а знак V для /э/ употребляет не 
только в конце, но и середине слова. Он проводит эти нововведения 
в своей газете и в приложениях к ней - в азбуках и сводах по пра
вописанию2. Позднее Мухутдин Курбангалиев изобретает букву с* для 
обозначения гласных /£[/, [ ъ ] 3 . Таким образом, становится всего 
шесть знаков для гласных звуков. Орфография с шестью буквами для 
гласных официально признается в 1915 г. на уфимской конференции 
по составлению учебников для школ (медресе)4.

I  .1 9 0 6  ' С**. 6  ‘ <¥

С± ? . л

3

4
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Были попытки довести количество знаков для гласных до десяти 
(деятельность языковедов К.Насыри, Г.Нугайбека и М.Курбангалие- 
ва)5, но они не увенчались успехом. Декретом от 19 декабря 1920 г. 
орфография была утверждена с шестью буквами для гласных: ) -/а/;
* - Л/s - Ггhr  у -/. Г « 7; J - Г&%ГИ\ <■* - Л Л  Г&]%
А7; а- ~ 1%]% Г  е 7* буквы для согласных: 3 - гамаа (кнакда-
ут); - /37; <*- ffl\ 5  - А 7; &  -/i7; 6
-> - /д/i ^ - /р/s .7 -Л7; .> -Z»7i - /с/; <J> - /ш7;6 - /p7; -̂$7; J - /ч/i У '- M\ J* - /*7; ¥ -  M\
J  - /л/; f - Г  M/; - /н7 ; J  - /в/; jb - Л/; \ - знак 

твердости.
В последние годы своего существования татарский вариант араб

ского алфавита должен был иметь по одному начертанию букв для каж
дого звука ( предполагалось использовать знаки, которые раныае пи
сались только в начале слова, - в этом отношении наиболее удачным 
был проект М.Идрисоба6. Но вскоре на смену арабскому алфавиту 
приходит латинская графика.

Вопрос о переходе к латинскому алфавиту поднимается в 1920 г. 
на конференции татаро-башкирских журналистов в Казани .

В 1924 г. в Москве организуется Комитет нового алфавита с пред
ставительством различных тюркских народов. Комитет готовит проект 
нового алфавита на основе латинской графики. .Татаро-башкирский ва
риант проекта публикуется в газете « * ("Рабочий") 18-го 
июля 1924 г.3 В Казани возникает общество "Latin dustb" ("Друг ла-

5
в-'**-4-*-'i/ l* j  ^ t* I . J U*-» О  _ßP • ^  ̂лл . £,* 

. № 1 0 , И  1927 с и ** - <-<*’ __<*->

,1 9 2 7  Cß <U> . (_у> L • С— ^ t ̂  

Укав. соч. . с_üJ

8 F.Sadfi-Q^zanlb. Tatarlar arasbnda "Jaijalif" tarixb« 
zan, 1926.
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тинекого алфавита"). Первый тюркологический съезд, состоявшийся в 
1926 г. в Баку, решительный образом ставит вопрос о принятии ла
тинского алфавита для тюркских языков. Отмечается, что при состав
лении орфографических правил на основе этого алфавита наиболее це
лесообразным будет фонетический принцип написания слов. После тюр
кологического съезда общество "Latin dustt.” реорганизуется в об
щество Jaijalif0 ("Новый алфавит"). Основная цель общества - рас
пространение новой письменности среди населения. Общество состав
ляет проект алфавита и орфографии, выпускает буквари и брошюры на 
новой графике. Ему пришлось выдергать серьезную борьбу с защитни
ками традиционного арабского письма. После постановления Татарско
го областного комитета партии о поддержке нового, алфавита общество 
еще более развернуло свою деятельность. В 1927 г.начинается изда
ние нового журнала "Jaqalif* На конференции по унификации новых 
алфавитов тюркских народрв, состоявшейся в Баку в начале июня,та
тарский вариант алфавита претерпевает значительные изменения (на
пример, буквы е, о", ш, 2 заменяются буквами ь.', s, jg, j ). В ре
зультате новый татарский алфавит приобретает следующий в и д : ъ ,  
£*» 2j .2.» —  » .6» А» Je» J0y Л» 4.» ,2» 5.»
s .  7, t ,  U, V ,  X ,  Zj B , I ,  j^j.

Совет Народных Комиссаров Татарской АССР специальным указом от
3 июля 1927 г. утверждает латинскую графику в качестве официально
го алфавита татарского языка. Все школы и издательства с I января 
1930 г. целиком переходят на этот алфавит.

В конце 30-х годов ставится вопрос о замене латинского алфави
та русской графикой.

Однако попытка применения русской графики для татарского языка 
встречается гораздо раньше этого времени. Еще в середине XIX в.
Н.Ильминский составляет особый алфавит для крещеных татар Этим 
алфавитом на татарском языке изданы христианско-богослужебные и 
другие книги, после Октябрьской революции на нем выходила даже от
дельная газета. Письменность, созданная Н.Ильминским, существовала 
у крещеных татар до перехода на латинскую графику.

Первый вариант проекта русского алфавита публикуется в августе 
1938 г. (автор - М.Фазлуллин). В проекте предлагалось обойтись без 
дополнительных букв. Специфические звуки татарского языка рекомен
дуется передать при помощи твердого (ъ) или мягкого (ь) знака или

И.Ильминский. О переводе православных книг на инородческие язы
ки. Казань, 1875.
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буквами, обозначающими приблизительно схожие по звучанию звуки. 
Например, слова [  з н и 7 гыама’, / у с  7 'расти* , /"усу7  ‘рост’,/усэ7  
'растер , /т9разэ7'окно* у[  ечен 7 ‘для’ предлагается писать в виде: 
аьни, усь, jcjo, уся, тярязя , оьчен Этот проект не получил 
одобрения. Составляется норый проект татарского алфавита. В новый 
проект, охватывающий все буквы русского алфавита, для обозначения 
специфических татарских звуков вводятся шесть букв: 9, в, у , ,
^  , h . Этот алфавит, утвержденный специальным указом правитель
ства от 5 мая 1939 г . ,  действует и в настоящее время.

Порядок букв современного татарского алфавита: в., г ,
е_, ж, з 0и,йрк, л, м, в, о, _п, j), jc, _т, у , ф, jc, j ,  ч, ju, 5 , ъ, ja,

Э, Ю, Я, Q, 8, У> ^ ) Ч 1 ho
& обозначает огубленное / а /  (особенно в начальном слоге) и не

огубленное /а / :  арба /а°рба 7 'телега* , у рай 'улица* ; а пишется 
также вместо &, когда необходимо указать, что буквами д , г обозна
чены не заднеязычные [  к7 »/~ г 7 » а увулярные /Н 7 » / * / :  калэи 
[  ^олэм/ ‘перо* , хакыйкать /хэ^и^эт/ '’истина’, кэгазь /цэрэз7 'бума
га*.

а обозначает эвук [  э ] \  эрэмо 'роща* , тэрэзэ 'окно*, чэчэк 
'цветок.

£  служит длвГ передачи: 1) узкого /<$/ в первом слоге слова ( в 
остальных слогах пишется ja): og /°н7  гыука\ орлык /орл65/  'семя*, 
соды /соло 7  овес ; 2) широкого [  6J  ( в заимствованиях): салон, 
нота, флот.

Кроме того о пишется вместо е , когда необходимо указать,что 
буквами к, £  обозначены увулярные С ц!% £ *  грыер /ремер7  

'ЖИЗНЬ*, ГОМЭР /"Р0МЭр 7  (СОбСТВоИМЯ).
в, обозначает гласный [  е J  в первом слоге ( в остальных сло

гах пишется &): хермэ 'хурма’ , елеш ‘доля* » еидт ‘надежда’ .
передают: 1) гласные / у / ,  £ y ] i  УРам ‘улица\ буран *бу- 

ран’ , уз эн 'долина’ ; 2) губно-губной серединный сонант £  w7 в кон
це слога: яу / “ йа w7  'война*, сейлэу /* сейлэт»7 ‘говорить*.

Кроме того, вместо^ пишется когда необходимо указать, что 
буквами к, г обозначены увулярные /" ч 7 * иэдгун /мэлрун7
'проклятый*.

М. -Обозначает: 1 ) узкий гласный заднего ряда /ы/г ыдыо. 'хвоя’,

"Татар аьдяби теленень алфавиты хъям орфографиясе". Проект. 
Казан , 1938.
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кыиыз [  фшыэ/ куше' , быдбыл 'соловей' ; 2) широкий (долгий) гла
сный [ й ]  ( в заимствованиях): сыд , Сызрань.

Кроне того, ы. пишется вместо е, когда необходимо указать, что 
буквами к, г обозначены увулярные [  rç7 » Г *  ] '  шагыйрь [  шагир7 
'поэт7, фигыль /фигед J  'глагол' , бэгырь [  бэгвд! гсердце’ .

з. обозначает: 1 ) узкий гласный переднего ряда [  e J  в начале 
слова: элемтэ [  елемтэ7 "связь’ , эссе [  ессе7 'жарко'; 2) кнаклаут
(ьэмзэ) - в конце слога: таэмин /тэ’ыин 7 'обеспечение', тээсир /тэ’ 
сир J  влияние’, 'воздействие', маэмай Г  на’ пай ]  'собачка' , мээмээ 
[  мэ’мэ/ итэн ‘поколочу'( в разговоре с детьыи); 3) широкий глас
ный переднего ряда [  е ]  - в начале слога ( в заимствованиях): 
эстетика, поэзия, эдектр. электричество.

jg. выполняет несколько функций. 6 середине и конце слога она 
обозначает: I) узкий гласный переднего ряда [  ё  J :  дитен 'лен’, 
тегеоиэн ’мельница’; 2) широкий гласный переднего ряда [%] ( в 
заимствованиях): трест , тема, тезис. В начале слога е. обознача
ет: 1) звукосочетание /Йы/ в словах с гласными заднего ряда:
/йыл/ ‘год’, ей /йыщ7‘часто’, ерак /йыра^7'далеко', Цен /цайын J  
'береза', ^ен /уйын/ 'игра', быел /"быйыл7 'нынешний год', сарай 'дво
рец'- сарае /сарайы7 'его дворец'; исключение: той 'чувствуй-- 
тойыйм 'мне надо чувствовать' , тойыйк /тойыйц J  'будем чувство
вать51, jSâS /байы/ 'разбогатей* - б&ШШм. 'разбогатею', байыйк ?бай- 
ый 7̂ 'разбогатеем', тый ‘запрещай'- тыйыйм 'надо мне ему запре
тить , тыйыйк /тыйыйд/ 'надо нам ему запретить*; 2) звукосочетание 
/Й§/ в словах с гласными переднего ряда (за исключением уе):' 
беек /‘бейек/ 'великий*, чей, 'чай* - чэе /чэйе7 'его чай'.
После гласного [  \ ] буква £ всегда обозначает узкий передний 

С Ü ji килу 'приходить' - килуе. ‘его приход', бию [  би/7 'плясать' - 
биюе [  би у е ]  'его пляска' . Буквой е. обозначается также звуко
сочетание /Йе/ в начале слога русских заимствований: Фельдъегерь. 
съезд , Енисей.

и. передает звук /и/ , сочетание ы& “ звукосочетание /ый/: 
ид.'страна', ирек 'свобода' , сый 'угощение’ , тыйнак /тыйнач/ 'скром
ный'.

й передает среднеязычный £  й 7: йолдыз 'звезда', йерэк 'сердце' , 
тай 'жеребенок', £§й 'мелодия'.

£  в начале слога обозначает: 1) звукосочетание £  йу/ в словах 
с гласными заднего ряда: юл /й.уд7 'дорога', юрган /Йурран J  'одея
ло' , £аю /байу7 'разбогатеть'; 2) звукосочетание /Йу/ в словах с 
гласными переднего ряда: юкэ [  йукэ7 'липа’ , юнэлеа /Йунэлеш7'на
правление’, Kga [  киу'/ 'одевать’. В конце или в середине слога в 
заимствованиях ю. выражает палатализованность предшествующего
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согласного и звук /у/: революция /револьуцнйа/» бюро £бъур<7 .
д. в начале слога вырааает: 1) звукосочетание /йа7 в словах с 

гласными заднего ряда : ял /Йал/ ‘‘отдых’, яда /Üaqa7 ‘новый*, кыя 
/1$ыйа7 'скала'; 2) звукосочетание /Йэ7 в словах с гласными переднего 
ряда: яшел £  йэшел7 ‘зеленый^ янэшэ £  йэнэшэ7 ‘рядом’, %эя /дэйэ7 
лук’. В конце или в середине слога в заимствованиях д вырагает па- 
латализованность предшествующего согласного и звук а: поляк /по- 
льак7, üKTSÔEb /октьабрь/.

ь употребляется: 1) в качестве разделительного знака после 
слога с гласным переднего ряда: коньяк /кенйа1$7 'юг' « теньяк /то- 
Hfiaij7 гсевер’ , Сэрьян /сэрйэн7 (собств.имя); 2) для указания на 
то, что данный слог произносится не с гласный заднего ряда (как 
написано), а с гласным переднего ряда: сэнгать /сэнгэт7 'искусство’, 
га ять /гайэт7 ‘очень’ , ниЬаять £  ниьайэ?7 'наконец’, яшь/йэщ7 ‘мо
лодой’, ямьле /йэмле7 ‘весело* , юньле /йунле7‘порядочный^З)с буквой, 
к для обозначения заднеязычного /к7» а не увулярного /ч7 в ко
нечной позиции в слове пакь/пак 7 ‘чистый’; 4) для передачи кнак- 
лаута в начале слога: мосьедэ £  мэс'элэ7 'задача’ , мэсьул /мзс*ул7 
‘ответственный’, 'наиболее ванный 1

ъ употребляется: 1) в качестве разделительного знака после 
слога с гласным заднего ряда: ко ръ эн  / к о р *эн7 ‘коран'« Яхья /йахйа7 
(собств.имя); 2) с буквами к, г в конце слога для обозначения уву
лярных £ц/ и £?]\ нэкъ у̂зе £  hqq узе7 'самый раз* , дикъкать 
/диедэт/ 'внимание* , игътибар /йгтибар7 'внимание*.

Кроме того, буквы ь, ъ встречаются в заимствованиях из русско
го языка: пьеса, батальон, роль, асфальт, Фельдъегерь, съезду 

к. обозначает: -I) увулярный согласный /ч7 • ,каш /^ащ7 'бровь’ , 
кама £цаыа/ ‘выдра’ , кардэш /цэрдэш7 'родственник', хакыйкать /xeipi- 
Нвт7 ‘истина’ ; 2) заднеязычный согласный /к/: камзул, ‘камзол’ ка
рандаш 'карандаш*,китап. ‘книга’ , ‘озеро’.

X обозначает: 1 ) увулярный согласный £е]х дага /дара\] ‘под- 
нова’ , агач /агач/ 'дерево ,̂ табигать /табирэт7 ‘природа’, щигырь 
/ширер7 'стихотворение’ ; 2) заднеязычный согласный /г 7: 'пре
красный7 , ijas 'цветок', гэрэбо 'янтарь*, газон, ‘газон'.

д . передает: -I) губно-губной серединный сонант /w 7  в начале 
слога: вакыт £ тирх/ ‘время’ , вээир £ wэaиp7 *вeзи:p, , двыл £ьтл] 
гДеревня’ , икаве /икэ we 7  ‘двое’; 2) губно-зубной £ъ] -  в русских 
заимствованиях: вагон , вокзал , квадрат , а также: Сэдимова (фа
милия -  суффикс заимствовав ) .

ч_ обозначает: Я) щелевой придувной монофтонг /ч/: чэчэк *цве- 
ток’, ачкыч 'ключ', чокчак /Нац.блюдо/; 2) аффрикату £ч/ в заим
ствованиях: почта , мачта, карточка.
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aç обозначает фрикативный / k J ı  дыр ‘песня, дэуьэр 'бриллиант’, 
тац 'корона', идат ‘творчество* *

ь. передает фарингальный [ъ]\ ьава [  hav\ra/'воздух', шэьэр. 'го
род' , даьи 'гений’, гениальный*

Л. обозначает носовой А / : та£  'заря*, ицса *плечо', зэнгэр ‘го
лубой7 .

щ, д  пишутся только в иноязычных заимствованиях: цензура» ци
ферблат, цирк, плащ.
Буквы б, з, л, м, н, п, j>, с, £, £, х, ш9 s обозначают соответ

ственно согласные /0/, /з/» А/* А7» А Л  А Л  А Л  А Л  А Л  
А Л  А/. А Л  А 7  .

Таким образом, одни буквы в алфавите однозначны (э, js, jï, й9 б,
д, ж, з, л, н, п, р,с} т,||, х, ц, ш, щ, s ,н , ̂ ь), а другие пе
редают несколько фонеи ( а , о , н, е., ю, я, ь, ъ, к., л» 
в, ч )в Естественно, что не обязательно обозначить все звуки яэыка 
отдельными буквами* Но есть такие основные типы звуков (фонемы), 
необозначение которых самостоятельными анаками приводит к явному 
нарушению норм устной речи (обратное влияние письменной речи на 
устную), не говоря уже о затруднениях иэ-за этого в правилах напи
сания» Гласных фонем в татарском литературном языке десять (/а/, - 
А Л  А Л  /а/, А Л  [ у  Л  А Л  А Л  /ый/, /к/ - девять монофтонгов 
и один дифтонг [йЪ ])% согласных фонем двадцать четыре ( А Л  А Л
А Л  А/. А Л  А Л  А/» А/« А Л  А/. А/» А Л  А Л  А 7 * А Л  
А Л  / У Л  /у* А Л  А Л  А Л  А7. А Л  А7)° Особенно большую 
трудность вызывает многозначность гнаков для согласных фонем. Как 
было замечено еще В.Гумбольдтом, -"гласную нельзя .и выговорить 
одну, без помощи согласной* Образующее ее стремление воздуха дода
но прорезаться где-нибудь, чтобы сделаться слышным, и если nepe/ı 
гласною нет настоящей согласной, то должно быть по-крайней мере 
легкое придыхание,которым в некоторых языках начальная гласная 
всегда сопровождается и на письме11 Иначе говоря, если будет 
точно изображен согласный звук, то вслед за ним как бы сам собою 
правильно произносится и приблизительно изображенный гласный (но 
не наоборот, т.е. как бы точно ни изображался гласный звук, он 
никогда не сможет обеспечить правильное чтение приблизительно изо
браженного согласного звука). Вот почему отсутствие саностоятель-

11 В.Гумбольдт. О различии организмов человеческого языка и о 
влиянии этого различия на умственное развитие человеческого 
рода. СПб, 1859, стр.67.
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ных букв для согласных фонем /з/, /г/» р н ]  отрицательно сказыва
ется на орфоэпических нормах татарского языка ( и в  школьной прак
тике, и в радиопередачах, и в театре и т.д.)* Например, слова кар- 
мак 'удочка’ , кардиган 'смородина', чаган ‘клен’ , тукран 'дятел* , 
бавыр ‘печень’, кигэвен ‘овод’ учащиеся нередко произносят так,как 
они написаны, а не так, как эти слова на самом деле произносятся: 
/1$армач7,/царлыран7 , /чаган7, /тузран7, /"баадыр7» /киг9*ен7. Сог
ласные /ц 7 » /?7 » Г ” 1  употребляются в татарской речи часто, каж
дое четвертое слово имеет в своем составе один из этих звуков. За
мена их другими эвуками ренет слух как явное нарушение литератур
ной нормы. Проанализируем с этой точки зрения отрывок из стихо
творения М.Дналиля:

Брак тугел урман, кыр ... Кемнеддер 
Ишетело чалгы кайравы.
Кич9 шуннан бер кош очып килеп,
Шул коймага нуныл сайрады.
Чакырсам да, кошчык,
Син бу йортка
Узец телэп очып кермассец ...

Не дальний лес, луга ...
И то и дело 

Отбивка кос поблизости слышна.
Оттуда прилетев, вчера нам пела 
С ограды нашей пташечка одна.
Коль и позвать, неведомая птаха,
Ты не влетишь по доброй воле к нам ...

(Перевод Р.Гадимова )

В отрывке всего 28 слов, из них ТО - со звуками /ч7» /V*/»/: 
кыр /цыр7 'поле', чалгы /чалгы7 'коса', еоак /Йыра$7 'далеко*, кай
равы £  цайра«ы 7  'точить7 , кои £  щош] ‘птица”, койма £цоймз7 гзабор', 
кунып /цунып/ 'сидя*, чакыру /ча^ыру7 'приглашать*, кошчык /5ошчы$7 
‘пташка’ , йортка /Йорт$а7 'в дом*.

Принимая русскую графику для татарского языка, предполагади,что 
буквы д, г рядом с гласными »заднего ряда /а/*/рУ */у/ »/ы/ »/ый/ бу
дут произноситься твердо , т.е. как /ч7 » [ * ]  * а рядом с гласными 
переднего ряда £ э/ ,/е7 , £У]% £ $ / » [ ъ ] - мягко, т.е. как /Н/»/*/- 
Однако при этом было упущено из виду то, что такое ее написание 
имеется и в иноязычных словах (главным обраэом, в заимствованиях
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из русского языка). По правилам орфографии, когда буквы к, г сто 
ят рядом с гласными а, о , ы, их тоже следовало произносить / У  
/р / ,  а в действительности получилось не так, хотя до 30-х годов 
некоторые из них 'произносились в соответствии с фонетическими нор- 
мами татарского языка: /ищаф7, а не /шкаф7; /халхуз7, а не /кол- 
хоз7 и т .д . Теперь все русские заимствования, имеющие буквы к, _г 
произносятся как в русском языке: шкаф, колхоз, стакан, газон.ка
фе» календарь, программа и т .д .

То же самое наблюдается и в передаче губно-губного [  ч ]  через 
в, т.е. знаком совершенно другой фонемы - губно-зубного [ъ] . Ког
да-то слова совет, вагон произносились как /сэшт7 , /<5агун7, но 
татарский язык постепенно освоил звук /в/ - такие заимствования 
как совет, завод, вагон, взвод, вожатый и т.д., произносятся те
перь так же, как и в русском языке. Такова была тенденция разви
тия языка в отношении заимствований. Звук же [ ^7» губно-губной 
серединный сонант, (полугласный) *2, в собственно татарских словах 
оказался за пределами алфавита и орфографии. Поскольку в сущест
вующей орфографии он обозначается буквой в, то школьник вместо 
губно-губного.полугласного [ ъ ]  произносит губно-зубной согласный 
/в/; /вакыт/, /ватанД /давыл7» /авыл/, /савыт7, /тавы/, /савыгу/» 
/дэвей/* /вэкил/, /Ьэли7 и т.д. вместо [  ша^ыт 7 ‘время’, /**атан7  
‘родина’* /да*ыд7 ‘буря1, /а^л7 ‘аул7, С са\гат7 'посуда', /тат̂ ы/ 'его го
ра7 ,/* са1?ыру7 'выздоровление7 ,/дэ*ер ]  ‘период7, [ *экил7 ‘представи
те ль7, /’»али7 (собств.имя).

Сейчас трудно объяснить, почему не предусмотрели возможности 
нарушения орфоэпических норм татарского языка. Главная причина , 
видимо« в том, что в те годы нашими языковедами недостаточно были 
учтены данные фонологии. В связи с этим бесплодными оказались 
тогда и споры о том, является ли каждый из звуков /ц7 » 1 1̂ * М% 
/г/ самостоятельной фонемой или ^ет, хотя узе тогда было ясно,что 
гв языковом сознании людей эти звуки осознаются как особые типы 
согласных, что эти эвуки, как и все остальные согласные, могут 
занимать любую позицию в слове, т.е. каждый из них, являясь са
мостоятельной фонемой, может употребляться и с гласными заднего 
ряда ( с Твердыми" /а7* 1 $ ]% /у/, /ы/, /ый7 )» и с гласными пе
реднего ряда ( с "мягкими“ /э/, /е7 , [ у ] , /3/, /к/), например: 
фонема / У  - /^арлырач/ ( в сочетании с твердым /а/) 'ласточка7 ,
[  цэрД0и7 ( в сочетании с мягким /э7) ‘родственник7; фонема /г/ -

То
М.И.Матусевич. Введение в общую фонетику. М., 1959, стр.36,
60, 61.
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/а?ач7 ( в сочетании с твердый /а / )  'дерево* , /"бэрвр7 ( в сочета
нии с мягким /#7 ) ‘сердце1 (перен.); фонема /к / -/камзул7 ( в соче
тании с твердым /а /  'камзол", £  кэкку?7 ( в сочетании с мягкими 
/ а / ,  / > у  ‘кукушке̂ ; фонема £т] -  /гармун/ ( в сочетании с твердым 
•/а/) 'гармонь’, /гэрабэ/ ( в сочетании с мягким £ц?) 'янтарь'1 .
В гивом потоке речи (на стыке двух слов - когда меняется границаj 
слога) постоянно возникает твердый вариант заднеязычного /г/
(илок алаёМ. /идэг_аддым7 <- /Й-дэ-гад-дыы7 ‘купил я сито’ .бик~~ 
олы ->»/5иг оло7^и-го-ло 7  'очень большой’ и мягкий вариант уву
лярного /г7  —?/Йырар_эрэмэ7«<— /Йы-ра-ра-рэ-мэ/ 'даль
няя роща’ , КЩШ X525S /чыйар уд9не7*-/цы-йа-ру-дз-не7 'осока7, юк 
икэн -*• /йуг_7*кви 7<— /Йу-<ри-кэн7 'нет, оказывается*, ачык эйттем-»  
/ачыг^йттем/*-/а-чьнгайт-тем/'сказал я конкретно?). , 

Фонемный характер каадого из звуков £vj t/p / .  /к7. fvj доказы
вается еще тем ,что в языке есть пары слов, разных по значению, 
различающихся в своем звуковом составе только одним звуком, напри
мер: £  ^анаиг/ 'кровоточить' -  £  кана*г7'яма’ ; /*ба^7 'смотри* —/С?ак7 
'сосуд’ и т.Д. по месту образования эти эвуки также совершенно раз
личные: фонемы /к / ,  / г /  являются заднеязычными , а фонемы £ $ %£ъ] 1
-  увулярными, т .е . в их артикуляции активным речевым органом яв
ляется мягкое небо с маленьким язычком -  uvula.®

Чтобы добиться более или менее правильного произношения фонем 
№  в сочетании с гласными переднего ряда, в существующей 

орфографии употребляются различные правила, которые противоречат 
Друг другу: Я) используются буквосочетания къ, цъ: нэкъ £  нэк7 
гточ-в-точь’ * жътиба£ £  игтибар/ 'внимание', цафэкъ /швфэк7 'вечер
няя заря7, ивърар /к д а р / (признание*' и т .д .;  2) мягким знаком пе
редается переднеязычность гласного, обозначенного буквами а, о ,£ , 
ы, ый; например, в слове ^къкат^ /диццэз7 'внимание' первое £$  
нишется в виде буквосочетания къ; чтобы передать второе fijj после 
к.испольэуется буква д(хотя ввук здесь /в /)*  но чтобы предотвра
тить произношение буквы а так, как написано, в конце слога пос
ле т поставлен мягкий знак ( ь ) .  Так достигается произношение 
/диадэт/. Как видно, школьнику, да и любому взрослому человеку ,

Об этих фонемах см.:М.И.Матусевич. Введение в общую фонетику. 
М.,1959,стр.16,40-41; У.Байчура.Звуковой строй татарского язы
ка (экспериментально-фонетический очерк). Казань, 1959; "Хэ- 
зерге татар эдэби теле". Казан, 1965, стр.114.
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пегче запоминать отдельные знаки алфавита, чем разобраться в хитро
сплетениях подобных искусственных правил орфографии. Такие написа
ния имеются не только в арабских заимствованиях, но и в собственно- 
ратарских словах, например: бэгырь /бэгер7 'сердце' -  здесь после г. 
пишется й  не потому, что действительно произносится [й] , а для обо
значения заднеязычного /г7  буквой л» ® конце слова поставлен мяг
кий знак (ь) для того, чтобы в данном случае букву ы читали как 
fSJ, Ср.также написание слова кардзш /чардаш/ 'родственник': после к. 
записано а (вм. э), чтобы к произносилось как увулярное / ÿ ,  хотя 
почему-то в данном случае после р не поставлен мягкий знак (ь) 
(здесь уже нарушена система, выработанная при составлении орфогра
фии). Подобных неувязок в татарской орфографии имеется еще весьма 
значительное количество, ср .: сагать /сагэт7'часы{ кагазь /цагаз7 
Зумага’ , хакыйкать [  хэ1$ицат7  "истина’, шагыйрь /шагив7 'поэт’ , ши- 
гырь /ширев7 ‘стихотворение’ , фигыль [  фигел7 'глагол', калам /д а -  
пам7 гперо  ̂ Агыйдел /Аридел7 'река Белая' и др.

При усовершенствовании татарской письменности необходимо обо
значить фонемы /ч7» [ * ] самостоятельными буквами. От изменения ор
фографии без этих дополнительных букв нет пользы.Отсутствие отдель- 
ных букв для каждого из этих согласных, как сказано выше, приво
дит к тому, что постепенно нарушаются произносительные нормы та
тарского литературного языка, оно приводит к лишней затрате време- 
аи при обучении грамоте, на что постоянно жалуются методисты и учи- 
re ля-практики.

Необходимо правильно отражать на письме и губно-губной середин
ный сонант /V 7 . Если нет возможности принять особой буквы, то не
обходимо передать ее хотя бы через ауыл 'аул’ , дэуер 'период7, 
тауыщ 'шум’ , икэуе_ 'двое’ и т .д .

Подобные добавления и усовершенствования в конце 50-х годов 
уже проведены в алфавитах других тюркских языков Советского Союза.

Казанские типографии давно готовы к этому: в Татподиграфе рабо
тают линотипы с этими тремя дополнительными знаками (печатают,на
пример, учебники для каракалпакских школ); эти шрифты имеются в на
борных кассах комбината печати им.Камиля Якуба (набирают, например, 
книги на казахском языке, в алфавите которого девять дополнитель
ных знаков - всего 41 буква) и т.д.

Дополнительные три буквы можно поместить и в клавиатуру пишу
щих машинок (такую машинку изготавливает Казанский завод пишущих 
машин по заказу некоторых тюркояэычных республик).

Переиэдание ранее выпущенной литературы на татарском языке (за 
исключением учебников.для начальной школы и грамматик для восьми
летней школы) не потребуется, так как данное усовершенствование не
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переход от одной системы письма к другой, от одного алфавита к 
другому, а только необходимое дополнение ее, что приведет в конеч
ном счете к облегчению усвоения письма на родном языке, к облегче
нию преподавания его в школе.

Вопрос об усовершенствовании татарской письменности широко об
суждался на специальных совещаниях (с 25 по 80 января 1954 г.,
25 февраля и 4 марта 1959 г. в Институте языка, литературы и исто
рии Казанского филиала АН СССР) и на страницах печати 1 ч Опубли
кован проект дополненного алфавита который принят Правитель
ственной комиссией (22 февраля 1960 г.). В настоящее время на его 
основе подготовлен (Институтом языка, литературы и истории им.
Г.Ибрагимова АН СССР) полный свод орфографических правил. Послед
ний более или менее полный орфографический словарь татарского язы
ка был издан в 1941 году*6. Теперь идет подготовка к составлению 
полного академического орфографического словаря» Но ожидается,что 
это будет осуществлено после утверждения новых правил орфографни 
с введением в алфавит новых дополнительных букв.

^  "Совет вдвбияты", 1954,№ 2,3,5 ; "Совет мвктэбев, 1958, (Ё 8,9» 
"Совет Татарстаны", 1958 г* - 24 апреля, 18, 21, 27 мая, 4, 6, 
II, 20, 24, 28 июня, I, 5, 12, 25 июля, 16 сентября, 14 ок
тября; 1959 г. - II января, 15 февраля, 20 марта; "Кызыл Таци, 
1958 г.-4 июня, 80 июля и т.д.; см.такяе: X.Курбатов. Татар 
теленец алфавит Ьвм орфография тарихы. Каван, I960.

15 "Татар теленед алфавит ьам орфография кагыйдэлэре. Проект". 
Казан, 1958.

16
"Татар теленец алфавиты ьэм орфографиясе". Казан, 1941.
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Таблица алфавитов татарского языка
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Д.А.Монгуш

ТУВИНСКИЙ АЛФАВИТ И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Тувинская письменность была разработана на основе латинизиро
ванного новотюркского алфавита и официально утвергдена Прави
тельством Тувинской Народной республики 28 июня 1930 г.

Латинизированный алфавит первоначально состоял из 30 букв:
_в» ;£* ̂ 5» ̂  I ^ Д- » 3-’ -5.* 3* ,-Р.» е » Р»

в., 9.» £, и-, V, у, В,Ь .
В 1931 г. была изъята буква 3 ,обозначавшая назализованный со

норный согласный /Й7, который встречается в ограниченном количест
ве слов, например: ьэа§ /ыйаш ]  ‘дерево*, 1£1 /ийи / 'два*.

В латинизированном алфавите не было специфических тувинских 
букв. Дополнительные знаки к латинскому алфавиту в основном были 
теми же, что и в алфавитах других тюркских языков ( ̂ /^/, ^ [  н/, 
£  /е/, £  /”У/,в/ж/, /ы/. ~  ’ ̂

Буквы латинского алфавита либо употреблялись в тех ге значени
ях, что и в других письменностях, основанных на^латинице, либо 
приобретали новые значения. К первой группе относятся буквы а/а/, 
А/д7. Л /э/, ̂ /$/, д/г/,^ /ц), ̂ /Й/, к./к/, 1 /л/, т_ /м/, п. 
/ч7* £ /о/, ̂  /ц/, , 3 /, ̂ а /с/, /т/* Л  /Х/* ,▼ /»-/»г/з/. ко вто- 
рой Ъ/"/У, л /ч7, ̂ / х / Г

Проект тувинского алфавита на русской основе появился в печати 
в 1941 г.2. В 1943 г. он бал узаконен и включен в свод правил но-

Подробнее см. :Ш.Ч.Сат.Тыва дылды шинчилен келгенинин, теегузунун, 
очериги.Кызыл, 1964, стр.48-49;Х.С.Алдын-оол. Тыва дыл методи- 
казы (are класстарга). Кызыл, 1966,стр.12-13.

2 "Тыва бижиктиц уау/нуц avdn/mv ". Телевилел. Кызыл. 1941.
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вой орфографии, одобренный Комиссией по языку и письменности при 
Совете Министров и Министерстве просвещения ТНР 3 , с тех пор он 
не подвергался изменениям.

Тувинский алфавит включает в себя все 33 буквы русского алфа
вита и три дополнительные буквы ^0»х» графически являющиеся 
видоизменениями русских_н, £ ,  £  , за которыми они располагаются 
внутри алфавита: а , б , ъ, £ ,  д , е_, _е, ж, з̂ , и̂ , й_, к_, £ ,  м̂ , £ ,  н,о_
Я» Ъ  Ъ  Ъ  1'± * 1 *  Ъ  Д» Л.» Л» ЛЬ ЛЬ Ъ  э.э д ,  я .

Буквы тувинского алфавита можно подразделить на четыре группы:
I )  обозначающие гласные звуки: а̂ , ^ы, ^» У̂» э̂» и.» * 2) обозна
чающие согласные звуки: ^5, в  ̂ £ ,  д , я , з ,  л , ы, ^н, ъ, , £ ,  
р, с ,  т , х ,  ч , ш, ф, ц , щ ; 3 ) обозначающие сочетание согласного  
$} о гласными: ^я, X» X» Д  » ^  не обозначающие звуков:^ъ, ь .

Знаки, обозначающие гласные звуки, в первом слоге слова пере
дают обыкновенные (краткие) и фарингализованные гласные: - / а / ,

д - / ч / |  / ы 7 . ^ " / Ь 7 .  / Ъ‘7 , ^ - / у7 »  / ус7 » л - / э7 .  / э\7»
и, -  /и /»  / й ‘7 , . 0 . -  / е 7 .  / в ‘7» .V.” / у 7 »  / у 1 7* например: часкы, 
/*часкы 7 'весенний*- Г ча<скы71 ‘летучая мышь’ ; чыда /чыда7 ‘штык* -  
С  чы'даУ лена'; ок /о к /  гох’ (меддометие) -  /Ъ ‘ к7 "пуля*; н^т /к у т /  
‘налей’ -  /к у ‘ т7'жизненная сила* (  в религиозном понимании); эдер  
[ эдер7 'пе ре делать* -  / э 4 дер7 'издавать звук*; диаи /дияи7 'его зубл-  
[ш'ш] ‘петля* (для пуговицы)*; кек /кек7 'синий*-/ке‘ к7‘корни (тра
вы/; уа^к [ угу1$7 'буква* -  /у 'а у к  7  'обмораживание’ .

В остальных слогах эти буквы (кроме э ,  не употребляющейся в 
одинарном виде в непервых слогах) обозначают только обыкновенные 
гласные: д  [а] ,  £  /ы /» / о / ,  ^  /у 7 ,  д  /и 7 , .е /е7 »  ^ У 7 «  Крат
кий / э 7  в непервых слогах передается бук вой ^: х ен е» /х ен эк 7 'ч а й 
ник* .

Таким образом, буквы, обозначающие гласные звуки в первом сло
ге слова двузначны, а в остальных слогах однозначны.

Буквы, обозначающие согласные звуки, в подавляющем большинстве 
случаев однозначны:^» / а / ,  £  /з7 ._ л /л 7 »  м. М »  & / н / ,  £  Д  7»  Р_
/й7.1  /й/4» л  /к7,^с/с7,^ А7» Л  / V ♦ л  /"ш7» Ф./Ф/»Л А7,
/ш ч/ или /шыпь/о

Остальные буквы имеют два или более значений. К ним относятся:

л
" ^ к  дчрумч. Орфографтыг словарь". Кызыл, 194?

Имеется еще назализованный вариант /Й7* который не является 
особой фонемой.

1±.
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б: 1) глухой не придыхательный / п /  в начале тувинских слов: 
балык /палык/ ‘рыба’ ; 2) звонкий [6] или [/в] между сонорным и 
гласным в тувинских словах: айбы /айбы///айузы/ 'поручение’,  хчлбус 
/х у л б у с /^  /хул|?ус ] 'косуля7 ; 3 ) звонкий / б /  в русских заимствова
ниях: билет, рубль:

в: 1 )  губно-губной / / ? 7  в тувинских словах-.., кевей [ ке^зей 7  
'много'; 2 ) губно-зубной / в /  в русских заимствованиях: вагон, за 
вод;

г :  1 ) звонкий сыьшный /г 7 :  сиген 'сено, трава’; алгыг 'широкий’; 
£) сонорный щелевой [ Г ]'. су г Г с у у  7 'вода’ , чиг [ ч и у  7  'сырой*;

д: 1 )  глухой не придыхательный / т /  в начале тувинских сл о в :-  
д а г  [ та^*7 'гора’ ; 2) звонкий / V  между гласными, между сонорном 
и гласным в тувинских словах, а также в русских заимствованиях: 
чеяи 'семь’ , сеущ й Ътул’, декабрь ;

а: 1 ) глухой придыхательный /п*7 в начале тувинских слов: пеш 
[  п ^ ш /'к е д р ’ ; 2 ) глухой непридыхательный / п / :  дептер 'книга*, 
хап ‘мешок*;

т: 1 )  глухой придыхательный / х ‘/  в начале тувинских слов: таак- 
пы /т«а:кпы 7  'табак’ ; 2 ) глухой непридыхательный /т 7 :  ат'имя*. 
четки ‘‘сеть*.

Буквы я , е ,  $1 ю̂ в русских заимствованиях употребляются с те
ми же значениями, что и в русском языке. В тувинских словах они 
обозначают сочетание сонорного /Й / с гласными: д  /Й а7, /Й о /,  
ю /й у / :  ая -/ай а7  'самострел*, &зу. /й о в у / ‘обычай , традиция’ , 
о щ  /ойун7 'игра*. Знак в_ в исконных словах передает после 
гласных сочетание /Йэ7# например [  уйэ/ 'время*, а после соглас
ных -  гласный / э / .

Знаки ъ, ъ, в русских заимствованиях имеют то же вначение, что 
и в русском языке.

Знак обозначает фарингалиаованность предшествующего глас
ного в следующих девяти словах: аът *лошад£ , каьт Ълой , этаж’, 

‘трава’ ,  йъд 'мясо* ( также в производных), чаъс *дондь’ , аъш- 
ч£& 'пища* , чеъп 'гуща* , дуъв ‘полден^ , , грув* (их про
изводные пишутся бее ъ). В остальных словах фарингализация глас
ных отмечается знаком факультативно с целью избежания омогра
фов.

Фонемы и их отражение в алфавите

В тувинском языке гласные фонемы делятся на: I )  краткие / а / ,  
/ч /*  /Ь7* /У /*  / э / ,  / и / ,  /Ь 7 , [ч]\ 2 ) фарингализованные / ’ а<7 *  
/ы с7 ,  / о с7»  /У '7 .  / э ‘7» / и с7» / е ' 7 ,  Г Vе 7 »  3 ) долгие / а : 7 ,  /ы:7» 

/Ь :7* / у :  7 ,  / э : 7 .  /и : 7 ,  /е :7 *  /У  •]•
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Краткие и фарингализованные (за исключением тех, которые упот
ребляются в вышеперечисленных девяти словах) обозначаются одина-. 
ново - одинарными буквами.

Долгие гласные передаются удвоенными знаками: аа/а:7, ̂ / ы :7,
оо /Ь:7 , уу /ÿ:7 f ээ /э:7 » шл /и:7 » £ 0  /о :7, Х )//у например: аа. 
■молозиво’ ; сыын 'марал* ; оол, ‘мальчик, парень’, кухЪерый*; ээн. спу- 
стой, незанятый* ; сиир- 'сухожилие* ; хуун 'ведро* ; çv_X£ ‘острый*.

Сочетания сонорного /Й/ с долгими /a:7t /э:7» /o:7t Ù 'J  ' пере
даются сочетаниями букв яа /Йа:7 » еэ /йэ:7 ,|о /Ио:7 , юу /ЙУ17» на
пример: аяар /айа:р7 'медленно*; ееа. /ейз:7 ^го брюшко*, ёозажок . 
/Йо:зажок7 'вялый, инертный*; Qgy /Ъйу7'Оюу* (женское имя).

Таким образом, из трех рядов гласных фонем только долгие переда
ются согласно требованию обозначения каждой фонемы особым знаком.

Согласные фонемы тувинского языка в зависимости от напряженно
сти артикуляции делятся на сильные, слабые и сверхслабые.

Сильные являются всегда глухими и употребляются только в начале 
слова. К ним относятся сильные придыхательные /п ‘7 ,  / т ‘7* имеющие 
слабые не придыхательные пары* а также сильные /с7 »  /щ7» А /»  не 
имеющие слабых пар.

Слабые в зависимости от позиции в слове могут быть глухими ( в 
начале и конце слова, а также после глухих и в удвоенном виде) или 
звонкими (между гласными или между сонорным и гласным). К ним от
носятся С п - б - / з ] % /т - д7 »/к - г 7. /ь - з 7 , [ ш - ж7,
/ч  -  ц 7  • /ф  -  в 7 , / ц  -  з7 .  Сильные и слабые вместе составляют 
группу шумных согласных. Сверхслабые -  это сонорные /м 7 , /н7» A 7 t  
А 7 ,  Ув7, [j U  М  .

Из трех рядов согласных (сильных, слабых и сверхслабых) требо
вание^ обозначать каждую фонему особым знаком соблюдается лишь при 
передаче сверхслабых, которые (за  исключением щелевого f]f~J имеют 
.свои соответствующие буквы: м fuJt R_fnJ « JL.A7* Р

А / Й 7 *  Щелевой /ÿ - 7  обозначается знаком jp» который употребляется 
еще для передачи звонкой разновидности слабой фонемы /к  -  г / .  Силь
ные согласные, поскольку они всегда являются глухими, обозначаются 
глухими буквами: п /п ‘7 ,  т ^ /т ‘7 »  j e . /" о /  * /щ /» J L A A  Слайле сог
ласные в зависимости от того , в каких разновидностях выступают в 
той или иной конкретной позиции в слове, передаются то глухими, то 
звонкими буквами. Исключение составляют лишь начальные слабые /а/ 
и / т 7 , обозначаемые буквами j5 h j l »  а также [  ч -  ч ,7*  всегда  
обозначаемый буквой ч .

Таким образом, тувинский алфавит отражает деление шумных сог
ласных не по их основному, фонематическому признаку на сильные и 
слабые, а по их дополнительному признаку-на глухие и звонкие.
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Предложения усовершенствовать тувинский алфавит касаются преж
де всего* тех его слабых мест, которые не позволяют осуществлять 
принцип обозначения каждой фонемы особым знаком* Таких мест, как 
было показано выше, два: 1) неразличение на письме обыкновенных и 
фарингализованных гласных, 2) обозначение шумных согласных не по 
фонематическому, а по дополнительному признаку.

Относительно обозначения фарингализованных высказывались раз
личные предложения: I) фарингализацию гласных отмечать: а) во всех 
случаях через ъ ; б) только в исходных формах односложных слов,если 
фарннгадазованный произносится долго, поэтому, например, слово 
/а: т/ 'лошадь’ в начальной форме писать с - аът ,при наращении 
аффиксов - без ̂6,- аттар ‘лошади’ , а слово /й‘рт 7 *валух’ - во 
всех формах без.ъ; в) в выше перечисленных девяти словах; при 
этом фарингализацию обозначать либо удвоенными буквами - аат 'ло
шади 1 (Х.С.Алдын-оол), либо через.д, но снимая оговорку в пра
вилах, касающуюся написания словоизменительных и словообразова
тельных форм; 2) фарингализацию на письме не отмечать*

Реализация предложения, изложенного в пункте "Х.а п, невозмож
на. Во-первых, фарингализация гласных во многих словах в исходных 
формах отсутствует, в других - является обязательной. Так, глас - 
ные /а/, /э/ в глаголах а$т ‘стрелять’ , ‘вешать’ , чет- ‘дого
нять; кеш- 'переправляться* произносятся в повелительном наклоне
нии без фарингализации, в остальных формах - с фарингализацией. 
Требование обозначать фарингализацию в таких случаях привело бы 
лишь к путанице. Во-вторых, есть слова, которые произносятся раз
ными лвдьми по-разному* например: /аскша7, /акша7 ‘деньги', /са
пы«/ , /сае пык7 Ъапог’, /а‘цгы/, /эдгы 7 'класс* (политический тер
мин)*, На кого ориентироваться в таких случаях, если орфоэпические 
нормы для подобных слов еще не установлены? В-третьих, фарингали
зация гласного отчетливо осознается только тогда, когда слову с 
фарингализованным гласным противопоставлено другое, отличающееся 
только отсутствием фарингализации: /ка1 дар 7 'прибавлять - /кадар/ 
'сало на ребрах* * В противном случае определить ее трудно* Поэтому 
сплошное обозначение фарингализации представляло бы значительные 
трудности для пишущих, замедляло бы скорость беглого письма*

Введение разных правил для написания отдельных форм одного и 
того же слова(пункт "1.6"), в которых гласный первого слова, не
смотря на количественные различия, остается все же фарингализован
ным, неправомерно и не облегчает правил правописания*

Вопросы совершенствования алфавита
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Сохранение нынешней практики обозначения фарингадизованных,хо
тя бы в измененной виде ( пункт п1.в”)* только в девяти словах 
неоправдано, так как отсутствует обозначение фарингализации в ос
тальных словах ( а их очень иного); данное правило создает излиш
ние трудности , приводит к нерациональный затратам времени на его 
заучивание

Таким образом, из перечисленных выше предложений наиболее при
емлемым представляется последнее - фарингализованность на письме 
не обозначать. Практика показала,что и при одинаковой передаче 
кратких и фарингализованных гласных почти любой ковтекст дает 
возыогность различать их друг от друга. Поэтому обозначение фарин
гализации череэ ъ , можно.оставить факультативным, применимым лишь 
в отдельных случаях для избегания омографии.

Что касается отражения средствами современного тувинского алфа
вита фонематической системы шумных согласных, основанной на напря
женности артикуляции, то до сих пор не было каких-либо конкретных 
предложений. Ряд соображений говорит за сохранение нынешней прак
тики передачи шумных согласных на письме. Она, во-первых,отражает 
действительные ( а не мнимые) особенности шумных согласных (поото- 
янную глухость сильных, существование позиционно обусловленных 
глухих и звонких вариантов у слабых), во-вторых, отвечая принципу 
наименьших расхождений тувинского алфавита с русским и тюркскими 
алфавитами, дает возможность единообразного написания общих' слов 
тувинского и русского языков, с одной стороны, тувинского и других 
тюркских языков, с другой.

Не подвергая коренной ломке нынешнее обозначение шумных соглас
ных на письме, можно внести лишь отдельные коррективы, в частности 
в^отношении передачи начальных слабых /п/ и [т] буквами Л и д .  
Употребление этих букв для обозначения как начальных слабых /п/, 
/т7, фактически являющихся глухими **, так и звонких вариантов сла
бых и звонких согласных в русских заимствованиях значительно услож
няем тувинский алфавит и является тормозом в изучении русского язы
ка, создавая у учащихся ложное представление об идентичности зна
чений букв й* А. в начале тувинских и русских слов. Поэтому на-

5
Х.С.Алдын-оол. Методика обучения родной грамоте учащихся тувин
ских школ.Автореф.канд.дисс. М., 1965,стр.18.

6 См.:Ф.Г.Исхаков,А.А.Пальмбах. Грамматика тувинского языка. М., 
1961, стр. 51, 57.
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чальные слабые /п/, /т/ целесообразнее передавать буквами ль Лг 
При этом начальные сильные /пс7, /те_/, можно обозначать этими не 
буквами. Аналогичное обозначение этих пар согласных, как показа
ла латинизированная письменность, не создает особых затруднений 
на практике*

Высказывалось также предложение употреблять буквы е̂, Д, ,ю_ 
только в русских заимствованиях, в тувинских же словах вместо них 
применять сочетания йа* М.* ЛР» йу7*а звук [ ъ ] в любой позиции, 
дане после согласных, где ныне он передается буквой обозначать 
через_§> Обозначение одинаковых звукосочетаний в тувинских и 
заимствованных словах разными способами не облегчает усвоения ни 
родной, ни русской грамоты, поэтому нецелесообразно ограничить 
употребление названных букв пределами русских заимствований. Од
нако, поскольку этот вопрос поставлен уге в рамках алфавитов всех 
тюркских языков8, он нуждается в дальнейшем изучении, как и воп
рос о передаче звука [ ъ ] только через л .

Несмотря на сложность фовематической системы тувинского языка, 
современный тувинский алфавит в основном отражает фонетическую 
структуру тувинского языка, является относительно легким для усвое
ния и в основном унифицированным по сравнению с некоторыми тюркс
кими алфавитами. Поэтому он нуждается не в коренных изменениях, а 
в частных коррективах, не касающихся его основы.

7
Х.С.Алдын-оол. Методика обучения родной 1рамоте...,стр.13-14.

8
См.1 Н.А.Баскаков. О современном состоянии и дальнейшем со
вершенствовании алфавита для тюркских языков народов СССР.- 
ВЯ, 1967, № 5, стр.35-36.
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Таблица алфавитов тувинского языка

Основные 
типы зву- 

- ков (фо
немы)

Латинская гоафиха 
1930-1943 гг.

Русская графика 
с 1943 г.
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Б.Чарыяров

ИЗ ИСТОРИИ ТУРКМЕНСКОГО АЛФАВИТА

Туркменский народ, как и другие народы Средней Азии, до Вели
кой Октябрьской социалистической революции и в первые годы Советт 
ской власти пользовался традиционным арабским алфавитом, состоя
щим из 28 букв: •'* • ■ ‘ ^* с г ' р р £  ^  |

С$> ;  О  (  J  <1? С9 £ , £ , £  Ь с/> от*
Из них одна буква была принята для гласных, а остальные 27 для 

согласных звуков. Некоторые буквы, обозначающие согласные звуки, 
в зависимости от позиции употреблялись для обозначения нескольких 
гласных эвуков; например, *  обозначал звуки /Ъ/, /е7 , /*у/, /у/»а 
знак & - /ы7, /и/.

В традиционном арабском алфавите, с одной стороны, не было спе
циальных знаков для обозначения туркменских гласных звуков, с дру
гой стороны, были лишние знаки для обозначения согласных звуков, 
не нужные для туркменского языка. Например, для обозначения звука 
А /  употреблялись четыре буквы: -> У (у* , звуки /с7 , /х/ обо
значались тремя знаками: /Ь7 - о * • М  - £  £  и т.д., 
во в то же время отсутствовали знаки для обозначения звуков /ж/, 
/о7» /г7, /^7*/ч7 * поэтому для последних звуков употреблялись араб
ские буквы со специальными диакритическими знаками:

V  ;  У  У
Туркмены заимствовали отдельные измененные, усовершенствованные 

буквы арабского алфавита, уже внесенные в другие тюркские алфави
ты. .

Туркменский алфавит на арабской основе был реформирован дваж-
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'лением Совета Народных комиссаров'Туркменской СССР .
Хотя в традиционный арабский алфавит были внесены значительные 

изменения, все же он остался непригодным для тюркских языков, в 
том числе и для туркменского, ибо он не мог отражать все звуковые 
особенности этих языков.

Кроне того, не было единого мнения по поводу употребления араб
ского алфавита в применении к туркменскому языку, здесь некоторые 
языковеды имели различные точки зрения и писали по-разному, в за
висимости от своей диалектной принадлежности. Отсутствие единого 
принципа приводило к еще большим трудностям в деле обучения гра
моте.

С 1925 г. начинается подготовка к переводу письменности на но
вый няфавит, основанный на латинской графике. В январе 1925 г. в. 
статье ***** *+ ^  (  "Вопросы алфавита") был постав
лен вопрос о переходе на новый латинизированный алфавит Пово
ротным пунктом в этом важном деле явился Первый всесоюзный тюрко
логический съезд, состоявшийся в Баку в феврале-марте 1926 г.

Государственный Ученый совет при Наркомпросе Туркменской ССР 
разработал проект нового алфавита и рекомендовал его для обсужде
ния на съезде. В 1927 г. при ЦИК Туркменской ССР был организован 
Комитет нового туркменского алфавита под председательством Н.Ай- 
такова. С начала 1927 г. на страницах газеты "Туркменистан11 начи
нается опубликование образцов из проекта нового алфавита. 28 июня 
того же года этот алфавит принимается Туркменским ученым советом 
и Комитетом новогб туркменского алфавита.

3 января 1928 г. ДИК Туркменской ССР принял решение о переходе 
на новый туркменский алфавит. После этого газеты и журналы начали 
выходить на новом алфавите, в учреждениях делопроизводство стало 
вестись также на.этом алфавите. В марте на страницах газеты "Турк< 
менистан" Государственным ученым советом были опубликованы "Пра
вила правописания". В 1928/1929 учебном году в начальных классах 
школ обучение также началось на основе нового алфавита .

В мае 1928 г. состоялась Ш сессия ДИК Туркменской ССР, на ко
торой было принято решение об окончательном переходе на новый ал
фавит к 5 мая 1929 г.

Ашхабад, 1923, № 4-5.

I июля 1925 г.

12 января 1925 г.О  Сьии. *
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Новый алфавит, основанный на латинской графике, первоначально 
состоял из 40 букв. Из них 16 букв для обозначения гласных, в том 
числе семь ДЛЯ долгих ( а ,  в ,  Ь, ±5 а а , оо, е е ,и и * ^
ьь, 11 ) и 24 для согласных (ъ, V, <1, е, 5, г , з,^, 1, т,

_£* ,£♦ Д? ^  х> 8> л* 3-* ^  » дУ.
Для обозначения согласных /ж7, /г7» /Н7 туркменско

го языка были использованы диакритические знаки, а для долгих 
гласных употребилось двойное написание гласных букв.

После окончания деятельности Государственного ученого совета 
Наркомпроса ТССР вопросами изучения туркменского языка с I января 
1928 г. стал заниматься Туркменкульт (Институт туркменской куль
туры) при СНК Туркменской ССР.

На состоявшейся в мае 1930 г. Первой научной лингвистической 
конференции вопрос об алфавите не рассматривался специально, но 
было принято решение об изъятии семи букв, обозначащих долгие 
гласные.

5 июня 1934 г. по инициативе ЦК КП(б) Туркменистана было про
ведено совещание актива языковедов, литературоведов и работников 
печати, где было одобрено предложение об изъятии из алфавита букв

<%} которые обозначали задненебные согласные звуки. В том же 
году'"решением орфографической комиссии из алфавита были изъяты 
энаки и вместо них стали употребляться буквы в, к, до
того обозначавшие только средненебные согласные звуки.

На первом лингвистическом съезде З^ркменистана в 1936 г. из 
алфавита была изъята буква х. Параллельное употребление двух зна
ков х//ь для обозначений одной фонемы создавало трудности в школь
ной практике. На съезде было решено оставить только.букву ь.

После Первого лингвистического съезда в составе туркменского 
алфавита осталось 30 букв: а, V, о , 9 , а., д, £, 5, ь, 1 , 3,
Л» А» ъ  ъ  з» ~» -1» р» £.» 5» д» в* х* _у» ъ  ъ  ^

Этот алфавит действовал без изменений до принятия современно
го алфавита туркменского языка, основанного на русской графике.

Принятие латинизированного алфавита и его усовершенствование 
сыграли положительную роль в развитии культуры туркменского наро
да, однако в дальнейшем он не мог удовлетворить все возрастаю
щие культурные потребности времени. Это особенно стало чувстви
тельно при изучении русского языка.

6 января 1939 г. на страницах газеты "Боуе*; Ty±•kmeniQtanbбылo 
напечатано выступление учителей Ашхабада и Ашхабадского района-о 
необходимости перехода с латинизированного алфавита на новый рус
ский алфавит. В августе районная конференция учителей Байрам- 
Алийского района горячо поддержала призыв учителей Ашхабадского
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района4. Президиум Верховного Совета Туркменской ССР поручил 
Научно-исследовательскому институту языка и литературы составить 
проект нового алфавита. Кроме сотрудников Института, в этом ваг- 
ном мероприятии принимали активное участие профессорско-препода
вательский состав Ашхабадского государственного педагогического 
института и работники печати.

При составлении проекта были учтены следующие требования: но
вый алфавит должен полностью отражать особенности звукового сос
тава туркменского языка, избегать употребления двух букв для обо
значения одной фонемы учащиеся, наряду с туркменским алфавитом, 
должны знать и русский алфавит и т.д.

3 апреля 1940 г. Бюро ЦК КПТ рассмотрело вопрос о мероприятиях, 
связанных с подготовкой к переходу на новый алфавит.

В мае 1940 г. на П  сессии Верховного Совета Туркменской ССР 
был рассмотрен^вопрос о проекте нового алфавита* Сессия единоглас
но приняла проект, и был издан закон о переходе к новому алфавиту 
на русской графической основе. В соответствии с этим законом СНК 
Туркменской ССР принял постановление о переходе к новому алфавиту, 
где было отмечено, что делопроизводство всех государственных уч
реждений и общественных организаций переводится с Я июля 1940 г. 
на новый алфавит, а с I сентября того же года в шкодах, особенно 
в начальных классах, преподавание должно вестись на основе нового 
алфавита.

В апреле 1940 г. на страницах республиканских газет как на 
туркменском, так и на русском языке были напечатаны новый турк
менский алфавит и основные правила орфографии.

Таким образом, был принят новый алфавит, состоящий из 38 букв: 
51* .?.> Л» Д» Л* У 1 И, й, К, £, Н, ^ , 0, 8, П, Рд
Ъ  2 * Ъ Х *  ЛЬ Ъ  „В* 1» £» Ъ  Л* Ъ  в нег0 вошли
все 33 буквы, имеющиеся в русском алфавитеТ что способствовало
устранению разнобоя в написании русских или интернациональных 
слов, вошедших в туркменский язык через русский. Кроме того, было 
введено пять букв для обозначения специфических туркменских зву
ков, из них три для гласных.^ э^и две для согласных:
Две буквы ( ъ, ь ) не обозначают никакие звуки. ^

Л
См.: ”Sovet Тугктеп1в1;ап&", 26 августа 1939 г.

5 "Хэзирки заман туркмен дили". Под ред. П.Азимова, М.Н.Хыды- 
рова, Г.Сопиева. Ашхабад, 1960, стр.60.
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Этот алфавит без изменений употребляется до настоящего време
ни. В 1954 г. на Втором лингвистическом съезде было изменено ме
сто в алфавите разделительного знака ъ, который стал располагать
ся между буквами щ и ы.

Современный алфавит туркменского языка имеет следующие особен
ности.

<[) Каждый знак обозначает в основном один звук. Однако буквы
а, з  у, ы, е, ч» и употребляются для обозначения двух фонем - 
долгой"и краткой ,~например:

Долгая гласная

гал- 'оставаться*
от согонь
ет 'желчь*
ятыр сленит7
ит 1вести (верблюда, коня)7
уч 'оконечность*
дуйш 'сон, сновидение?( в основах 

после долгого у пишется й̂

2) Специфических знаков, отличающихся от русского алфавита, 
нять ( ц, , ^  , в, ^ , 9 ).Эти знаки в основном совпадают со зна
ками русского алфавита, но отличаются от них диакритическими зна
ками или некоторыми видоизменениями.
‘ 3) Знаки е, И, ю, я , заимствованные из русского алфавита,слу
жат для обозначения соответственно следующих сочетаний звуков:
/й + э/,/й + о/, / Й + $ / Й  + а̂  'земля’, эер^'седло7, ел^дорога7,
, &гын 'толстый’, оюн 'игра5, ювмак 'мым?, яглык^ 'платок*, аял 'женщи
на7 и др.

Кроме того, знак е^в зависимости от употребляемой позиции мо
жет- обозначать так же и один звук.

4) Для обозначения одного звука /э/ в различных позициях упот
ребляются два разных знака - э^ид. В начале слова употребляется 
Д: эл 'рука1, эгин 'плечо-7, 'бессильный','слабый\ экиз 'близ
нецы, двойняшки', элли 'пятьдесят7, эсги. 'тряпка, ветошь; эт/мя^ 
со7, и др. В середине и конце слова после согласных букв - знак е: 
беге.нмек 'радоваться*, бедре 'ведро1, беде̂  'сено7, везипе^ 'должно
сть7, сзадача>, гецедшек «совещаться, согласоваться7, дегирмен^медь- 
ница?, депе 'сопка, макушка , вершина7 и др.

5) В алфавите отсутствует двухбуквенное обозначение какого-либо

Краткая гласная

гал- 'подниматься*1
от. *трава?
от 'проходи’
ятырсуложи,укладывай в 
— — постель7
и̂т__ 'толкать7
уч 'лети’
д̂ ш_ 'падай, опускайся, 
слезай'7
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звука. Двухбуквенное обозначение одного звука противоречит основ
ному принципу составления алфавита.

6) Алфавит в, основном отражает фонетическую (фонематическую) 
структуру языка. Исключение в этом отношении составляют долгие 
гласные фонемы. Долгота гласных, являющаяся одной из главных фо
нетических особенностей туркменского языка, в современном алфави
те не отражается.

По нашему мнению, реформы ныне действующего алфавита не требу
ется, он отвечает современным требованиям, так как отражает фоне
тическую структуру туркменского языка и вместе с тем в значитель
ной степени облегчает изучение русского языка.

Однако в алфавите современного туркменского языка не обознача
ются долгие гласные звуки. Поэтому одна сторона фонетической струк< 
туры языка остается неотраженной в алфавите. Это вызывает некото
рые затруднения в изучении туркменского языка, особенно для людей 
другой национальности. Кроме того, настало время для унификации 
алфавитов всех тюркских языков. Это прежде всего относится к зна
кам, обозначающим специфические тюркские звуки, так как один и 
тот же звук в разных языках обозначается разными знаками, напри
мер: - д , 1} - нг , г - -г , к^— |£ - къ, й - а и т.д. Жела
тельно ликвидировать вразнобой в написании таких'букв', ёак_е_- йе - 
Зв, 9 - йо - д  - йу - Зу, я - йа - За ,и - 1 и др. В этом^ 
вопросе, как нам представляется, ' Ж Т О Ш й ^ ’леХовашо бы взять рус
ский алфавит, потому, что тюркские алфавиту составлены на основе 
русской графики.



Таблица алфавитов туркменского языка

Основные 
тиш зву
ков (фо
немы)

Арабская графика 
1923-1929 гг.

Латинская графика 
1929-1940 гг.

Русская графика 
с 1940 г.

1 2 3 4
г*

а Ь  1 А а А а

б В Ъ Б б

в V V В в

г У о е Г г

д с а Д Д
— — — Б е

Р я

8 У 2 г
Я| с

£ в

ч 6 9 9
3 ^  а *  ;  > г г 3 з

и и , I 1 И и

й * 3 й й

к У  с9 К к К к

л J Ь 1 Л л

м Г
М ш М м

н и N и Н н

ц $ Ч Ч
О 0 0 0 о
в !>>

в в 6 е

' п Р . П п

р Й Г Р р

с СХ*> ^ 3 8 С с
\

т т  t Т т

У -5 1 и и У УУ 3> .'£ У У'У
ф <__« ■р ± ф ф
X 6 II ь X х
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V
CJp

<£

С с

Ş f

Ь ь

J3 e

3 а

Aa aa  (до 1 9 3 0 г .)  
Oo oo 
6e ее 
Uu uu 
Ту yy 
Ii ii 
Ьь bb 
Q q
<3 ч
X X

(до 1934-г. ) 
—il—

(до 1936г.)

Ц Ц 
Ч ч 

Ш ш 
Щ щ 

ъ  

Ы ы 

ь

3 э 

8 а 

Ю ю 

Я я



С.И.Ибрагимов

УЗБЕКСКИЙ АЛФАВИТ И ВОПРОСЫ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Узбеки являются народом с древней письменностью. Предки узбеков 
до УШ-1Х в. пользовались разными древне-тюркскими алфавитами: в во-» 
сточной и средней части Средней Азии - древнеуйгурским и отчасти 
руническим алфавитами, в западной части - древнехорезмским и руни
ческим алфавитами;после арабского завоевания был принят арабский 
алфавит. Судя по письменным источникам XI в., в начальном периоде 
этой письменности в алфавите были следующие 29 букв д .. 

с! ё  Ь ^  ^  ст' }
8  -9 и  {

В этом алфавите знак ) употребляется для обозначения передне
рядного [ ъ ] и заднерядного /а/ и даже для лабиализованных /у/»/"уУ, 
/о7$ [*]> - Для обозначения [б ] и /п/» - N  и /Н-/« Знак 
-^обозначал носовой /Н.7 , а 3 ' - средний между /в/ и Ш  (ср.

а ^ 'Л ) /увунди/ 'раскрошил*). Этот знак встречается в 
"Девану лугатит-турк". Буквы ^  ^  ^  обознача
ли специфические арабские звуки и писались в словах, заимствован
ных из арабского языка. Буква и <— * употреблялись в заимст
вованных из арабского и персидско-таджикских языков словах. После
XI в. из алфавита выпадает знак 3  и в  письменном источнике 
ХП в. * №  'Ч ’ Я он Уае не встречается. В рукописи Х1У в.

" (_} имееТся буква £  (для обозначе
ния эвука /ч ]  , которая впоследствии заменилась начертанием • 

В узбекской классической литературе ХУ в., образцом которой яв
ляются рукописи произведений Алишера Навои, переписанные при его 
ВДэни, употреблены вышеуказанные буквы и добавлен еще один знак 
( в двух графических формах) * и для обозначения передне- 
Рядного гласного звука [ ъ ]  •
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Известно, что после XI в. лексический состав узбекского лите
ратурного языка расширялся за счет персидско-тадникских заимство
ваний. Для правильной передачи заимствованных слов в, узбекский ал
фавит были введены буквы (для таких слов, как /чаб/к7 ‘бы
стрый*, 'проворный’, ‘живой7, -У й Ь; /чалак/‘ловкий*,‘проворный),

^  ('для таких слов, как /пир/ ‘’старый*, ‘старик’, ‘основатель
религии одного ордена*; ‘старшина ремесленников’, . /падац^отец’, 

/парса/‘благочестивый’, ‘праведный’, ‘набоаный^. В исконно тюрк
ских словах знак обозначал звуки [ б ] и /цЛ знак g  - зву
ки /ч/ и /Ч-7* Знак обозначал звуки /к/ и /i^» как в тюркских, 
так и в заимствованных словах

Таким образом, в ХУ в. в староузбекской письменности употребля
лись следующие 31 буква: . . , 

t S  С Г  J ' S  > > £  Z  Ь  ^

><S * J  6  {  J  У (9 i*  t  *  ь 
В истории развития письменности узбекского народа дооктябрьско

го периода мы не находим сведений о каких-либо совещаниях, посвя
щенных обсуждению вопросов алфавита и орфографии. По-видиыоиу ал
фавит со своим порядком букв и правилами правописания был механи
чески взят из арабской и персидской письменности и введен для обу
чения в школах и медресе Средней Азии.

После присоединения Средней Азии к России ( с 60-х годов ХНв.) 
в Ташкенте, Самарканде, Намангане и других городах Узбекистана на
чинают печатать книги, выпускать газеты и журналы, появляются ад
министративные и деловые документы. Для облегчения написания и 
произнесения текстов алфавит был дополнен знаками - для обоз
начения звука £ г] и J ) jr' - дай передачи f a j  i m . J s ) ,

До Октября узбекская интеллигенция создавала для школ буквари и 
азбуки в разных вариантах, что само по себе привлекало внимание 
авторов пособий к вопросам алфавита, орфографии и истории письменно
сти • Был составлен и издан большим тиражом в виде книжки алфавит 
на основе арабской графики под названием * а

• * В письменности,основанной на арабской графике,трудно было раз
граничить значение буквы „/’как /к/ и /г/. Поэтому в словарях 
(например,в словаре" JL, (iu/ дано такое объяснение:если
данный знак ../'находится в составе персидского слова,то он яв
ляется cr'sV  I*' /кафи фарсий/ ‘персидским к^т.е.£,а в
арабской основе - <J>I/ /кафи та8ий7 ‘арабским к’,

о ■

Примером может служить книга одного из ученых Х1Х-ХХвв.Исхакха-
на Туры - v У JvM  ("Собрание алфавитов") ,изданная в * 
1331 г.(хвджры) в г.Намангане.
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/Ьуфрадот/ 'элементы, отдельные статьи, отдельные бейты*, с прило
жением к нему текстов управлений. В 1913 г. в Ташкенте в типо
литографии В.И.Ильина был издан в переводе на узбекский язык учеб
ник, соэданный.татарским преподавателем Исмаилом Алнвий, под назва
нием “ ^ ” /Тадввид .7'Наука о чтении Корана с соблюдением 
известной интонации голоса*. Эта книга была рекомендована как 
учебник для 2-го,3-го и 4-го классов начальной школы. На второй 
странице учебника было написано, что в Коране имеются следующие 29

ОУНВ: £  £, У* Ь о ~  О" ^ ^  71, Ту ^

,(£2 о ь и) ( ^  У  О  «_̂р

Это показывает, что при создании узбекского алфавита на основе 
арабской графики, авторы учитывали главным образом правильное чте
ние текстов Корана.

После Октябрьской революции для ведения партийно-государствен
ных дед» книгоиздания, выпуска га8ет,вурналов и ведения педагогиче
ской работы использовался приведенный выше дополненный алфавит, 
включающий в себя 32 буквы.

Октябрьская революция открыла узбекскому народу широкие возмож
ности для развития науки и культуры. В ходе культурной революции 
ликвидируются неграмотность и малограмотность. К общественно-поли
тической жизни широко привлекается местное население. Эти мероприя
тия требовали облегчения правописания, принятия новых норм орфо
эпия и орфографии. Успех проведения в жизнь этих культурных меро
приятий зависел от пересмотра узбекского алфавита, основанного на 
арабской графике и внесения в него ряда изменений.

За пересмотр узбекского алфавита взялись в 1918-1922 гг. члены 
филологического общества "Чигатай гурунги", которые впервые внесли 
в узбекскую письменность шесть новых знаков для обозначения глас
ных звуков, считая ,что арабские ) э  <£ "харфи иллат” не могут 
точно обозначать соответствующие гласные фонемы узбекского литера
турного языка. В эти годы дискуссии и споры вокруг вопроса о ре
форме алфавита носили весьма активный характер. Выявились разные 
гочки зрения. Одни предлагали вообще не трогать алфавит на основе 
арабской графики, а оставить таким, как он есть. Их называли "ста- 
роорфографиотй" (пэовиимлочидарп). Другие' предлагали внести в ал
фавит частичные изменения, дополнив его новыми знаками для обозна
чения гласных фонем родного языка и наряду с этим перед каждой 
гласной вместо а лифа У писать хамэу>: _у/уУ, У / У 7 » о Ы \  » 

и др. Авторов этих предложений называли "среднеорфографи- 
стами (^'уртаимлочилар"). Третьи, "новоорфографисты" (“янгииылочи- 
Дар") соглашались, с мнением "среднеорфогр$фистов" и предлагали за
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менять в алфавите некоторые буквы, в частности: буквы ^  с/ 5 за
менить о *  » буквы ^  - буквой ;  « а вместо ^  писать 
ханзу * и т.д.
В октябре 1923г.в Бухаре была созвана "Первая орфографическая кон
ференция среднеазиатских узбеков'1**. Эта конференция рекомендовала 
вывести из узбекского алфавита буквы: > > о * о *  ^
и принять для узбекской письменности следующий алфавит: ^

У < У <3 Ь с Р  с Г > 'СЪЪ'^  ^
■ е л  *  ^  о  с J  £

В резолюции конференции наряду с новым алфавитом были приняты 
и соответствующие новые правила орфографии. Решения этой конферен
ции имели большое значение в истории культуры узбекского народа, 
так как впервые были внесены изменения в алфавит, взятый без изме
нения из арабского языка и столетиями бережно хранимый религиозны
ми догматиками как нечто священное.

Новый реформированный алфавит был утвержден Наркомом просвеще
ния Туркестанской Республики 18 октября 1923 г Л  и действовал до 
1930 г.

Вопрос перехода от арабской графики к новому алфавиту на осно
ве латинской графики в Узбекистане был поднят в 1920 г."латинца- 
мип ("латинчилар" - так называли тогда группу молодеги - сторонни
ков латинской графики). На Краевом съезде, посвященном вопросам 
узбекского языка и орфографии, состоявшемся в январе 1921 г.в Таш
кенте, был поставлен вопрос о латинизации узбекского алфавита. С 
докладом на эту тему выступил поэт Бату. Его доклад не нашел одоб
рения, так как большинство делегатов съезда -стояло за совершенст
вование существовавшего тогда алфавита на основе арабской графики. 
Затем этот вопрос был поднят еще раз в 1926 г. -I Востоковедческий 
съезд, состоявшийся в январе 1926 г. в Баку, принял решение о не
обходимости перехода с арабского алфавита на новый алфавит на ос
нове латинской графики. Для руководства и организации подготови
тельной работой при Президиуме ЦИК Советов УзССР был создан Цен
тральный Комитет Нового (латинизированного) алфавита ( ЦКНА),

3 См.:

/Йриказ Комиссариата Народного просвещения Туркестанской Респуб
лики об орфографии туркестанских узбеков от 18 октября 1923г.
№ 4§7. Ташкент, 1923 /Приложениерезолюция орфографической кон
ференции/.

^ См.:Приказ Наркомпроса Туркестанской Республики от 18 октября
1923 г. за К» 48.
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ЦКНА собрал вокруг себя специалистов, которые под его руководст
вом выработали научные принципы разработки алфавита, унификации с 
другими тюркскими алфавитами и правил орфографии и составили ва
риант проекта нового латинизированного узбекского алфавита. Зтот 
проект обсуждался в печати, на заседаниях, собраниях и совещани
ях. Наконец,в мае 1929 г. в Самарканде была созвана Республикан
ская Орфографическая конференция, в которой приняли участие уз
бекские языковеды, писатели, журналисты, учителя, общественно- 
политические деятели, ученые из других тюркоязычных республик, из 
Москвы и Ленинграда. Среди участников были А.Н.Самойлович, Л.В.Щер- 
ба, С.АЙни, А.Хашимов и др. Конференция обсудила и приняла оконча
тельный вариант проекта нового узбекского алфавита на основе ла
тинской графики, который состоял иэ 34 знаков: &, ъ, d, e,
Л» h  Ь  b  b  Ъ  b  û, 3 , o, e, p, q, r, a , ş , t, u,
I» £» J» j?» ~  » * (апостроф?5.

В период подготовки и обсуждения проекта латинизированного ал
фавита возник спор о количестве букв для гласных и отражении за
конов сингармонизма в узбекской письменности. Согласно закону син
гармонизма, каждый-гласный звук долзен иметь свою пару, как напри
мер: /а/ - /в/, [ц ] - /и/, /у} - [ /у, /о/ - /еУ .

На конференции было приаято решение о том, что узбекская орфо
графия долина отражать сингармонизм, используя девять букв для 
гласных. Но при применении этого алфавита на практике возник ряд 
затруднений; носители семигласных говоров иногда передавали один 
и тот же гласный разными буквами;qasan - qacan, katta - katta, .. 
eçar - oçer и т.д.

Первый научный съезд по вопросам орфографии узбекского языка, 
созванный в г.Ташкенте в январе 1934 г., пересмотрел узбекский ал
фавит, сократил количество букв для гласных до шести (a, , je,
i, о % ja ) и принял узбекский алфавит в следующем составе: а, Ъ, je,
5* —» JS-* ® 1 b  İ» İE.* i» J5» ;£* 3* £■* Л-* SI* ül* JS* 5.» b
jü, V, Zj s, » (апостроф). Была ограничена функция знака э.,ко
торый стал употребляться только в случаях наличия двух близких по 
форме, но различающихся по значению слов, например: alim 'болезнен
ный’, * мучите льный*, 'горестный*, ‘жгучий*- аНт'ученый*', ‘знающий*, 'ве
щи, надлежащие подучить от кого-либо*, Ъэв ‘достаточно’,'хватит*, 
'довольно* -bas 'наступи* ,'придави’, вал 'ты* - san 'число*, 'количе
ство*,‘бедро*, эп э  'вон*, 'вот*-апэ ‘мать*. В прочих случаях вме
сто э. употребляется буква а.
5~®!Ш!^бт1а k^nferensijasi materЗаДДагь, Ördavnaşr*1. Taşkent, 1932, 

erp. 126*
б См.:"Резолюция первого научного съезда по вопросу орфографии 

узбекского языка”.Ташкент, 1934,стр.10.
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Однако съезд не мог ликвидировать всех затруднений, встречаю
щихся на практике. Так, например, из-за ограниченности функций 
буквы о,малограмотные и особенно школьники стали неправильно про-, 
износить те слова, в составе которых была буква а., обозначающая 
переднерядный [ц] . Слова ‘bizlar*MH>, тэт» "bulardan'вот из этих*, 
kimlarga ‘кому* ОНИ произносили как/Ыг1аг/, /mana bulardan/, 

/kimiargqj , потому, что до этого знак а, обозначал заднеязычный ши
рокий нелабиализованный гласный звук [ э ]  •С другой стороны, дан
ный алфавит не отразил некоторые специфические звуки узбекского 
языка. Эти недостатки алфавита способствовали появлению затрудне
ний в практической письменности, в произношении, а также в педаго
гической практике. Необходимость пересмотра алфавита, принятого 
на съезде в 1934 г.,была очевидна.

6 1938 г. при Институте языка и литературы Комитета наук СНК 
УзССР работал под руководством проф.А.К.Боровкова специальный кол
лектив (А.Усманов, Ф.Каналов, Б.Авезов), составивший новый проект 
правил орфографии узбекского языка. В проекте приведен и алфавит, 
состоящий из следующих 30 букв: а, Ъ, v, д, d, (в, а, а, 1. Д, к., 
i» В* «S» Р.» Ц* S.» h j JÜ.» jS» ~ * J9» 9» jÇL» Jfy * k» •

Авторы этого проекта оставили все буквы, обозначающие гласные 
звуки узбекского языка, исключив из алфавита букву £, а ее функцию 
возложили на букву а, взятую ранее для заимствованных из русского 
языка слов. Наряду с этим был принят порядок расположения букв в 
соответствии с русским алфавитом, а буквы ç, q, у  , ь., д., обозна
чающие специфические звуки узбекского языка, были перенесены в са
мый конец алфавита. Этот новый проект алфавита представили к об
суждению. Но к этому моменту уже Ставился на повестку дня вопрос
о замене латинизированного алфавита доя тюркоязычных народов ал
фавитом на русской графике (кириллице).

В 1939 г.при СНК УгССР организуется Правительственная комиссия 
под руководством заместителя председателя СНК УаССР Т.Н.Кары-Ния- 
зова по реформе узбекской письменности. Ученым секретарем Прави
тельственной комиссии был Ф.К.Камалов.

Наряду с этим при Коллегии Наркомпроса УзССР, под председатель
ством А.К.Боровкова была создана Научная Комиссия, на которую воз
ложили научно-методическую работу по реформе нового алфавита и 
орфографии. Членами этой Комиссии были научные сотрудники и пре
подаватели А.Г.Гулямов, А.У.Усманов, Ф.К.Камалов, Ы.Шамсий, С.Иб
рагимов, Х.Газиев и др. Под их руководством научные сотрудники 
ИЯЛ УзФАН СССР составили следующий проект нового алфавита на ос-

7 "Ozbek tllln iz^  iax̂ L orfograflja  pro;}ek ti” ( OzSSB Fanlar Koml- 
te t in iq  n a şr ija ti)  . Taekent, 1939.
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цове русской графики: а, в, г, д_, а, .и» й̂» Л» 3 » А»
о, п, р, с, 2» I» Ф» Ъ  Л» Л» Л»3 » Л * ,ь» I» “» Л» Н» Л» Ч*
2» ^ , * (апостроф).
~~ Этот проект полностью включил все буквы русского языка и неко
торые новые знаки для обозначения специфических звуков узбекского 
языка - всего 40 знаков. Когда обсуждали данный проект в кругу 
языковедов, работников печати и педагогов г.Ташкента, абсолютное 
большинство выступавших указали на громоздкость нового алфавита и 
предлагали исключить буквы л, ы, Были предложения не включать в 
проект буквы д, £, £, ю., я,; букву принять для обозначения зад
нерядного нелабиализованного узбекского гласного [ о ] у а передне
язычный гласный /Н7 обозначить буквой э. Некоторые ученые на
стойчиво требовали заменить букву сочетанием двух букв -да, для 
лабиализованных /о/, /®7 принять знак а знак в. исключить. Не
которые предлагали из &  и д  оставить только е.» Специалисты указы
вали на то, что клавиатура пишущих машин и линотипов может поме
стить только 35 знаков (букв). Поэтому из предварительного проек
та был исключен ряд знаков и оставлены следующие: а, б, в, г, д, 
в, 8, 3  и, й| к, л, м, н, о, п, р, с> т, ф, х, ц, ч, ш, ъ,
ь, _ю, я, у, Л» Л  »* (апостроф).
' Этот второй, исправленный,проект вместе с правилами орфографии 

был издан и обсуждался в прессе, среди учителей, работников печа
ти. Материалы обсуждения проекта были собраны Научной комиссией 
при Наркомпросе. В результате изучения этих материалов отбор букв
а, б, в, ̂ г, д., £, я, з , и, к,, л, н, п, с,, т, ф, х, ч, ш_ 
был одобрен. Спор возник лишь относительно букв, обозначающих 
специфические звуки узбекского языка - ^  нг (вместо рекомен
дованных £, £  ), знаков для йотированных гласных русского языка 
Л* £• £* 5.» аффрикату, л. и знаков ъ , ь.

Научная комиссия поручила С.И.Ибрагимову составить на основе 
материалов дискуссии сводную таблицу и небольшой сопоставительный 
орфографический словарик, показывающий написания слов по всем 
предложенным разными авторами вариантам. Из опубликованных С.И.Иб- 
рагимовым материалов 8 видно, что в результате обсуждения второго

8 "Краткий орфографический словарь узбекского языка. Образцы ос
новных вариантов нового узбекского алфавита на основе русской 
графики, предложенные разными авторами".-"Институт языка, лите
ратуры и истории УзФАН СССР и Научная комиссия нового алфавита 
при Наркомпросе УзССР". Ташкент, 1940 (стеклограф).



проекта появилось еще пять вариантов нового узбекского алфавита. 
В этих вариантах были предложены следующие знаки для обозначения 
специфических звуков узбекского и русского языков.

Латинизи
рованный
алфавит

Буквы в
основном
проекте

Варианты(Предложенные другими 
авторами______

П Ш 1У

9 Ч ч' дж 9 ДЖ
0. П и к' къ я. К

Ч г V г* гъ % г
ъ Ь Xх хъ ь X
ц и нг нг Ц нг
е е е У' * 0 У
о 0 0

V*
У О У

а о а 0 О а О
э а а а а а а
tв ц ц ц ц тс Ц

9 ,90 ,е щ шч/щ щ щ шч/ш щ
«)© е й е/е е е йе/е е
За ё йо/о ё ё йо/о ё
. 1 ы и ы ы и ы

Зи*ЗУ.и.У ю ю ю ю йу/у ю
Зд я • я я я йа/а я
ё э е э э е 9
» ь » ъ ъ 1 ъ
> ь • ь ь ь9

Как видно из приведенной выше таблицы, мнения были очень раз
нообразны. Отдельные авторы считали, что йотированные буквы и 
и д  не характерны для узбекского языка, их нужно обозначить соче
таниями букв £с, шд, йе, йу, йа. Некоторые авторы считали, что в 
произношении между х и к, г, ь нет разницы и предлагали 
оставить в алфавите лишь буквы к:, £, зс, а буквы к, г, ь исклю
чить. ~  ~'~

Представители ташкентского говора требовали сократить (зр и 
возложить ее функцию на букву д. Некоторые авторы требовали вне
сти в алфавит д  и д  для заимствованных из русского языка слов.Ряд 
ученых выступал против принятия буквы о_ для обозначения заднеряд- 
ного широкого непабиализованного гласного звука /\5_/ и предлагал
О
"Краткий орфографический словарь...1’, стр.5-6.



вместо о, знак а , или а, или а, а для переднеязычного /Ь7 предла
галось оставить э, знак о, предлагали для обозначения русского лаби
ализованного гласного /о/ и узбекского /у/. Были предложения вме
сто русской ,й оставить латинскую

Порядок расположения букв в новом алфавите также вызывал спо
ры. Многие ученые и педагоги предлагали принять порядок латинизи
рованного алфавита, другие ученые считали, что порядок русского 
алфавита нельзя изменить, что его нужно принять таким, как он есть, 
а буквы, обозначающие специфические звуки узбекского языка ( £,
£» £  )» необходимо поместить в конце алфавита, после русских букв.

Ш сессия Верховного Совета УзССР 8 мая 1940 г. приняла закон о 
переходе от латинизированного узбекского алфавита к новому алфави
ту на основе русской графики и утвердила следующий проект нового 
узбекского алфавита: а, б, ъ , д̂, £, ж̂, д, ̂ и, Л, к, _лэ н̂,
о , п, 2» с, ̂ ,2» Ф» 5» Д» 5» 1» -2» 3 »X» £» * •

Сессия обязала все наркоматы, начиная с 1 сентября 1940 г.при
ступить к переводу педагогической деятельности, книгоиздания, пе
риодической печати, государственного делопроизводства во всех уч
реждениях на новый алфавит и закончить переход к 1 января 1942 г.

Спустя несколько лет после введения нового алфавита, стали по
степенно выявляться его недостатки. Одни считали основным недо
статком отсутствие в алфавите букв ы, другие (носители ташкент
ского говора) - введение в алфавит буквыНекоторые лингвисты 
считали неправильной замену графического изображения заднеязычно
го широкого нелабиализованного гласного звука /а/ знаком о, дру
гие считали совершенно ненужными знаки и _ь. Неправильным счита
лось и расположение букв,' обозначающих специфические звуки узбек
ского языка (£, £, г., У0 в конце алфавита.

В 1952 г. Ф.К.Камалов представил новый проект узбекского алфа
вита, в который были внесены новые буквы, а расположение букв из
менено в соответствии с порядком латинизированного алфавита. Вто
рично этот вопрос был поднят Ф.К.Камаловым на Всесоюзной научной 
конференции по вопросам изучения закономерностей развития литера
турных языков народов СССР, созванной в октябре 1962 г.в Алма-Ате.

Как видно из вышеизложенного, принятие нового алфавита было 
несколько поспешным, без достаточного эксперимента, а потому был 
допущен ряд недостатков, исправление которых необходимо 1

10 0 необходимости совершенствования и унификации тюркских алфа-. 
витов в СССР см.: А.К.Боровков. К вопросу об унификации тюрк
ских алфавитов в СССР. "Советское востоковедение", 1956,
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После Всесоюзной тюркологической конференции в 1966 г.в Баку, 
на которой обсуждались вопросы совершенствования и унификации 
тюрксюях алфавитов и орфографии, Ученый совет ИЯЛ АН УзССР, соз
дал комиссию в составе С.И.Ибрагимова (председатель), Ф.А.Абдул
лаева, Ш.Шаабдурахманова, А.Усманова и З.Магруфова и возложил на 
нее обязанность изучения вопросов, связанных с совершенствованием 
узбекского алфавита. Комиссия организовала среди педагогов, науч
ных работников и студентов обмен мнениями по данному вопросу. Все 
выступавшие указывали на недостатки алфавита, полностью одобрили 
идею его совершенствования и унификации всех тюркских алфавитов. 
Подытожив все'-высказанные замечания, мнения и предложения, можно 
сделать следующие выводы.

1. Существующий узбекский алфавит на основе русской графики в 
основном отвечает всем требованиям практической письменности и ро
ста культуры узбекского народа. Перевод тюркских алфавитов на рус
скую графику имел огромное политическое и культурное значение. Он 
способствовал дальнейшему сближению братских народов, взаимовлия
нию и взаимообогащению их культур. Но в нем имеются некоторые 
лишние знаки и нехватает букв ц я  специфических звуков узбекского 
языка. Поэтому алфавит требует совершенствования.

2. Бесспорно введение в алфавит следующих 25 знаков: а,-б, в_,
£, Пу (э), з, и, к, л, м, н,_о ( о - для обозначения лабиализо
ванного звука), д, 2? £* 2» У» х» Ч.» 2» Л* » £.• Они долж
ны оставаться в алфавите. Предлагалось заменить\ц_на тс или с.

3. На письме часто допускаются ошибки в употреблении буквы 
Предложение заменить эту букву на &  основывается, на том, что при 
латинизированном алфавите, когда употреблялась буква такого ко
личества ошибок не было. Предлагается обозначать носовую фонему
С  в>J  знаком £  и звук [Ч, ]  знаком 5. Эти знаки есть и в алфави
тах ряда других^тюркских народов. Действительно, в заимствованных 
словах ЗУриал» вожатый букву £  многие, особенно школьники, про
износят как спирант, соответствующий русскому звуку /ж/, поэтому 
часто происходят ошибки при произнесении этого звука в таких сло
вах, как аура 'друг*, 'приятель*, сажда 'земной поклон*, 'преклоне
ние*, гидда' 'пышная лепешка с толстыми краями7.., жунун *умопомеша-

!ё 4; Б.И.Убрятова. Некоторые- вопросы графики и орфографии письмен
ности яэыков народов СССР, пользующихся алфавитами на русской ос
нове. М., 1959; К.М.Мусаев. Алфавиты языков народов СССР.М.,1965; 
Х.Курбатов. Об унификации алфавитов тюркских языков в СССР. "Со
ветское востоковедение",1957,№б; Н.А.Баскаков. О- современном со
стоянии и дальнейшем совершенствовании алфавитов.для тюркских 
языков народов СССР".-ВЯ, 1967,16 5 и др.

166



тельство’, 'бесноватость, вав£‘притеснение’, аавр цидма^ ‘наносить 
ущерб*, вуауд ‘существо*, ‘существование*, ‘тело* и др. В произведениях 
А.Навои встречается слово <4̂ / ’ми^а/‘ресница*,‘ресницы’, кото
рое иногда пишется /мига у. Поэтому читающий произведения
А.Навои и других классиков, напечатанные на современной алфавите, 
моает легко ошибиться, так как это слово будет выглядеть как миаа 
и произноситься вм. [  ми^аУ. Таких примеров много.

Большая путаница происходит при произнесении звука, передавае
мого буквами _нг. Например, слово со значением 'монета’ пишется 
танга, но произносится [  та$га7. При склонении ае слова тан ‘те
ло* в дат.падеже прибавляется аффикс -га и получается танга, ко
торое нуано произносить /танга/. Как мы видим, орфограммы этих 
двух совершенно различных по значению и произношению слов одина
ковы. Читателю трудно сразу различить в тексте их произношение и 
значение. Другой пример: если к слову тунг /туц/ (вид медной по
суды) прибавить притязательный аффикс 3-го лица единственного 
числа, получается тунги /туци/ ‘его тунг*. Такую ае орфограмму 
имеет и слово тунги /тунги/ ‘вечерний*, образованное прибавлением 
аффикса -ги кюрню слова Т£Н ‘вечер*,‘ночь*. Здесь такве легко оши
биться в произношении.

Из всего вышеизлоаенного становится ясной справедливость, пред
ложения использовать букву а, в функции спиранта /а ]  и ввести 
знак ^  для обозначения аффрикаты /ЧУ, а такве обозначать звук 
У ц У  не буквосочетанием нг, а самостоятельным знаком

4. Существующая буква о. в современном узбекском алфавите 
служит для обозначения двух звуков: а) лабиализованного звука, 
употребляемого в заимствованных из русского яэыка словах, напри
мер космос, колхоз и ттд.; б) нелабиализованного заднеязычного 
широкого эвука [ о ], употребляемого в исконно узбекских словах - 
ота [ этэу 'отец’, о£ /"о* 7 'лошадь*,'имя*, огир С 7 'тяжелый* 
и т.д.

Ряд слов, несмотря на различные значения и различное произно
шение, пишется совершенно одинакового буквой £, например: ток 
(электрический) - ток [  ток виноградная лоза*, том 'книга'- 
том /т о н  У ‘крыша дома*, тол /"«э^ 'ива*- толь - строительный 
материал , хор 'капелла*- хо^ [ хЬр/‘попранный*,'подвергшийся 
унижению’, 'униженный*, ‘ничтожный’, ‘жалкий* и т.д. Это вызывает боль
шие затруднения в учебном процессе начальной школы, для вновь 
изучающих узбекский язык и даже, для тех, кто владеет уэбекокам 
языком, а также создает трудности в упорядочении орфоэпии и ор
фографии. Поэтому имеется Предложение применить знак о. для ла
биализованного заднеязычного открытого гласного /э/в словах,заим
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ствованных из русского языка и в узбекских словах (таких,как оg- 
^товарищ* » oj>a& ‘серп*, мол ‘обильный’,‘изобильный5’,‘много’, мо

ры дымоход*,‘дымовая труба*,'боров’, кота% 'короткий','куцый’, коз
'глаза* и т.дО»

Для нелабиализованного заднеязычного широкого гласного звука 
Г о ]  предлагается взять знак^ или ji ; для нелабиализованного 
переднеязычного гласного звука - J. ( эна , и эн ? , ока, кэттэ, мэ- 
лэкэ и т.д.)*

Эти предложения одобрены комиссией ИЯЛ АН УзССР на заседании
7 июля 1967 г.

5.Узбенский согласный звук [ в современном алфавите обозна
чается буквой ̂ (  в русском языке она передает полугласный ). Это 
ведет к тому, что его называют полугласным. Поэтому предлагается 
заменить й, буквой^.
6.В составе некоторых заимствованных из арабского языка слов 
есть звуки £  * ("айн" и'Ьсамза1). Эти звуки в 1940 г. были обозна
чены апострофом •, например: мае*уд 'ответственный^ 
ма*мур > j * * *  'благоустроенный’, ‘цветущий *, 'населенный'
(но Ma^Mjp 'администратор*, ‘чиновник"), матла*
'место восхода *, гвосход’, 'первое двустишие газели1, манба*
'источник*,'первоисточник*, манта 'последнее двустишие
газели*, тулу* 'восход*, 'восхождение* и т.д. В 1956 г.
апостроф был заменен "твердым знаком" ъ_ . Однако при этом были 
слепо перенесены правила русского правописания, по которым в кон
це слов, знак не пишется. Поэтому слова, имеющие в конце 
"айн" и "хамзу" пишутся без знака ъ% матла, манба, мацта, тулу и 
т<д. В результате были совершенно перепутаны и значения и произ
ношение этих и других подобных слов. Употребление "мягкого зна
ка*1 совсем не свойственно узбекскому языку. Такие слова,как 
Гудьсара, Зулфия, дарйа /дарё/, которые русские, живущие в Сред
ней Азии, пишут через мягкий знак: Гюльсара. Зульфия ( а иногда 
Зюль^ия), дарья (Аму-Дарья), узбеки пишут без мягкого знака и не 
испытывают никаких затруднений при их произношении. Такае и рус
ские слова артель, токарь, секретарь узбеки свободно произно
сят без мякого знака. Поэтому предлагается заменить знаки ь и  ь 
апострофом.
•7. Знаки je, е[, я,, ю_ такае не нуаны в узбекском алфавите ;они 

не совсем удачно приняты для обозначения рядом стоящих узбекских 
эвуков [  йе J ,  /Йо/, /Йу/, /ЙаУ. Современному читателю и школь
нику весьма трудно разлоаить слова ̂ я 'гнездо’, 'нора*, 'берлога*, 
к^я ‘моль*,‘casa’, jm  'куча*, 'груда*, "бунт*', оудмли 'милый*,‘любимый’, 
оуюнчи ‘подарок за сообщение радостной вести* и т.п., состоящие
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из корня ^й, Kjijj с^й и т.п., и суффикса , -^м . В составе 
слов тайёр 'готовый*,'приготовленный’/готово’, сайёд 'выездной*, 
'странствующий7 имеется по два jH , стоящих рядом (т&ЕШоц, саййор). 
Поэтому справедливо требование не писать д, ё., к>, я. в неэаимст- 
вованных из русского языка словах.

8. Целесообразно изменить порядок расположения букв в узбек
ском алфавите.

С.Атамирзаева, присоединяясь к мнению H.A.Баскакова , счита
ет рациональным исключить из узбекского алфавита буквы, обозначаю
щие йотированные гласные ,§. /й+э/, ё /й+о7» J  /й+х/. .я [  й+а/ 12.
К доводам H.A.Баскакова она прибавляет, что очень трудно объяс
нять учащимся отсутствующую в узбекском языке смягчающую функцию 
йотированных гласных, а так как в узбекском языке нет даже фоне
тической (не говоря'о фонологической) дифференциации мягкости и 
твердости, то нет надобности загромождать орфографию ненужными 
знаками.

Такой же точки зрения относительно графем j|, jo, я придер
живается В.В.Решетов, который в своем учебнике "Узбекский язык" 
пишет, что перенесение на узбекскую почву данного приема передачи 
гласных в русской орфографии приводит нередко к затуманиванию 
морфологической прозрачности структуры узбекского корня, что труд
но выделить основную морфологическую единицу, если не знаешь, что 
графемы д, _е, jo, я. передают не отдельные значимые звукопредстав- 
ления, а фонемосочетания из гласной и согласной фонем. В.В.Реше- 
тов обращает внимание на то, что в русской орфографии функции Яу
6.1 Jö* JL не ограничиваются только передачей Йотированных я , Oj £ j  
j), а служат и для обозначения смягчения предшествующего им соглас
ного звука, что не свойственно, как правило, исконно узбекским 
словам .

Мнение H.A.Баскакова, В.В.Решетова и С.Атамирзаевой поддержи
ваем и мы. Тут уместно напомнить, что орфографическая конференция, 
состоявшаяся в мае 1929 г., внесла в свою резолюцию следующий 
пункт: п22) Русские буквы я, ё, ю, е в начале слога пишутся так,

H.A.Баскаков. О современном состоянии и дальнейшем совершенст-
ствовании алфавита для тюркских языков народов СССР.-ВЯ, 1967,
й> 5.

12 См.: С.Атамирзёева. К вопросу о дальнейшем совершенствовании 
алфавита узбекского языка«^0бщественные науки в Узбекистане”, 
1968, № Б, стр.46.
В.В.Решетов. Узбекский язык. Ташкент, 1959 , стр. I2I-I22.
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как они произносятся в виде За - 3*, Зи - Зу, Зо, Зе» а в сере- 
дане и конце слога а_- зезИс, ЗиЪПеЗ, еэПЗэ, тэп±-
куг ("ТИ-вайа копСвгвп813эв1 мЛегЗаНагв")* В 1939 г. в азер
байджанский алфавит были включены йотированные буквы, а в 1956 г. 
их исключили из алфавита и теперь пишут |а, 3£, Ъз* Азербай
джанские лингвисты считают, что это облегчило как орфографию, так 
и орфоэпию.

С.Атамирзаева считает, что одним знаком (буквой) нельзя обозна
чать больше одного звука, так как в противном случае возникает пу
таница. Если дифференцирующий признак двух фонем относительно не
большой в артикуляционном слысле, но релевантный в фонологическом, 
их надо обозначать совершенно несходными знаками, чтобы отличие в 
знаке поддерживало их разницу в артикуляции. Предлагая ввести в 
узбекский -алфавит ряд знаков для обозначения некоторых фонем, 
С.Атамирзаева рекомендует следующий новый проект узбекского алфа
вита: д, б, в,г,р,д, е , ж, , з_, и_, й, к, к, л, н, ^  & ,
Ь  Я.» Р» ъ ' ъ  Ф» Ь, ч, д, о, д, (над буквой)14.
Таким образом, предлагается ввести четыре новых знака -_а£, £  0$)5гн- .

‘яук1), 2( 51 ‘лошадь’,‘имя’, бэш ‘голова’, ‘глава*, ‘главный*), 
заменить знании буквосочетание нг буквами ь и _ц. Конечно, здесь 
речь идет о специфических звуках узбекского языка. Учитывая неудоб
ство употребления знаков с "хвостиками" ($ , д  ^  или^_), неко
торые авторы рекомендуют другие формы знаков.

Б современном алфавите имеется шесть знаков для обозначения 
гласных звуков узбекского литературного языка^ В свое время они 
были установлены 'для облегчения практической письменности, а не 
для точного произношения десятков тысяч слов. Между тем, в речи лю
дей, говорящих на современном литературном языке, гласных насчиты
вается свыше шести. Например, нетрудно заметить, что гласный [  и ]  
в произношении слышится как звук переднеязычного уклада: кир *вхо-' 
ди’, ‘грязь’, ‘белье *; тид: тир кылмок 'возлагать что-либо на кого- 
либ(?; как звук заднерядного уклада: ^ыц ‘возвышенность, ‘холмистая 
степь*, ты£ - звукоподражание. Эта особенность быстро осознается 
неузбеком. Например, слова о л ти н к уд  , цырц , цори , ^ипча^ рус
ский произносит и пишет как Алтыкуль, кырк, кары« кыпчак и т.д.

Современный алфавит не дает возможности различить точное про
изношение следующих слов: бул§ /Ьола7 ‘крупный’,‘налитой’,‘ядреный*
(о зерне) и була [  бела ]  'дети родных сестер*. Эти и многие ана
логичные слова в "Узбекско-русском словаре" указаны как омонимы, 
но не указано их произношение. Ср. также сул [ сол/ ‘левыми сул

С.Атамирзаева. Указ.соч., стр.’ 46-47.
14
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/сел/‘сок’; тур ‘сеть’ ,‘сетка’- тур//турт /тер/ ‘четыре’; буз /боз/ 
'сивый'сероватый', ‘целина’, 'целинный'(буз ерлар ‘целина’,‘целинные 
землиО - буз, /без/ ‘грубая хлопчатобумажная ткань кустарного про
изводства’*, урыок, /орцакЛнать’.-̂ урмак /ермак/ 'плести’; ун /он/ де
сять’ - ун /ен/ от слова /ендирмэк/ ‘взыскивать’, гвзимать долгиугт 
/от/ ‘огонь’, ‘трава’ - £т_ /ет/ ‘проходи’, ‘желчь’; бул /бол/ ‘действуй*- 
бул /бел/ ‘раздели’ и т.д. В разгот.орной литературной речи не го
ворят пулни бол1ш керак ‘нужно разделить деньги’, а говорят пулни 
бел,1ш к ера ка

Буква х  обозначает две фонемы: 1) /у/ - заднерядный звук: тур 
/тур/‘встань’, бу£ /бур/ ‘поверни’, ун /ун/‘мука’, дн /ун/ ‘голос*;
2) /у7  • переднерядный звук:/бур/(основа глаголаубурмак^‘сжимать’, 
'складывать’), бурч /бурч/‘один конец*,‘долг*, бурчак /  бурчав‘угол’, 
тузу к /  ту зук/ ‘правильно’, /к ул та/- особая форма головного убора, 
/кулгили 7 ‘смешной* и т.п.

С нашей точки зрения необходимо ввести в алфавит буквы 
причем е й  у нужно'употреблять лишь для различения значения слов.

Таким образом, современный узбекский алфавит нуждается в пере
смотре, с одной стороны - из-за внутренней необходимости, а с дру
гой - из-за необходимости унификации алфавитов тюркских языков на
родов Советского Союза.

Вопросы совершенствования алфавита и правил орфографии были под
няты и на Республиканской научной конференции, посвященной вопросам 
культуры речи узбекского литературного языка, состоявшейся 27-29 
мая 1969 г. в Ташкенте. Выступавшие делегаты (кроме Т.Н.Кары-Ниязог 
ва) говорили о необходимости совершенствования узбекского алфавита 
и орфографии. Конференция подтвердила необходимость усовершенство
вания узбекского алфавита и правил орфографии, а также унификации 
алфавитов всех тюркских языков народов СССР.



Таблица алфавитов узбекского языка

Основные 
типы зву
ков (фо
немы)

Арабская графика Латинская графика Русская
Х1в.-
1865г.

1865-
1923гг.

1923-
1930гг.

1930- 
1934- гг.

1934-
1940г г.

графика 
с 1940г.

1 2 8 4 5 6 7

а,а 1 ) ~6 г£ £  ё А а Эй А а
б С— * с—> В ъ В Ъ Б б
в лэ V V V V Б в
г У У У & в ® в Г г

д -> -> :> С с1 л а. Д-Д
— - - - Е е Е е Б е

- - - - Зо ДО Ё е
2 J г г Ъ г Ж а

Ъ Ъ ‘ £ Я 9 9 9 -
Э У 2 г Ъ ъ 3 з
3 > - *• — -•
8 СУ9 • < > * - - - . -
3 ]* — - - -
И 1 1 I 1 I 1 И и
'Ы - - - (, -
й а  -» С£ * а' Й й
к У ^  У г) У К к К к К к
л J J Л Ъ 1 Ь 1 Л л
н Г Г Г М ш М ш М м
н й д о N п N п Н н
О **)

а ххх)
_э) 3  

•«/
/

Л> О о 0 о 0 о
1 \ 1 > !/ А а А а

п <_* Р Р Р Р П п
р у У у й  Г В г Р Р
с СГ' ■сг* в В Б 8 С с
с — в .
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I 2
1 3 1 4 1 5 1 . б 1 7

с сУ9
1 1 ”■ г

-

т с_» т ь т t Т т
А

т У У - _ _ -

У 1 3) и и и и У У

У - - - т У - -

ф <—9>” «__р Р г Р £ Ф Ф

X ъ ь X х X X X х
- - - - - ц ц
ч 6 Ь в С с С с Ч ч

ш с Г О " § § § 9 Ш Ш

айн 6 6
/-1 > » ъ

хамза * / » > •

э (е) * е е

ь

3

- - - - Зи, ЗУ Ю ю

- - - _ - - Я я

0 -Я* 0 о 0 о У у
е * ^ у 0 0 - -

& <3 (3‘ Q а Q ч. Ч *
* с & £ < н % ? р ?

Л> Л н ъ н ь

£ с С - - -

А  У 3  3 'ч Ч Нг

х) $ ]  в узбекских словах, [ в ] в заимствованных словах из 
русского языка, 

хх) [о ] в заимствованных словах из русского языка, 
ххх) А /  в узбекских словах .
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Г. С а два нас об

АЛФАВИТ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКИХ УЙГУРОВ

Современный уйгурский язык относится к тем тюркским языкам, ко
торые имеют богатую письменную традицию. Древние уйгуры пользова
лись своей собственной письменностью, в. основе которой лежал ново
согдийский алфавит *. Впоследствии уйгурская письменность была за
имствована монголами, а от них перешла к маньчжурам. Данный алфа
вит с некоторыми изменениями применяется и в настоящее время во 
внутренней Монголии (КНР).

После принятия ислама, уже в Х]>Ш1 вв. уйгуры применяли араб
скую письменность. Однако уйгурское письмо продолжало существовать 
в Средней Азии, Хорасане, Золотой орде до ХУ| в., а желтые уйгуры 
пользовались им до начала И Х  в«2

Уйгуры на протяжении многих веков пользовались арабским алфави
том который не мог полностью отразить специфические особенности 
звукового строя уйгурского языка. Он включает 28 букв:
£  1? ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  I

•.* а  * з  и  J  г )  <3 ^  ^  
Арабский алфавит вплоть до Октябрьской социалистической револю

ции оставался у уйгуров без изменения, поскольку он, как и сам 
арабский язык, считался священным. К тому же этой письменностью

1 С.Б.Малов. Памятники древнетюркекой письменности. М-Л-1951. 
стр.105. ^

2 Э.Н.Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, стр.7.
о

Основная масса уйгуров (более четырех миллионов), живущих в 
Синьцзян-уйгурском автономном районе КНР и поныне пользуется 
арабским алфавитом,который неоднократно подвергался реформе и 
унификации.
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пользовалась весьма незначительная часть населения и сфера ее при
менения была ограничена. Поэтому в дореволюционный период не чув
ствовалось острой необходимости в его изменении.

Лишь при Советской власти в начале 20-х годов впервые был по
ставлен вопрос о внесении соответствующих изменений в старый араб- 
ско-уйгурский алфавит с целью приблизить его к фонетическим нормам 
уйгурского языка. По этому вопросу на страницах первой Уйгурской 
-газеты "Кэмбэрэллэр авази"гГолос бедняков', издававшейся в Алма-Ате 
с 1921 г., развернулась полемика, по окончании которой Первое 
уйгурское совещание работников просвещения (1925 г.) одобрило ре
формированный, значительно упрощенный арабско-уйгурский алфавит из 
27 бум: ^  С Г  ^  ;  £  5 - 5  ^  ^  ^  1\

В старый арабско-уйгурский алфавит были внесены следующие изме
нения: а) из него были исключены буквы, обозначающие специфические 
звуки арабского языка, употреблявшиеся в уйгурском лишь по тради
ции: > о *  «у3 б) были введены дополнительные 
энаки для передачи согласных, а также гласных фонем уйгурского язы
ка: ч^- /п/, £•' - /ч/, ^  -/ж/, У -  /г7, Гч7*
у  ' - /х7» С

Реформированный арабско-уйгурский алфавит, хотя способствовал 
до некоторой степени повышению грамотности населения, однако он не 
мог устранить трудности, имевшие место в языковой практике, И пос
ле этой реформы многие вопросы графики уйгурского языка оотались 
нерешенными. Так, например, обозначение нескольких самостоятельных 
фонем одной буквой ( С£ - /е7 , /и/, Ш  ; у  - /о7, /е/), разное 
изображение одних и тех же звуков в зависимости от их позиции в 
слове ( /г/ - 2  ; /э7 - ъ  ) и многие дру
гие недостатви арабского алфавита сделали'его непригодным для ши
рокого пользования и повышения грамотности широких масс; Прав был 
извеотный уйгурский поэт 30-х годов Абдулхай Мухаммади, много сде
лавший также и в деле языкового строительства среди уйгуров: "Одно 
из двух: или оставайся о 27 арабскими буквами и всю жизнь будь во 
власти споров и путаниц, или откажись от этих букв и избавься от 
споров и путаниц" \

4- >41) АС*и* а) П • . (& аиь ъ* • ‘I*
• •• •• .  «

• JJ.iT. '8 ' Ш 8  I'

175



В эти годы вслед эа всеми тюркоязычными народани СССР и среди 
уйгуров широким фронтон велась подготовительная работа по перево
ду уйгурской письменности на новый, латинизированный алфавит. Кай 
в Казахстане, так и в Узбекистане и Киргизии отдельные представи
тели интеллигенции и специально созданные языковедческие кружки 
представляли свои проекты алфавита, которые потоп обсуждались 
среди широких кругов населения. Так, например, были предложены 
проекты латинизированного уйгурского алфавита Латифом Ансари ( из 
33 букв) 5, Абдулхаем Мухаммада (из 32 букв), Б.Насири (из 28 букв), 
группой учителей уйгурской школы им.Зарвата в Алма-Ате 6 и т.д.

Первая уйгурская лингвистическая конференция, состоявшаяся в 
Самарканде 29 апреля - 4 мая 1928 г. с участием представителей 
уйгуров республик Средней Азии и Казахстана, руководствуясь реше
ниями Первого всесоюзного тюркологического съезда (Баку, 1926 ), 
приняла резолюцию о латинизации уйгурской письменности, одобрив 
проект алфавита из 31 буквы. А спустя два года, в мае 1930 г. Вто
рая уйгурская лингвистическая конференция в Алма-Ате приняла ука
занный алфавит без изменений 7. Впоследствии в алфавит дополни- 
. тельно была введена буква ^  для обо.зналшния-ооответствуюшего зву
ка в заимствованных из русского языка словах ( £аЪг±ка,ко1М;а,§ка£).

Таким образом, латинизированный уйгурский алфавит состоял из 
32 букв: а., Ъ, с, 4, э, Ь, о , о}, ̂ 1, 1, к , 1, _т, п,
Д» Я* £.» Ь  Л * 5» Ъ  Ъ  Л' -5» Л» X* ~

В в^льтурном подъеме советских уйгуров латинизированный алфавит
сыграл огромную роль, сменив арабскую письменность. Однако, пер
спективы развития межнациональных отношений в Советском Союзе, в 
первую очередь взаимоотношений народов СССР с русским народом, ог
ромная роль русского языка как языка межнационального общения ® вы
звали необходимость перехода письменности большинства народов СССР, 
в том числе и уйгурского, на новый алфавит на основе русской гра
фики.

В 1946 г. на уйгурском и русском языках был опубликован проект 
нового уйгурского алфавита и орфографии, составленный А.Ш. Шамй-

5

6 (£ ? * * *  лау .11 уяаз>00ч>

7 Си.: ОГУ-З^ • 18 '1930' ««;>>• ?
о

К.М.Мусаев. Алфавиты языков народов СССР. М., 1965.
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евой9. Данный проект был обсужден уйгурской общественностью, а 
также рядом научно-исследовательских учреждений Казахстана и Уз
бекистана. В его обсуждении деятельное учаотие приняли И.И.Меща
нинов, С.Е.Малов. К.К.Юдахин, А.К.Боровков, Н.Т.Сауранбаев, С.К. 
Кенесбаев и др.

Указок Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 4 февра
ля 1947 г. уйгурская письменность была переведена о латинизиро
ванного алфавита на новый алфавит, созданный на основе русской 
графики. Он включает в себя все знаки русского алфавита с сохра
нением их начертаний и порядка расположения букв, а для обозначе
ния специфических фонем уйгурского языка в данный алфавит введены 
дополнительно восемь знаков X,* ^ * li 11
рые были расположены в самом конце русского алфавита/*'' <v'*

"В основу нового уйгурского алфавита легли следующие принципы: 
во-первых, учет основных характерных особенностей литературного и 
разговорного языка советских уйгуров; во-вторых, учет дальнейших 
перспектив и тенденций развитая языка к речевой культуры совет
ских уйгуров; в-третьих, максимальная унификация уйгурского алфа
вита с алфавитами других народов СССР, уже перешодших на новые 
алфавиты на основе русской графики"^*.

В I960 г. совместным постановлением.Президиума Академии наук 
Казахской ССР и коллегии Министерства просвещения Казахской ССР 
введены в действие новые "Правила орфографии уйгурского литера
турного языка"1 ,̂ в которых кроме -основных вопросов правописания 
был принят новый порядок уйгурского алфавита: специфические уйгура 
ские буквы, прежде расположенные в самом конце русского алфавита, 
были перенесены в ряд соответствующих букв, близких по своей фо
нетической п р и р о д е j *", £ . - * 9  ̂  ~ ^ » И - ̂  • о - 
у - у , х - ь. "Подобные корректива оправдываются как'с“точки’7''

й
“Рус графикиси асасида тузулгзн уйгур эдабий тилини^ одипбаьам 

имла' ^аидилири (лайиьэ),,.ТузГ'/чи А.Шамиева.Алмута,1946;иНовый 
уйгурский алфавит и орфография на основе русской графикй"(про
ект). Сост.А.Ш.ШамиеБЬ.Алма-Ата,1946.

10 А*Шамиева и X,Махмудов. Вопросы орфографии современного уйгур
ского литературного языка.нИзв.АЙ КазССР",серия уйгуро-дунган- 
ской культуры,вып.I,1950,стр.14«
Там же,стр.15.

то
"Уйгур адэбий тилинид имла вдидилири". Тузгучи Р.Сэдва^асов. 
Алиута, 1961.
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зрения унификации национальных алфавитов,, так и в смысле практиче
ского удобства"^. Новый алфавит включает 41 букву: ̂ а, ^б9 
я, д, е, ё, а, 2£ , з̂ , Л* _й* _к» % » .£» Л» Л 9 3 • _°® Д* _£* * Л 9 
У* ?* 5 » Л» Д* 5 » В» 3» э̂, ю, я,

Буквы а, э, 7, и, о,$у,у, ы, з обозначают гласные фонемы, из 
них а, о,~у,~ыГэ'"суще'ственноТе отличаются от соответствующих 
букв^русского языка и не требуют специального объяснения, причем 
ы и ^встречаются лишь в составе советско-интернациональных 
слов):

£  - негубной полуширокий индифферентный гласный звук, соответ
ствует русскому [ ъ ] в начальной позиции и /Йэ/ в средней позиции 
(после согласного; например, телефон), т.е. и в начале , и в середи
не уйгурских слов, в отличие от ̂ русского, а такие узбекского язы
ков, он выражает одинарный звук: ери^ [  эри^7, а не /Йэри1{/ сарык’, 
егэр [  эгэр/, а не /йэгэр/рседло’ 1Гт.д. В заимствованных из рус
ского языка словах данная буква передает тот зе звук, что и рус
ская буква е: Елена /  Йэлен§£ а не /Злена/.

и - негубной узкий индифферентный гласный звук; в зависимости 
от сочетания с заднерядными или переднерядныыи фонемами он имеет 
три позиционных варианта: I) наиболее задний вариант, близкий рус
скому /ы/: 1$ир /ффУ г бугор \ гил /тылу 'каток5; 2) обычный нормаль
ный вариант, близкий казахскому Д/: ‘‘один’, ки^шмэ гвведе- 
ние’; 3) наиболее передний вариант, близкий русскому /и/: ки$ам^ 
годенда5, тдДин 'белка7. Все зти три варианта, поскольку они не 
имеют фонематического значения, обозначаются одной буквой и ;

э_- широкий негубной гласный переднего ряда (аналогичный 9
1 в азербайджанском, башкирском, казахском, татарском, туркменском 
языках);

е.- губной полуширокий гласный переднего £яда (аналогичный е 
в азербайджанском, башкирском, казахском и др. языках). ~

губной уэкий гласный переднего ряда (аналогичный у в вы
шеприведенных тюркских языках).
. 26 букв алфавита служат для обозначения согласных звуков. Мно
гие из них не нуждаются в специальном объяснении, так как они ни
чем существенным не отличаются от соответствующих звуков русского

С.К.Кенесбаев, А.Кайдаров. О новой уйгурской орфографии. 
“Изв.АН КазССР”, серия филологии и искусствоведения, вып. 2 
(15), 1960 ,стр.87.
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£» Д» 3.» Л» -5» Л» Л* Л» Л» £» .5» х» 1» И )•
Специфические согласные фонемы уйгурского языка обозначаются

буквами^, ц, ^ ^  , ь: г^- передает увулярный звонкий спирант, 
звонкукГаффрикату ̂ близкую русскому звукосочетанию /да7, к, - 

увулярный глухой смычный, ц - заднеязычный носовой сонорный, Ь - 
фарингальный глухой. л~

Буквы ф, ц, щ встречаются лишь в словах, заимствованных из 
русского языка иди через него из других языков.

В уйгурском алфавите, кроме знаков для гласных и согласных фо
нем, есть ь, (мягкий знак) и ъ (твердый знак) : ь пишется только 
в советоко-интернациональных словах (артель, пальто)« а ъ^как раз
делительный пишется .и в советоко-интернациональных, и в заимство
ванных словах из восточных (арабского и иранских) языков (съезд, 
подъезд, сонъэт ^искусство’, ^уР*81 'смелость’).

Знаки, обозначающие сочетание^эвуков, следующие: я, ю, е, ё\ 
Буквы Я1/"й + а 7  и ^  й + у/ пишутся во всех словах,"незави
симо от их происховдения: дз *дето’, тая^палка’, сия Зернила*, 
юл туз 'звезда’, оюн 'игра’. Знаки и^^как знаки звукосочетаний 
/ й  + э / и / й  + о /  употребляются лишь в заимствованных из рус
ского яэыка словах. В.составе ке всех остальных слов е_ обозна
чает один эвук, близкий русскому [ ъ ] % а 3 совсем не употребляет
ся (йол , а не ёл 'дорога’, йоган , а не еран̂  'большой).

Двухбуквенного обозначения одного звука (подобно узбекскому нг^ 
каракалпакскому кь и т.д!) в уйгурском алфавите нет.

Советские уйгуры одними из последних среди тюркских народов 
( в 1947 г.) перешли на новый алфавит на основе русской графики. 
Это обстоятельство, с одной стороны, положительно сказалось на ка
честве принятого алфавита, так как при его разработке представи
лась возможность воспользоваться богатым опытом создания нацио
нальных алфавитов ночти всех тюркоязычных народов СССР. Этим, по- 
аалуй, объясняется то, что, во-первых, в уйгурском алфавите нет 
такой буквы, которая отсутствовала бы в алфавитах других тюрко
язычных народов. Это вагно в деде унификации алфавитов, хотя бы в 
пределах тюркских языков. Во-вторых, существующий алфавит в пол

и большинства тюркских языков (звуки, передаваемые буквами б, ъ ,

До принятия новых правил орфографии уйгурокого литературного 
языка в 1960 г. буквой ю передавалось также сочетание /Й +у7* 
что приводило к практическим затруднениям.

14
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ной мере отражает фонетическую структуру уйгурского литературного 
языка и весьма удобен для практического пользования; он вполне 
удовлетворяет письменную потребность уйгуров.

Однако уйгурский алфавит при всех своих достоинствах нуждается 
в усовершенствовании.

Одним из неунифицированных моментов уйгурской графики является 
употребление букв я, ^  X  * ®сли буквы и пишутся во 
всех словах как исконно уйгурских, так и заимствованных и обозна
чают звукосочетания [  й+а/ и /Й+у/, то буквы е, Л  как знаки соче
таний звуков [  й-ьэ/ и [  й+о7 употребляются лишь в заимствованных 
из русского языка словах (Европа, Елена, объект, 'ёлка и т.д.).

Такая непоследовательность в употреблении букв, обозначающих 
двойные звуки, усложняет усвоение их правописания. Вполне понятно 
поэтому, что учителя уйгурских шкод, а такае работники уйгурских 
издательств неоднократно обращали внимание именно на это и выска
зывали самые различные мнения .

?.Сэдва^асов.Уйрур тилинин без» бир зиаяий мэсилилирагв дайр. 
яКоммунизм туи", 28 июня 1<з(55 г» - В статье дается отйет на 

выступления учителей Л.Даалилова и Р.Худиярова по поводу букв 
я̂  и см. также "Материала совещания по вопросам орфогра
фии и терминологии современного уйгурского литературного язы
ка, состоявшегося в Алма-Ате 2£-30 ноября 1958 г."(Рукопись 
хранится в Отделе уйгуроведеник при Институте языкознания АН 
Казахской СС#.
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Таблица алфавитов языка советских уйгуров

Основные 
типы зву
ков (фо
немы)

Арабская графика Латинская
графика
1930-1947 гг.

Русская 
графика 
с № 7 г .до 1925г. 1925-1930гг.

1 2 " 3 4 5

а ) М А а А а

э - f
с-> Э э Э. 9

б -г* «-* В Ъ Б б

в -9 * V V В в

г — * / в 8 Г г

г ь ь Ь Р ?

д > -> с а Д Д

э - Е в . Б е
- - - £ ё

- У 2 г Ж к

* .с- ъ С с М

3 J  > у г г 3 з
И — а I 1 И и

й л а а Л Й й

к <11 к к К к

Ч-
*•

сэ <а а. М
л 6 и ъ 1 Л л
ы Г г и ш М н
н д <3 N п Н н

Ц - ч ц ч ч
О - > О 0 0 о
е - в в 6 е
п — с— > р р П п

Р я Г Р Р
с * сг* сГ' Б 8 С с -
т Т ь Т т
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СОЗДАНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХАКАССКОГО АЛФАВИТА

Хакасский язык является одним из младописьыекных языков Югной 
Сибири. История создания хакасской письменности начинается с
1921 г .  Инициатива создания письменности исходила от отдела по д е 
лай национальностей Минусинского уездного исполнительного комите
т а . Для разработки алфавита при Енисейском губернском отделе на
родного образования была создана инициативная группа, которая в .
1922 г .  обсудила три проекта хакасского алфавита. Однако оконча
тельное решение вопроса хакасской письменности задержалось до
1924- г .

С образованием Хакасского уезда  в 1924 г .  вновь был поотавлен 
вопрос о создании хакасской письменности. 25 апреля 1924 г .  Ени
сейский губернский отдел народного образования принял постановле
ние: "О выработке хакасской письменности". На основании этого по
становления приказом Хакасского уревкоиа от 4 сентября 1924 г.при  
уездном отделе народного образования была утверждена специальная 
комиссия по соеданию хакасской письменности. В ее состав вошли: 
К.К.Самрин, С.И.Кузургашев, К.С.Тодышев, П.Т.Штнгашев, И.М.Киште- 
ев , М.И.Райков. Председателем комиссии был утвержден Г.И.Итыгин -  
первый председатель Хакасского уисполкома *  •

|К началу ноября 1924- г .  составление хакасского алфавита было 
закончено. Об этом комиссия доложила I  хакасскому съезду советов^.

Д.И.Чанков

л;
"40 лет хакасской письменноетим.Абакан, 1 9 6 7 ,с т р .8 .

^ К.М.Патачаков. К истории создания Хакасской письменности.мУч. 
за п . Хакасского НИИЯЛИ", вып. ХП. Абакан, 1966, с т р .149.
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Хакасский алфавит был составлен на основе русского традиционного 
алфавита.

В июне 1925 г .  в Новосибирске состоялось совещание представите
лей ойрот, хакасов и шорцев с участием заместителя председателя 
Совнацмен НКП Давыдова и председателя Совнацмен Сибири Гайсина.
На зтои совещании обсуждался вопрос об единой транскрипции. Один 
из участников создания хакасской письменности, автор первого бук
варя К.С.Тодышев пишет: ПВ Ново-Николаевске (Новосибирске -  Д .Ч .)  
проходило совещание представителей Ойротии, Шории и Хакасии (из  
хакасов я был один). Представители этих народов ставили задачу 
привести в единую систему представленные алфавиты, ввести единую 
транскрипцию. На этом совещании решили за основу взять ойротскую . 
транскрипцию. Когда взяли ойротскую транскрипцию, у меня сняли 
три буквы -  ^  , х  , д  ( т . е .  к., - Д .Ч .)" 3 .

Таким образом, алфавит 1924 г . ,  на котором вышли первые учеб
ники, состоял из 85 букв: £ ,  ^5, в , д ,  £ ,  £ ,  л., и% н , £ ,  п , р , 
с ,  у ,  х ,  ч,^ы, ]  ,  у*, о*, к , э {следующие 10 букв были вве
дены дополнительно' для написания заимствованных слов: л ,  ^  

Щ» Л, .
Первый алфавит имел некоторые недостатки: 1 ) в нем отсутствова

ли буквы для обозначения специфических звуков хакасского языка: 
для краткого, открытого [±/ и увулярного звонкого согласного /Э 7 ;  
2) звонкая пара переднеязычного /ч 7  обозначалась знаком I ; 3)не  
обозначалась долгота гласных.

В хакасский алфавит 192 7 - 1928 г г .  была введена буква для 
обозначения краткого открытого Д 7 .

В 1927 г .  решением комиссии вводится буква ь для обозначения 
увулярного звонкого согласного звука -  звонкой пары /х 7

Второй этап развития хакасской письменности охватывает 1929- 
1939 гг.Э то период латинизации хакасского алфавита. В 1929 г .  
письменность многих тюркоязычных народов перешла на латинизирован
ный алфавит, С 1930 г .в с я  литература и газета  "Хыаыл аал" стали 
печататься на новом латинском алфавите* Алфавит состоял из сле
дующих букв: д ,  Ъ, с ,  £ ,  д., £  , ±% ,  1 , к , 1 , Ш, д , ц, Г
2? £» »» 1». Ъ  3  I» 5* 2> Ь  ®* ± » ь. *
Несмотря на то ,что латинизированный алфавит в основном был 

приемлем для обозначения хакасских звуков, он имел свои недостат
ки. В алфавите отсутствовали буквы для обозначения звуков, в етр е-

I
т -----

К.Тодыиев. Хакасотшг шк пастап угэнэр пичи. М., 1926, стр»
3 (перевод наш. -  Д .Ч .)
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чающихся в заимствованных словах. Поэтому заимствовованные слова 
писались гак, как они произносились хакасами, например:sirk'цирк, 
titrât 'тетрадь’.

Неудобством латинского алфавита было еще то, что учащимся в 
школах приходилось параллельно изучать два алфавита: русский - 
при обучении русскому языку и латинизированный - при изучении ха
касского языка. Поэтому по просьбе трудящихся Хакасии СНК РСФСР
3 марта 1939 г. утвердил новый хакасский алфавит на основе русской 
графики. С этого времени начинается третий период в истории разви
тия хакасской письменности.

Алфавит 1939 г. имел 36 букв: ia, б, jb, х» jL» Ъ  Л» Л* А» 
к. Л, Bj НЪ, £, Oj £, £, JC, Т, У, У, Ф, X, Ц, JH, Д, .Ь, _Ы, 
ъ, э , ю, д. Из них четыре* буквы обозначали специфические звуки ха- 
касокого языка: 8, нъ, i.. Увулярный звонкий согласный и 
заднеязычный f v j не различались в написании, не обозначалась спе
циальной буквой звонкая пара переднеязычного /ч7 -/^7* Буква ±_ 
писалась только в первом слоге слова, а во втором и последующих 
слогах тот se звук передавался через д  : к!эи Человек5 (вы. К1з1), 
Юки 'старый* ( вы. лек!) и т.д. Долгие гласные обозначались двумя 
буквами: £§§£ 'ремень1, д щ щ  'кукушка’, сыын 'мара^ .

С 1947 г. стал применяться новый, усовершенствованный алфавит 
ростоящий из 38 букв: д, б, д, _г, д, д, д, ai, д, Jl, д, д, д, д,
5.» а» д» с.» т. j£* х, Д, 4j д, щ, ъ, Д^ ь, э, jq, д, JL, нъ, Ду 
ÿ, н , д  (буквы ъ, ь , нъ, ч, £  не имеют заглавных пар). В 1953 г 
в алфавит был внесен ряд изменений и принят следующий порядок рас- 
положения букв: д, J5, в, г, д  , д, _е, д, д, д, и,, i, й., д, д, м.,
Л.» 51» £» 1* -5.» JPt с, _т, у, у, ф, д, д, д, д  , ш.1 д, д, Д, ь, д, I 
Д, я. В 1962 г. из алфавита исключили букву нъ, заменив ее знаком '

Буквы Л, г, д, д, Жз Ъ  3 *  Ж» Лэ с, т по значениям соот
ветствуют в основном тем не буквам русского языка; буквы д, ж, ̂  

Ж» Л* .£.* £  передают звуки, заимствованные из русского языка, 
и пишутся только в заимствованных словах; г, х, ^ передают спе
цифические звуки хакасского языка; зс- увулярный щелевой глухой 
согласный; р - звонкую пару глухого /х/; (знаком х_ в хакасском 
языке обозначается и русский заднеязычный щелевой согласный [ж] , 
в этом неотрегулированноеть хакасского языка);д_- глубокозадне
язычный (увулярный) носовой сонант. Знако ------
обозначается переднеязычный двухфокусный .

&
Данный алфавит действует и в настоящее время.
К особенностям современного хакасского алфавита относится сле

дующее.
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( т.е. смычка при произношении д  не обязательна), а также русская 
аффриката /ч7 в заимствованиях ; ч - звонкая пара ч.

В хакасском языке фонематически различаются долгие и краткие 
гласные. Долгие гласные на письме обозначаются двойным написанием 
соответствующих букв. Таким образом, в хакасском языке 17 букв 
для гласных фонем: а., аа, .о.» £0» £  (з), .ее (зз), о&, ы; ̂ ыы, Х 1 
Л »  и, ии, кз Ъ  Я! * например: дт 1кон^ - аат 'турпа^ , хур *по- 
яс1 - хуур 'бледный’ , 1с 'след* - ис гбогатств<У.

Долгие гласные, передаваемые ̂ а, £0., ее.(эа), ыь1, ии , соот
ветствуют русским ударным гласным ( например, в словах сад« он.
$ Ш , Ш *  iШШ* Ж ) .

Краткие гласные, передаваемые ьЬД, являются редуциро
ванными, т.е. в безударном положении между глухими согласными 
сильно оглушаются, например: Д1С£1 'нас' , хрсхы 'зима* , куску 
'осень’.

Знаки е, ее в начале слова передаются буквами д, зз, а в осталь
ных позициях £, ее.
. Гласные, передаваемые Ь, оо, £, Ж * являются специфическими 
звуками хакасского языка: £  - гласный переднего ряда, огубленный, 
нижнего подъема; £  - гласный переднего ряда, огубленный, верхне
го подъема.

Современный хакасский алфавит в основном полностью отражает 
звуковую систему хакасского языка, на нем можно написать любое ко
ренное слово, а также любое слово, заимствованное из русского 
языка*



Таблица алфавитов хакасского языка

Основные 
гипы зву

Русская
графика

Латинская
графика

Русская графика

ков (фо
немы) 1924- 

1929 гг.
1929- 
1939 гго
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1947 гг.

1947- 
1953 гг. с 1953г.

I 2 ' 3 4 5 б

а А а А к A a А а А а

а: А а А а Aa aa Аа аа Аа аа '
б Б б В Ъ Б 6 Б б Б б

в В в V у В в В в В а

г Г г G е Г г Г г Г г

р h(oI927r.) чнг Г г г Р г

д Д Л D d Д Д Д д Д Д
е Е е ■ — Е в Е е Е е
- - — - -

И 4,

Б в
а Ж 2 В а- Ж s К s 2 Z
3 3 з Z z 8 з 3 з 3 з

и И и I i И и И и И в
и: И и I i Ии на Йй ИЯ
1 I 1

(с. 1927г.)
Ь L X i I 1 I 1

й И й J d й й й 0 й й
к К к К k К к К к К к
л Л л .L 1 Л л Л л Л л
и М и M m U и Ы м' М и
н н в N n Н н Н н Н н

ч fflf 4 * н ь HS н ь Ц  9- 
с1962г.)

О 0 о О о 0 о 0 о 0 0
о: 0 о О о Оо оо Оо оо Оо оо
б б о 0 e б 6‘

•»

0 о б 6
6*: б О e о 6д' 66' '•чОо оо 06 оо
п П п P p П п П п Q п

187



î 2 3

p P P R г
с Ce S 8

T T t T t

У y y V u

y: У У ü u

ÿ «  •* y y Y У
ÿ: у ÿ T У
Ф Ф $ F f
z X X X X

Ц Ц ц -

4 Ч ч С с

4 J d Ç

0 Ш ш ? Щ
— Щ ц —
- ъ ♦

Ы Ы ы Ь*ь
ы: Ы ы Ь £
- - -
8 Э a 8 а
a: Sa 88 Э8
— D D —■
— Я я —

4 5 б

P Р P Р P р

С с С с С с

Т т Т т Т ï

У У У У у у

Уу УУ Уу УУ Уу УУ

ÿ у ÿ у у у

уу уу ÿÿ ÿÿ ÿÿ
ф ф Ф Ф ф ф

X X X X X X

ц д ц Ц ц д
Ч ч Ч ч Ч ч

Ч ч Ч н Ч Ч
Ш о Ш о Ш ш ■

Щ щ Щ щ ..Щ ц
£ ь ь

Ы ы Ы ы Ы ы

Ыы ыы Ын ыы ' Ыы ыы
ъ ъ ъ

3 а 3 8 3 а

За аа За за За аа
Ю ю Ю D Ю ю

Я я Я я Я я



Н.П.Петров

ЧУВАШСКИЙ АЛФАВИТ

Чувашская письменность возникла два века хоиу назад. В первое 
столетие она разрабатывалась на базе верхового диалекта и пользо
валась русским алфавитом. Этот период обычно называют периодом 
старой письменности. Создание в 1871-1872 гг. И.Я.Яковлевым ново
го чувашского алфавита на базе низового диалекта и развертывание 
на этой алфавите переводческо-издательской деятельности ознамено
вали зарождение новой чувашской письменности.

Приспособление русского алфавита к чувашскому языку началось в 
30-е годы ХУШ в. В 1769 г. Российской Академией наук была издана 
первая грамматика« известная под названием "Сочинения, принадле
жащие к грамматике чувашского языка". Зта грамматика, приписывае
мая архиерею Вениамину Пуцеку-Григоровичу, ввела в чувашскую гра
фику ( с учетом особенностей фонетического строя верхового диалек
та) 35 букв, из которых 31 буква ( а , А» -1» &  Д.* 

п, м, н, р-, с , I* х* Ь  Ъ Л *  »• я )  
заимствована из русского алфавита, одна буква (_£) - из латинско
го алфавита, а три представляли собой буКвы-диграмми ( £о, дч, ьо).
Латинской буквой % обозначался заднеязычный взрывной звонкий сог

ласный /з^,русской буквой х  - звонкий спирант /^»Диграмма £>_ обо
значала сочетание звуков £  й ] . и [  o J ъ  начале слова, диграмма 
дч - звонкий согласный /ч„7. Диграммой ьо обозначался закрытый 
губной гласный /Ь7« следующий после мягкого согласного, мягкость 
которого передавалась мягким знаком ( сьолъ ‘год', сьомаръ‘дождь'). 
Буква ‘1 использовалась для передачи гласного £ $  перед йотирован
ным гласным, а также для йотирования гласного. Буквой передава
лись краткие гласные [ ъ ] , { э  ] т

Безошибочно выявив характер некоторых чувашских авухов, автор 
"Сочинений“ вместе с тем допускал большие неточности и ошибки.Спе-
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цифический для чувашского языка [ ъ ' ] он принимал за разновидность 
/с7, тогда, как они оба несут сыыслоразличительную нагрузку. Невы- 
явленннмн остались в первой грамматике чувашского языка краткий 
гласный переднего ряда [ц ] и краткий гласный заднего ряда £  э 7^»
В одних случаях они обозначались буквой^ в других случаях - дру
гими буквами.

Не было у автора "Сочинений" специальной буквы для обозначения 
лабиализованного гласного переднего ряда [  у ]  (произносимого как • 
немецкий й_). В письме эта фонема передавалась различными способа
ми: в середине -и в конце слова буквами ю, у_, в начале слова соче
танием букв 1у. ^

Отсутствие в графической системе Пуцека-Григоровича четкой диф
ференциации звуков и стройного соответствия между реальными звука
ми и их знаковыми обозначениями затрудняло передачу звукового об
лика многих чувашских слов и тем более правильное чтение написан
ного. Но тем не менее графическая сиетеыа первой печатной грамма
тики просуществовала вплоть до принятия алфавита И.Я.Яковлева. За 
это время она претерпела лишь небольшие изменения.

Первую поправку внесли в графическую систему Пуцека-Григорови- 
ча переводчики церковно-религиозной литературы Е.Рожанский, А.Ал
мазов и др. Е.Рожанский в своем переводе "Краткого катехизиса", 
изданном в 1800 г. , отказался от букв£,дч, ьо. Звуки [  I ]  и 
[ ч 7  он обозначал одной и той же буквой ч, звуки [ ^ ]  и 7 г7 - 
буквой £, функцию диграммы ьо передал диаграмме 10. Автор первого 
чувашского букваря и переводчик "Краткого катехизиса" (1804 г.) 
А.Алмазов изъял букву 4^,для обозначения сочетаний [Ы] , /Йэ7,
/й£7 ввел диграмму ьи. В 1820 г. в переводе четырех евангелий 
для обозначения заднеязычного звонкого взрывного /г7 была введе
на диграмма гг, а буква £  была закреплена за звонким спирантом 
[ ^ 1  • Эти изменения нашли свое отражение в “Букваре для обучения, 
чтению по-чувашски" Стефана Элпидина, изданном в 1832 г. Алфавит 
Стефана'Элпидина расположен в следующем порядке: д, б_, д» Л» гг»

£ * -1» В? Л.* Л» Л» А* Л* Лу 5.» £» £» £» £» Ъ  Яз
Ш, ъ, ̂ ы, ъ , ьи, д, Кроме этих знаков, в чувашских текстах
XIX в. нередко можно наблюдать употребление букв ф, е, V ,щ , ц.

Чувашский [ ъ ] произносится как русский заударный [ ь ] в слове 
поле, [ ъ ] произносится как русский заударный [6 ] в слове трак
тор, но в отличие от русских редуцированных /е7, £о] чувашские 

выступают и под ударением.
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Однако они в состав алфавита не включались, в письме применялись 
только для транскрибирования иноязычных слов.
• Изучению фонетического строя чувашского языка большое внима

ние уделил русский ученый-йросветитель» основоположник чувашского 
научного языкознания Н.И.Золотницкий. Подготавливая букварь для 
чувашских школ и календарь на чувашском языке, Золотницкий в 
1866 г. несколько усовершенствовал графику и орфографию чувашско
го языка. Прекде всего он сократил количество двойных букв. Букву- 
диграмму ±у заменил одиночной буквой^ и обозначал ею звуки /у7, 
/э7, вместо диграимы Л  ( £  после /с 17) ввел букву 6̂ (ср.: уть 1 
'тело’, умюр 'век’, сол'год’), букву 1 оставил только для обозначе
ния узкого £ъ] в словах типа ад!й ‘отец, свекор*, Василий, хотя 
от обычного /и/ выделяемый им /±7 особой смыслоразличительной функ- 
цней не отличался.Удвоенную букву гг он заменил одиночной буквой ̂  
а для обозначения звонкого спиранта ]  ввел букву г_. Таким об
разом, у Золотницкого кандый звук обозначался только одной буквой.
Как ненузный знак он исключил букву ъ . После таких усовершенство
ваний в чувашском алфавите стало 34 буквы: д, я, £, и, 1,йи, 
о, о, йо, у, у, 3  й, ь, п, б, с, з, т, д, ш, 8, К| г, х, г,^в, р,
л, Ь  Л» 1 * ~  . —

Включив в состав алфавита йотированные гласные буквы я, ю, 
Н.И.Золотницкий последовательности ради должен был изобрести но
вые буквы для обозначения других Йотированных гласных. Однако с 
этой задачей он не справился, не хватило у него смелости отказать
ся и от русских йотированных букв.

Установив в области гласных чувашского языка четыре парных 
гласных - переднеязычных и заднеязычных: £ъ] - /э_7, /ы7 - /и7,
/о7 - /о7. /х7 - Ш* Золотницкий, как и его предшественники, не 
сумел выделить другую пару кратких гласных £в] - /э7. В графике 
эти гласные обозначались разными буквами.. Например, для обозначе
ния гласного £$/ использовались буквы ,а*ы,̂ ,.о, гласный [ ъ ] пере
давался буквами и̂ у,£,,й,ь. Ничего не предлагал Золотницкий для 
обозначения шепелявого £о'2 . Правда, в "Корневой чувашско-русском 
словаре", вышедшем в 1875 г., для различения £ъ*] от £вЦ он ис
пользовал мягкий знак, но не всегда последовательно.

Отсутствие в графике старой письменности нузных знаков для 
обозначения специфических звуков чувашского языка приводило к то
му, что одни и те не звуки в разных фонетических пологениях обо
значались различными буквами, и, наоборот, слова с различным фо
нетическим обликом имели одинаковое начертание.Например, слова 
тырэ ‘хлеб* /зерно* и тара "чистый*, прозрачный писались одинаково - 
тыра. слова тыла 'мялка’и тала ‘путы’,‘оковы’ писались тылы .
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Недостатки графики серьезно препятствовали развитию чувашской 
письменности и распространению печатной литературы в народе. С на
чала XIX в.значительно усилилась тяга чувашей к образованию, воз
росло издание на чувашском языке религиозной и нравоучительной ли
тературы. Русское духовенство, сильно обеспокоенное массовым пере
ходом язычников в магометанство, всячески поощряло издание рели- 
гиозно-миссионерекой литературы на языках"инородцев". В этих усло
виях все явственнее сказывалась необходимость перестройки системы 
чувашской графики. Эта задача выпала на долю И.Я.Яковлева, кото
рый вошел в историю как выдающийся деятель народного просвещения 
и основоположник чувашского национального литературного языка.

И.Я.Яковлев рано заинтересовался состоянием чувашской.графики.
Реформа Золотницкого его явно не удовлетворяла. Еще в 1867 г. в 
рецензии на "Чувашский календарь" Золотницкого он писал: "Я пола
гаю, что для выражения чувашских звуков необходимо составить не
которые условные знаки, без которых нельзя обойтись при выражении 
чувашских звуков, заменяя их русскими буквами" 2. Будучи студен
том Казанского университета, Яковлев под руководством проф.Н.И.Иль- 
минского и при помощи русского студента В.А.Белилина приступил к- 
разработке новой чувашской графики. При этом он, являясь предста
вителем низовых чувашей, за основу будущего алфавита взял фонети
ческий строй низового диалекта. После долгих наблюдений над живой 
разговорной речью ему удалось выявить в низовом диалекте чуваш
ского языка 8 гласных и 37 согласных звуков. Впервые были выделе
ны краткие гласные переднего ряда [ъ] , заднего ряда /э/, лабиали- 
'зованный /у7 , шепелявый [о

И.Я.Яковлев еще раньше указывал, что русская графика не может 
полностью передать специфических особенностей чувашской фонетики.
Ко тем не менее в выборе графических знаков он не отошел от сло
жившихся традиций. За о сн о е у  новой системы графики взял тот ис
правленный Золотницким алфавит, который вел свое начало от первой 
грамматики чувашского языка. В 1871 г. Яковлев представил первый 
вариант своего алфавита и выпустил на этом алфавите чувашский бук
варь. Алфавит состоял из 47 знаков, каждый знак обозначал один 
звук. Два знака, обозначающие звуки [Ь ] и /ф/, которые совершенно 
несвойственны низовому диалекту, включались только для, транскри
бирования заимствованных слов. Все мягкие согласные звуки переда
вались при помощи черточки, поставленной над основной буквой с на-

"Симбирские губернские ведомости", 13 мая 1867 г.
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клоном влево. Краткий гласный переднего ряда /а/ обозначался зна
ком ь , краткий гласный заднего ряда /5/ - знаком ъ . Буквы я , ^  
о, э, 1 и все двойные буквы старого алфавита были упразднены.Бук
ва о использовалась для обозначения звука /э/. Введенные Золот- 
ницким буквы г, у были заменены буквами 9,^  • В соответствии с 
особенностями низового диалекта альвеолярный [я ] вытеснился зазуб- 
ным /т7, который обозначался знаком т'. Звонкая пара этого звука 
обозначалась знаком ^ . Алфавит имел следующий вид: а,б,б,в,в,

А» 1 » А * д* А* Л- * • -5* 5-’ -Ь Ъ Ж» 1» А» Д» Л» Д» Л» А»
н» Ъ Л* Р'^Гс. с , *, Т, т', уш У» Ф* х» Л» Л» А* 5» Л»

Он"представлял собой русскую фонетическую транскрипцию. Как при
родные чувашские слова, так и иноязычные заимствования, прекде 
всего русские, подчинялись единой системе письма. Все шумные сог
ласные обозначались толькб одной буквой.

Однако из-за громоздкости и технического несовершенства этот 
алфавит оказался крайне неудобным для массового применения. К то
му ае реакционная часть духовенства, приверженная к старой систе
ме графики, встретила его крайне раздраженно. Да и сам алфавит' 
внес в графику некоторые противоречия, исходившие иэ недостаточно
го учета закономерностей консонантизма. По фонетическим законам 
чувашского языка шумные согласные произносятся исключительно глу
хо: Я) в абсолютном начале слов, 2) в середине слова перед всеми 
согласными, включая шумные и сонорные, 3) после шумных согласных, 
4) в абсолютном конце слов. Они произносятся звонко: I) мегду 
гласными, 2) мегду сонорными, с одной стороны, и гласными - с дру
гой (правой).

Следовательно, попадая в соответствующее фонетическое полове- 
ние, глухие шумные согласные могут озвончаться и согласно строго
му фонетическому принципу требуют обозначения их на письме другими! 
буквами.Однако звонкость чуващских согласных слабее звонкости рус
ских-согласных. Это обстоятельство вынудило Яковлева отказаться от 
первого варианта своего алфавита и искать новый путь решенгя воп
роса. В 1872 г. он предложил новый вариант своего алфавита и на 
этом алфавите, выпустил новый букварь^ . В нем все буквы для звон
ких согласных были ликвидированы.

^ [и. Я. Яков л ев]. Букварь, для чуваш. Составлен по способу Н.Ф.Буна- 
кова. Сыр5ва вьренме тытънйалли кьнеке. Хусанта пустарнь. 
Казань» 1872 ,.
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Исходя из того, что не все мягкие согласные выполняют в языке 
одинаковую роль, Яковлев счел необходимым изъять из употребления 
некоторые буквы,, обозначающие мягкие согласные. Особыми буквами 
он обозначил только те звуки, с помощью которых происходит в язы
ке различение слов, т.е. эвуки-фонемы. Таковыми явились мягкие
/л 17» /н 171 f o ' J t /с 17. Эти звуки он обозначил буквами rç , q 
ç . Для обозначения зазубного согласного [  t ' J ,  которому в верхо
вом диалекте соответствует альвеолярный [ я ]  , он ввел букву ̂.Бук
ву й^заменил буквой d . Таким образом,из 47 букв в букваре 1872 го
да издания осталось только 27 • В связи с устранением из этого ал
фавита букв для звонких согласных изменились значения букв, обо-, 
значащих глухие согласные. Теперь буквы п, к, т, ш, с, д, х, у  
стали обозначать {сак глухое, так и звонкое произношение^цушшзГ 
согласных, ср.: даша [  лааа7 'лошадь’. - патша ‘царь*( глух.), 
хапа С хаба J  'наружный вид*- хапха ‘ворота* ( ̂ глух.), путар^/пу- • 
дар7 'погруаать' - ухтар 'обыскивать’( т_глух.) и т.д. При этом 
звонкбсть или глухость согласного определяется исключительно фоне
тическим положением согласного в слове. Бели тот или ивой соглас
ный звук между гласными или же между гласным и сонорным оставался 
глухим, то подобный глухой согласный обозначался удвоенными буква
ми, ср.: тьттьм ’темно’(но тьтьм ‘дам), ъщшън ‘приветливо' (но ъшън 
'грейся), акка ‘старшая сестра’(но ака /пахота, сев) и т.д.

В 1878 г. Яковлев выпустил (третий по счет$ букварь. В ней бук- 
380 Jl t 9 J  (краткий гласный переднего ряда) была заменена буквой 
е̂, а буква ъ  [  a j  (краткий гласный заднего ряда) - буквой J, . 
Вместо буквы 1  восстанавливалась J& • Буквы о, ф, употребляемые 
только в иноязычных заимствованных словах, в состав нового алфа
вита Яковлев не включил. Этот вариант алфавита был окончательным.
В нем 17 букв являлись общими для русского и чувашского алфавита, 
а восемь букв выражали специфические для чувашского языка звуки.
Последние представляли собой русские буквы о добавочнши значка

ми - подстрочными: j* * JL * %.* J. ».или надстрочными:^, JŞ, t ,  
Алфавит в целом выглядел так: jı, ji, ju ы,е_, e, X» Ъ  Ж» JL* İL? 9 »
ü.» S* 5. • JL» JL* £. * Ь Ъ £, £? Ь h S ~

В отношении написания заимствуемых из русского и церковно- 
славянского языков слов И.Я.Яковлев вынужден был сделать особую 
оговорку, согласно которой последние "сохраняют свое правописание, 
исключая окончания"4. По этому правилу все новоэаимствованные

4
[И.Я.Яковлев}. Предуведомление. - Букварь для чував с присоеди
нением русской азбуки. т!ваю к£неки. Казань, 1874 ,стр,УШ.
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русские слова стали транскрибироваться средствами русской графики. 
Так в чувашском языке установилась двусистемная графика. Такое по
ложение продолжалось до Октябрьской социалистической революции.

В 1919-1920 гг. чувашские печатные органы, исходя из идеи сбли- 
гения письменного языка с живым разговорным языком - языком мало
грамотного или почти неграмотного населения, перешли на односис - 
темную графику и все иноязычные заимствования стали передавать 
только средствами чувашского алфавита. Однако учитывая, что в вер
ховом диалекте с древнейших времен существовал гласный /Ь7, во из
бегание искусственного искажения его в заимствуемых словах автор 
нового чувашского букваря И.Т.Трофимов в 1919 г. в состав чуваш
ского алфавита ввел букву ̂ .Например, в первые годы революции такие 
иноязычные (русские и интернациональные) заимствования, как финан- 
сы, демократия, делегация, буржуазия, экономика, диктатура, по- 
чувашски писались хвинанс, темократти, телекатси, пуршуа^и, екко- 
номёк, гиктатурй, что нашло отражение в "Правилах чувашского пра
вописания", утвержденных научно-методическим советом при Чувашском 
отделении Госиздата в июне 1923 г.

В условиях социалистического преобразования общественно-полити
ческой и культурно-экономической жизни страны, широкого распро
странения просвещения, развернутого наступления на неграмотность 
усилился приток в чувашский язык русских и интернациональных заим
ствований, и в связи с этим целесообразность обязательной "чуваши- 
зации" в письме всех заимствуемых слов стада ставиться под сомне-. 
ние. В 20-х годах предметом жарких споров стали также диакритиче
ские знаки, употребляемые в чувашской графике для передачи специ
фических звуков. Ссылаясь на то, что диакритические знаки мешают 
ускорению процесса письма, участники дискуссии предлагали буквы с 
неудобными диакритическими знаками заменить другими, более удобны- „ 
ми буквами. В ходе дискуссии некоторые печатные органы, как рес
публиканские, так и внереспубоиканские, самовольно стали менять 
алфавит и добавлять к нему новые буквы.

Начиная с 1926 г. вопросы изменения и уточнения алфавита и ор
фографии чувашского языка перешли в компетенцию высших органов 
государственной власти Чувашской АССР. В том же году ЦИК ЧАССР 
издал два постановления« первое от 31 мая "О введении правил чу
вашского правописания", второе от 2 сентября "О чувашском право
писании". Первое постановление узаконило яковлевский алфавит с 
добавлением букв 2. и Вторым постановлением вводилась буква ч. 
Но последняя в чувашской графике окончательно утвердилась только 
в 1933 г.
. В мае 1933 г. ЦИК и СНК Чувашской АССР издали новое постанов
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ление "О реформе чувашской орфографии". Этим постановлением в со
став чувашского алфавита включалось шесть дополнительных знаков:
£» .£» Д» Ъ  ^  Ьуква ̂  заменялась буквой ч_. Постановлением 
1933 г. был установлен также порядок располовения букв в алфавите 
(чего раньше ни в одном чувашском алфавите не было) : а, б̂
.в, г, д, а , £, £, ж, в, и, й, к, и, н,_| , о , п,2 . 2* £»

У» У» Ф* Д» ч» и. Затем буква а̂ была перенесена на 
второе"место после буквы а.

Реформа 1933 г. явилась большим достивением чувашской графики.
Она уточнила и унифицировала алфавит, усовершенствовала правопи

сание заимствованных слов, значительно приблизив их произноситель
но-звуковой облик к языку-оригиналу. Но тем не менее реформе 1933г. 
не смогла разрешить все спорные вопросы чувашской графики и орфо
графии. Спорным остался, например, вопрос о передаче иноязычных 
слов с мягкими согласными звуками, не имеющими в чувашском языке 
соответствующих графических знаков. Отсутствие соответствующих 
букв в составе чувашского алфавита порою приводило к исканению 
произносительно-звукового облика и смысла слов. Это особенно замет** 
но ощущалось .при транскрибировании собственных имен (ср.: Об вм. 
Обь, Харков вм. Харьков. Горкий вм. Горький). В связи с этим на 
Первой республиканской научно-практической конференции по вопро
сам орфографии и терминологии (1935 г.) было внесено предложение 
о некоторых необходимых изменениях в утвержденных в 1933 г. прави
лах чувашского правописания. Эти изменения отнюдь не предполагали 
коренной ломки действующей графики и орфографии, а имелись в виду 
лишь частичные поправки. Однако в 1936-1937 гг. -в корне измени
лось направление работы по уточнению и унификации алфавита, усо
вершенствованию орфографии. Если правописание заимствованных слов, 
утвержденное в 1933 г., строилось на принципе сохранения произно
сительно-звукового облика слова, то теперь основным принципом на
писания заимствованных из русского языка слов объявлялось макси
мальное сохранение и учет орфографических традиций русского языка. 
Исходя из этого была пересмотрена вся графическая система чуваш
ского языка.

В "Основных правилах орфографии чувашского языка", утвержденных 
Президиумом Верховного Совета ЧАССР в декабре 1938 г., в состав 
чувашского алфавита было внесено еще семь букв:^е, щ, ю, я,ъ,ь. 
Введением в чувашскую графику буквы д. изменилось значение буквы 
Были изъяты из алфавита буквы л> , н> , ¥ , соответствующие им звуки 
на письме стали обозначаться сочет1шиями букв ̂ гь, нь, ть.

Таким образом, состоявший из 25 букв алфавит Яковлева к концу 
40-х годов пополнился всеми буквами русского алфавита. Новый ал-

196



1» Л* 2* 1* Л9 ~  -Э.» В* Ъ -ё.» Ъ 2.* В.»
Этот алфавит, иыевщий в своей основе реформированную кириллицу, 

является удобным и более или менее рациональным« но его нельзя 
считать совершенный, свободным от недостатков. Он хорошо отвечал 
фонетическому строю чувашского литературного языка дореволюционно" 
го периода, но не совсем точно передает фонетическую систему чу
вашского языка на современном этапе его развития* Дело в том« что 
в дореволюционную эпоху иноязычные слова в чувашский язык проника
ли главным образом через устную речь, строго подчиняясь его фоне
тическим законам. В советскую эпоху они стали заимствоваться без 
существенной фонетической переработки. Теперь заимствуемые слова 
сохраняют не только свой фонетический облик, но и свою орфографию, 
хотя фонетическая система чувашского языка не вполне соответствует 
фонетической системе русского яэыка. Несоответствие наблюдается. 
главным образом в области консонантизма. Согласные 8вуки, обозна
чаемые одинаковыми буквами, в исконно чувашских словах и словах но
возаимствованных произносятся неодинаково как по твердости и мягко
сти, так и по глухости и звонкости. Например, в словах займ..билет 
и чув. килет ‘он (она, оно) идет’ согласные, обозначаемые буквами 
п  I, находясь в одинаковых фонетических пологениях, произносятся 
по разному: в первом слове твердо, во втором - мягко. И, наоборот, 
одинаково произносимые согласные в одинаковых фонетических пологе
ниях обозначаются по-разному - в заимствованных словах одинарными 
буквами, в природных - удвоенными, ср.: займ, академи 'академия’ и 
чув. акка ‘старшая сестра’, займ. Баку и чув. паккуо 'вал скошенной 
травы’ и т.п.' Ввиду того, что звонкость чувашских шумных согласных 
значительно (на 20-50$) слабее звонкости соответствующих русских 
согласных, в природных чувашских словах звонкие шумные согласные 
графически обозначаются теми ве буквами, какими обозначаются в рус
ских словах глухие шумные согласные, ср.: эаим. сода и чув. рута 
Торговля, продала’, займ. Куба и чув. тупа ‘пушка*, займ, курган и 
чув. курка ‘ковш’ и т.п.

В связи с включением в чувашский алфавит буквы э^и обозначением 
буквой £  йотированного гласного /Йэ7 звук /э/ в начале слова пере
дается буквой 8̂  но в середине и в конце слов - буквой-е^ , ср.: 
арех [  эрэх7 'вино’, элек /элэк7 'клевета’, эрне /эрнэ7 'неделя*.

Введение в состав алфавита йотированных букв д, £, до, я_* сдела
ло чувашскую гранку непоследовательной, так как в чувашском- языке 
"йот" принимают не только гласные /а/» /э7» М , /у7 » но и глас
ные [& ]% {е] , /и7 , /х/, , т.е. все гласные звуки.



Устранение этих недостатков требует пересмотра существующей 
системы чувашской графики, а возможно, и пополнения алфавита новы
ми знаками-буквами. Желательно, чтобы каждая фонема языка переда
валась только одним знаком-буквой (но не сочетанием букв), все 
знаки-буквы обозначали только один звук (но не сочетание звуков), 
а общие для родственных языков звуки обозначались одинаковыми бук
вами. Но поскольку всякое изменение или ломка алфавита усложняет 
овладение и пользование системой письма, совершенствование его 
нужно провести с большой осторожностью, опираясь на единые научные 
принципы, выработанные для всех родственных языков.



Таблица алфавитов чувашского языка

Основ Русская гоафика
ные тин 1769- 1820- 1866- 1871- 1872- 1873- 1933- спы зву
ков (фо
немы)

Х820гг, 1866гг. 1871гг. 1872гг. 1873гг. 1933гг. 1938г. 1938г

I 2 3 4 5 6 7 8 9

а А а А а А а А а А а А а А а А а

а (э ) - - - Ь ъ Ъ ъ А в *£ и А а & а

б Б б Б б Б б Б б - - Б б Б б

б' - - -
* \ 
Б б - - - -

в В в В в В в В в В в В в В в В в

в1 - - - В в - - - -

г 6 в Г г Г г Г г - - Г г Г г

г1 - - - Г г - - - -

Т Г г Г г Г г 5 5 - . - - -
Т* - - - 55 - - - -
д Д Д Д Д Д Д Д д - - Д Д Д д
д' - - - Д д - - - -
в(э) Э 0>Е е Э 8 Э 9 Е е . Е е Е в Е е Ээ,Е е

6(9) - - - Ь ь Ь ь Е е Ё ё Ё ё

2 X х X а X 2 X в - - X в Н в

а’ - - - Я з - - - -

3 3 а 3 з 3 з 3 з - - 3 з •3 з

3' - - - 3 з - - - -

и И и И и И и И и И и И и И и И и

и (перед 
Ю I X I 1 I 1 - - - - -

й й й й й Й й Й й Й й й й Й й

к К в К в К к К в К в К к К в К в
к' - - - • К к - - - -

л Л л Л л Л л Л л Л л Л л Л л *Л л
л' - - - Л л £  $ 4 Ъ Д, 4
к М л М м М ы 11 и М м М н И и М и
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I 1 2 3
4 1

1 5 б I 7 8 9

M* 1 - -
1

у и - 1 - - -

H H h Н н 4 Н н Н н Н н Н н Н в Н н

H*

0 0 о,ьо 0 о 0 о,о
. н в 

0 о
Ц>ц, 

0 о
ft* Ц> 9 

0 о 0 о
n П n М П п П п П п П п П n П п
П* - - - П п' - - - -

p P P P Р Е р P Р P Р Р Р P Р P Р

p‘ - - - P Р - - - -

с С с С с С с С с С с С с С с С с

ç(cl ) - - - С с Ç 9 Ç ç Ç Ç Ç Р
T T т Т т Т т Т т Т т Т т Т т Т т
1T - - - Т т Т т Т г T г -

y

ÿ

У У У у У у 

ту iy У у
У У

у у

У У
V "
у у

У у 

у у

У У
а " 
У У.

У У

у у
X X X X X X X X X X X X X X X X X
X1 - - - X X - - - -

Ц - - - - - Ц ц Ц ц
4 Ч ч Ч ч •Ч ч т' т* ъ  ъ %% Ч ч Ч ч
V
J Дч дч - - Д* Д* - - - -
Ш Ш ш Ш ш Ш Ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш ш 1 ш
Ш1 - - - Ш ш - - - -

Щ - - - - - - щ щ Щ щ
Ы Ы ы Ы ы Ы ы Ы ы Ы ы Ы ы Ы ы Ы ы
ъ ъ ъ - - - - ъ
b ь £ ь - - - - ь

Ф - - Ф ф Ф Ф - Ф ф ф ф
йе

ЙО

Б е
Л А
Io 1о.

Е е  Е е  

ïo Io Йо йо

•
:

• Б 6 

Б е

йу . Ю s Ю ю Ю D - - - — Ю ю
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йа(йв)

йё(йэ)



Г.ИоДонидзе

ШОРСКИЙ АЛФАВИТ

Шорцы, как и многие другие народности Советского Союза, подучи
ли письменность на родном языке лишь после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Однако нельзя не отметить попытку соз
дания письменности для шорцев и в предоктябрьскую эпоху. Речь идет
о письменности, разработанной и используемой членами Алтайской ду- 
ховной миссии, основанной в 1828 г. в целях христианизации народ
ностей Алтая. Особый интерес представляет алфавит шорского буква
ря, изданного миссионерами в 1885 г.1

На первой странице этого букваря приведен алфавит, разработан
ный на основе русской графики, состоящий из следующих букв: а,
У. ы, е, У. о, 1 , л, о, з., ш_, ж, ч, м, н\ п, к, г, д, т,
д, й, В самом тексте букваря использованы также знаки э^- для 
начала слова вместо е_( эрг! ‘старый*) и я - для передачи сочета
ния /Йа7 в середине слова ( аяс 'ясный3), а также и,
£  » ь, ъ , ю , встречавшиеся в словах типа ВареоломеЙ, церковь, 
1исус Христос, монах, сумвол, июль, Александру и т.п., сохраняв
ших в шорском тексте правописание оригинала.

Обращает на себя внимание также употребление удвоенных букв 
для обозначения долгих гласных: аа, оо, уу, ыы_ и т.д.(наа 'новы#, 
оол 'парень', ‘сын*, тоо 'верблюд’, кик 'косуля* и т.п.).

Рассматриваемый алфавит, за исключением знака,был использо
ван миссионерами при издании для шорцев нескольких книжек религи
озного характера еще до появления букваря ( в них вместо^ употреб-

X
А "Шорский- букварь. Шор к±ж!лер1 балаларын м1ч!ке угретче. Для 

инородцев восточной половины Куэнецкаго округа". Казань, Изд. 
Православного Миссионерского Общества, 1885.
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р
лялся знак ч: чет1нч1 *седьмой* вм. четш31 в букваре) • Однако 
миссионерский алфавит, в силу своего специального назначения и ог
раниченного употребления, не оставил заметного следа в истории 
шорской письменности, подлинное начало которой полонил алфавит, 
разработанный и введенный в действие лишь при советской власти в 
1927 г.

За основу первого всенародного шорского алфавита была взята 
графика русского языка.'Этот выбор не был случайным.Русский алфа
вит располагал достаточными возможностями для передачи звуков шор
ского языка. Алфавит на основе русской графики позволял быстрее 
организовать издательское дело на шорском языке (печатание учебни
ков, художественной литературы, газет и т.д.). Кроме того, этот 
алфавит облегчал изучение и уавоение языка русского народа - наро
да, с который шорцев связывала давняя братская совместная жизнь. 
Известную роль в этом деде, несомненно, сыграл и опыт 80-х годов 
прошлого века, о котором говорилось выше.

Алфавит 1927 г. состоял из букв г , д, ж, ,и, й, к, л.м^
д, н? , о., о, £, с, т, лг, х, ч, ш, л», ю, я, ы_ , используемых в 
исконно шорских словах и в русских заимствованиях ( в последних,ра
зумеется, не употреблялись буквы г  , £  ), и з , е_, ̂ф, д, ъ,, 
используемых только в заимствованиях иэ русского языка.

Этот алфавит сыграл немалую роль в культурной жизни шорского на
рода. Он помог шорцам широко развернуть работу по ликвидации негра
мотности среди взрослого населения, наладить преподавание родного 
языка в школе, осуществить в короткое время издание учебной, поли- 
тико-просветительной и художественной литературы, 9 также газеты 
на шорском языке.

К сожалению,'алфавит 1927 ‘г., явившийся первым камнем в фунда
менте шорской письменности, просуществовал всего около трех лет.

В 1930 г. в связи с переходом ряда народов СССР на латвнизиро- 
ванные алфавиты с целью унификации алфавитов тюркских народов шор
ский алфавит на русской основе ( к Т0ЫУ времени завоевавший уже 
признание народа) также был заменен алфавитом, построенным на оо- 
зове латинской графики.

Этот алфавит, разработанный во Всесоюзном центральном комитете 
нового алфавита (ВЦКНА), состоял из следующих букв: а, ъ, с, а., Э ,

£ * $£ * А »  А *  о . 3.» 5.» Д * .5* в » .У » .®*
ъ , у,| •

См.,например:"Священная История на шорском наречии.Для инород
цев восточной половины Кузнецкого округа".Казань,Изд.Православ- 
ного Миссионерского общеотва« 1883«

2
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В первые же годы действия латинизированного алфавита обнаружи
лось его несовершенство*. Оказалось, что алфавит перегружен внаками 
и что некоторые знаки употреблены не в тех значениях, которых тре
бует унифицированный тюркский алфавит.Об этом говорилось в выступ
лениях ряда практическюг работников и ученых-лиагвистов^.Предлага
лось изъять буквы jı оставив лишь и ̂ "твердый" и "мягкий", 
произношение которых ыожет регулироваться составом соседних глас
ных (kol 'рука’, kel 'озером polgan ‘был’, kz i& n ‘пришел*, BM. qol, 
kol и polkan, Kalgın ). Неунифицированный знак а. предлагалось за
менить унифицированный е_ ( kelgen вы. kalgan ). Высказывалось так
же сомнение в целесообразности сохранения знака принятого для 
обозначения гласного, среднего по произношению между /ы7и [± / . Ре
зультатом указанных выступлений явилось лишь некоторое упрощение 
алфавита за счет изъятия из него знака и замены буквы э буквой 
е.

Нет сомнения в том, что переход на латинизированные алфавиты, 
тюркоязычных народов страны, пользовавшихся до этого арабской гра- 

х фикой с ее ограниченными средствами отражения системы гласных тюрк
ских языков и сложностью самого письма (вызываемого неодинаковым 
начертанием знаков в различных позициях) был для этих народов собы
тием чрезвычайно важным.
. Однако для шорцев, уже имевших к этому времени письменность на 
основе русской графики, оправданную как простотой и широкими воз
можностями последней, так и самой историей шорского народа и его 
языка (давними и дружественными связями с русскими, все усиливаю - 
щимся благотворным влиянием- русского языка' на шорский, значитель
ным, пластом русских заимствований в шорском, заметным двуязычием 
шорцев - знанием многими из них и своего и русского языка, приобре
тением русским языком в ходе социалистического строительства значе
ния второго родного языка для шорцев и т.д.), переход на латинский 
алфавит не мог быть ничем иным, как шагом назад в развитии шорской 
письменности и культуры. Латинизированный алфавит стал заметным 
тормозом в деле их культурного движения вперед - замедлил темпы лик
видации неграмотности, затруднил работу в школах, стал препятство-

3 См., например: Н.А.Баскаков. К вопросу о шорском и хакасском 
алфавитах. п Просвещение национальностей" . № 4. 1935 .сто.46- 
49.
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вать естественно усилившемуся после Октябрьской революции процес
су проникновения в шорский язык новых русских заимствований, обо
гащающих шррскук} лексику.

Все это не могло не вызвать тревоги трудящихся шорцев за судьбы 
своего языка и культуры. И уае в 1938 г. Совет Народных Комиссаров 
РСФСР принял решение о замене латинизированного шорского алфавита 
алфавитом, построенным на прежней русской основе.

Этот новый, уже третий алфавит шорцев включал в себя все буквы 
русского алфавита (за исключением £  ) и еще три знака (построенных 
также на основе русских графем) для обозначения специфических зву
ков шорского языка: _б, £, г̂, ̂ д, е_, я , з, к, д, _н, 
нъ, 5, £, >̂, ̂ т, _у, ф, х, ц̂, ч, ш̂, з, _ъ, ы, ь, ,э, я.

Преимущество данного алфавита над латинизированным заключалось 
в том, что он, как и алфавит 1927 г., давал возможность не только 
отражать на письме звуки шорского языка, но и сохранять орфографию 
русских заимствований. Все это создавало благоприятные условия для 
изучения шорцами русского языка.



Таблица алфавитов шорского языка

Основные 
тиш зву
ков (фо
немы;

Алфавит 
миссионер
ского бук
варя 
1885г.

Первый
шорский
алфавит

1927-1929ГГ.

Латинизиро
ванный ал
фавит

1930-1938ГГ.

Новый•алфа
вит на ос
нове рус- 
кой графики 
1938г.

I 2 3 4 5

а А а А а А а А а

б Б б Б б В  ъ ' Б б

в В в (В в) V  V В в
г Г г Г г е 8 Г г

р Г г Г г У Г г

д Д Д Д Д о а Д Д
- Е 6 (Е е) — Е е

2 £ а Ж г г г £ г

а 3 з 3 з Ъ г 3 з -

и 1 1  (и,у) И и I 1, и И и
й й й 0 й * 3 Й й

к К к К к К к К к

ч. К к К к Q Я. К к

л Л л Л л Ъ 1 Л л
и М и М и М т И и
н Н н Н н N п Н н

.4 г 1Г нъ

0 0 о 0 о 0 о 0 о
0 0 о * 0 0 9 в 0 о
п П п П п Р Р П п

р Р р р р Н г Р Р
с С с С с в в С с
т Т т Т т а? t Т т

У У У У У и и У У
У У у У У * У у у
— <Ф Ф, в в) (Ф Ф) Р £ ф ф
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I 2 •3 4 5

X X (X х) (X х) - X X
— (Ц Ц) (Ц и) — Ц ц

ч Ч ч Ч ч С с Ч ч

Ч İ Ч ч С с Ч ч

ш Ш ш Ш ш Ş Ч Ш ш
- - (Щ щ) .. — ц щ
— (ъ) — —  V ъ

ы Ы ы Ы ы Ь £ Ы ы

—
(ь) (ь) — ь

э (э э), 0 3 э Е в  С д э ] Э 8
— (Ю ю) Ю ю — ,Ю s
— (Я я) Я я — Я я



Н.Б.Петров

АЛФАВИТ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

Первые записи якутских слов и текстов начались с конца ХУП в. 
Однако первый якутский алфавит появился' в 1819 г. вместе с якут
ским переводом "Сокращенного катехизиса", изданным в Иркутске. Он 
представлял таблицу из четырех колонок, где первая и четвертая 
колонки заполнены согласными звуками в порядке русского алфавита, 
вторая - гласными, третья - сочетаниями й_ с гласными. Это было 
в целом примитивным приспособлением русской азбуки для печатания 
якутского текста, не учитывавшим специфику якутского языка.

Превосходный в научном отношении якутский алфавит был разрабо
тан академиком О.Н.Бетлингком и опубликован в его классической 
грамматике "Ober die Sprache der Jakuten" в 1851 г.*. В этом 
алфавите все фонемы якутского языка получили свое обозначение на 
основе русской графики: a, J, о , jö, ±% ы, jr, jf, jt, х, j?, 5 , jr, 
т, ä , н, ч, i£ , н’ , п, J5, ji, £ , *, p, л, 1, с , b. Bce~29 букв 
алфавита расположены как в санскрите:оначала идут гласные,, эатем- 
согласные, от гортанных до придыхательных. Долгие согласные фоне
мы обозначаются удвоением букв, дифтонги передаются сочетанием 
гласных, а долгие гласные отмечаются чертой над буквой. Недостат
ком этого алфавита можно считать на1личие буквы для обозначения

До революции на основе транскрипции О.Н.Бетлингка было разра
ботано еще несколько алфавитов: алфавит проф. Н.К.Катанова, 
названный "казанским" (1897), С.В.Ястремского (1900), Э.К.Пе- 
карского и В.М.Ионова ( 1907) й др. Но они по существу пред
ставляли незначительное изменение или дополнение алфавита
О.Н.Бетлингка и потому на них мы не останавливаемся.
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смягченного л, который не является фонемой, а тавне употребление 
диакритических знаков (черта и трема) для обозначения долгих и 
специфических гласныхгд, X» ,£ • На алфавите, созданной О.Н. 
Бетлингком, издавались дореволюционная якутская общественно-поли
тическая и художественная литература, образцы якутского фолькло
ра, знаменитый словарь Э.К.Пекарекого, велась частная переписка 
среди якутской интеллигенции.

Однако церковь официально признавала алфавит Д.В.Хитрова, со-* 
ставленный на основе славяно-русской азбуки в 1858 г. Д.В.Хитров 
насчитывал в якутском языке 25 основных звуков, но его алфавит 
содергал 29 букв, включая двойное обозначение фонемы а,, б.».т*Д, 
дк у £, е_, и̂| 1., Й̂_, к, л, м, н, к  , д, _р» т̂, х̂, ч̂, ̂ ы, э, 
ю, я,,”'** .ь. Долгота обозначалась^чертой над буквой ( 1  )» дифтон
ги - сочетанием гласных. Алфавит Д.В.Хитрова не охватывал соглао- 
ные [  ̂ 7 » /нь/| А 7 *н0 эат0 в его письме одна и та хе фонема 
обозначалась несколькими буквами иди одной и той хе графемой пе
редавались неродственные фонемы. Кроме того, хитровокое письмо 
пользовалось буквами 5, з,* а, ^  ц̂  ш, щ_ * На атом алфавите была 
напечатана первая якутовая грамматика для практического пользо
вания, значительная чаоть богослужебной литературы, проводилось 
обучение якутскому языку в духовной семинарии.

В 1917 г. первый якутский ученый-лингвист и педагог С.А.Новго- 
родов разработал новый якутский алфавит на основе международной 
фонетической транскрипции, опубликованный в первом якутском бук
варе2. Этот алфавит вместе с лигатурами для дифтонгов состоял Н8 
38 букв, не имел диакритических знаков и прописных букв. Долгота 
гласных и соглаоных обозначалась двоеточием после буквы (а:,в:), 
дифтонги - лигатурами из двух графем, изобрахавдих сочетающиеся 
гласные авуки ( гь,ье , и г, и? )• На алфавите, разработанном С.А 
Новгородовым, началось массовое обучение якутских детей и взрос
лых, издавались первые якутские буквари» книги для чтения, грам
матики, школьные учебники, общественно-политическая, художествен
ная, научно-педагогическая литература.

В алфавите С.А.Новгородова отсутствовали прописные буквы, что 
затрудняло чтение, приводило к смешению двух предложений, нарица
тельных и собственных имен; ряд букв, состоящих на прямых палочко
образных начертаний, был графически однообразным. Эти недостатки 
остро критиковались почти с самого появления новгородовевой азбу-

о
"Сахалыы сурук-бичик". Якутск, 1917.
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ки. Предлагались десятки проектов ее улучшения и новых алфавитов. 
Первое наиболее аргументированное выступление принадлежит поэту, 
фольклористу и лингвисту А.Е.Кулаковскоыу, который предложил про
ект якутского алфавита на основе русской графики Однако авторы' 
алфавитов на основе русской графики не получили поддержки со сто
роны ведущих языковедов, которые в алфавите, не похожей на рус
ский, видели "первый признак освобождения и равноправия ранее уг
нетенного якутского народа"^. И действительно, для тогдашнего об
щественного .сознания народа, только что подучившего свободу и 
равноправие родного языка, наличие графически самостоятельной 
письменности имело большое политическое значение.

После дискуссий по вопросам письменности в алфавит Новгородо- 
ва дважды вносились изменения.

Новгородовская транскрипция функционировала до перехода якут
ской письменности на латинский алфавит, который официально при
нят по&тановлением Президиума ЯЦИК от 9 марта 1929 г. Унифициро
ванный якутский алфавит содержал 33 буквы, отражающие все фонемы 
якутского языка, а также звуки /фД /щ/, /з/, /ж7 . Долгие глас
ные и согласные передавались удвоением соответствующих букв, а 
дифтонги - сочетанием двух букв. Принятие новой унифицированной 
с новотюркским алфавитом азбуки положило конец дискуссиям вокруг 
вопросов графики, начался период стабилизации якутского письма.

В связи с бурным ростом культуры и экономики, острой необходи
мостью развития богатой терминологии по различным отраслям знания 
в якутский язык хлынула масса заимствованных слов из русского язы
ка. Заимствованные слова в условиях развивающегося двуязычия у 
зкутов внесли в якутский язык свои фонетические особенности, для 
отражения которых латинский алфавит оказался весьма'ограниченным. 
Это особенно остро стало ощущаться со второй половины 30-х годов, 
и с этого периода началась научная разработка вопросов якутской 
орфографии и терминологии. В связи с этим в 1938 г.развернулась 
большая подготовительная -работа по разработке нового якутского 
алфавита на основе русской графики.

Институт языка и культуры под руководством и при непосредствен
ном участии ленинградских тюркологов С.Е.Малова,Е.И.Убрятовой и

з А.Е.Кулаковекий. Новая транскрипция якутского языка."Красный 
Север" (Якутс«>, 1921, № 2.

* См.: Кюнде. О якутском алфавите (Латинизация или руссификация 
алфавита)."Автономная Якутия"(Якутск,5,6 января 1927г. и йр.
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и ученого секретаря Института В.Н.Чемезова проводил огромную ра
боту по разработке проекта нового алфавита и орфографии, по разъ
яснению проводимой реформы письма среди населения.

Новый алфавит был утверзден приказом Наркома просвещения РСФСР 
от 23 марта 1939 г., затем в него были внесены частичные измене
ния. Так, прописная буква Д, совпадающая с заглавной н.» была за
менена буквой ь в увеличенном виде, обозначение дифтонга д̂ е за
менено на иэ.

Перевод якутской письменности на русскую графику имел большое 
научно-практическое значение. В частности, благодаря современному 
алфавиту стала возможной разработка орфографии заимствованных из 
русского языка слов, занимающих значительный удельный вес в лек
сике современного.якутского языка,

В целом современный якутский алфавит по своей графической строй
ности, охвату фонемного состава исконных и заимствованных слов«от
сутствию диакритических знаков и лишних букв относится к числу 
наиболее удачно разработанных алфавитов тюркских языков. Буквы ал
фавита располозены в следующем порядке: _а, б, £, 5, д, дь, е_, 
ё» 2, 3̂, И, , Ку 31, и, н, к  , нь, о, в, _п, , с, _т , у , у , ф,
X, ц, ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, 9, В,
 ̂ Иэ 40 букв современного якутского алфавита восемь знаков обо

значают исконные гласные, 19 знаков - исконные согласные, 13 букв1 
(обозначающие четыре йотированных гласных-, семь согласных и знаки 
ъ , ь) употребляются в заимствованных словах, основа которых пи
шется по-русски.

Знаки а., и., о, ы_, э , £  обозначают звуки, что и в русском язы
ке. Знав Д  обозначает согласный звук, приблизительно соответст
вующий русскому /й/, а такав носовой /|7, встречающийся в немно
гих словах. Знак х обозначает звук, приблизительно соответствую
щий русскому согласному /х7, но х в сочетании о гласными заднего 
ряда звучит как заднеязычный вэрывной /"к_7.

В якутском языке семь специфических звуков. Из них гласные /о/, 
/у/, согласный /Ь7 соответствуют немецким /&/, /й7» -Зна
ком дь передается звук, примерно соответствующий сильно смягченно
му среднеязычному /'н-7, а /дь7 обозначает звук, близкий /д?7.Бук
ва дт обозначает заднеязычный носовой /н7, а д произносится при- 
мерно как русская г в слове бог.

Таким образом, два согласных имеют двубуквенное обозначение. 
Кроме того, долгце гласные, согласные фонемы, дифтонги обозначают
ся сочетанием друх букв.

Порядок букв в якутском алфавите в основном такой зе, как и в 
русском. Буквы для специфических эвуков располагаются после гра-
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фичеснн или акустически родственных им знаков, что обеспечивает 
удобство при пользовании якутским алфавитом*

Недостатками современного якутского алфавита можно считать:
I) отсутствие специального графического знака для носового /Й/ 
(йот), имеющего фонематическое значение; 2) обозначение двумя бук
вами звонкой среднеязычной аффрикаты /дь/, смягченного средне
язычного,/^ буквами нь; 3) двубуквенное обозначение долготы 
гласных и согласных, дифтонгов, создающее практическое неудобство 
в смысле неэконодаости письма; 4) обозначение заднеязычного носо
вого нуждается в унификации: во-первых, в якутском языке он 
имеет два начертания - дг (печатное), ^ (на письме), во-вторых, в 
других тюркских языках аналогичный звук передается знаком ц .

Передача специфических звуков в тюркских языках все еще не по
лучила теоретически обоснованного, практически удобного единого 
разрешения. Ныне в тюркских языках для обозначения десяти специ
фических звуков употребляется 26 отдельных и семь двубуквенных 
знаков, т.е. 33 знака Устранение такого разнобоя возможно толь
ко путем унификации алфавитов в централизованном порядке во все
союзном масштабе. Вопрос об унификации тюркских алфавитов неодно
кратно поднимался на страницах печати, научных конференциях и со
вещаниях, начиная с 40-х годов. Однако дело не пошло дальше от
дельных предложений и проектов по унификации. В книге К.М.Мусаева 
"Алфавиты языков народов СССР" совершенно правильно ставится воп
рос о целесообразности проведения унификации во всесоюзном масшта
бе " ... прежде всего в рамках алфавитов, созданных на основе рус
ской графики, которые составляют огромное большинство - 60 из 66"̂ , 
"а затем уже в рамках родственных языков"7,т.е. тюркских, иберий- 
ско-кавказских, финно-угорских и других групп языков народов СССР. 
Создание унифицированных алфавитов языков народов СССР практически 
вполне возможно на базе русского алфавита,если дополнить его особы
ми знаками для обозначения нескольких звуков,имеющихся почти во 
всех национальных языках Советского Союза и в широко изучаемых у 
нас иностранных языках®.

К.М.Мусаев. Алфавиты языков народов СССР.М.,1965,стр.57
6 Там же, стр. 65.
7 Там же, стр.71
8 Об этом более подробно см.: Н.Б.Петров. Проблема языков и воп
рос о совершенствовании якутской орфографии.-"Взаимодействие и 
взаимообогащение языков народов СССР",. М., 1969.
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Таблица алфавитов якутского языка

Основные Лативская графика Русская графика
типы зву
ков (фо
немы)

1917-
1927гг.

1924-.
1929гг.

1929-
1939гг.

1819-
1858гг.

1851-
1917гг.

1858-
1917гг,

с 1939
Гв

1 2 3 4 5 6 7 8

а а А А а А а А А . А

б Ъ В Ъ В Ъ Б б Б б Б б Б б

в — - Уу В в - - В в

г в 6 в Г г Г г Г г Г г

5 № 5 .и Чц - ■5? - 5 9

Д ' 4 Л <1 ъ  а Д Д Д д Д д Д д

д [ ш ] 3 3 з 9 <? - у м Д-К дк Дь дь

е - - Б е Е 6 - Е е Е е

2 - - г в £ 3 - - £ г

3 - - Ъ г 3 з - - 3 8
и 1 I 1 I 1 И и 11 11 И и 11 И и

й ^ 0 * 3 - й й Й й

й (носо £ _ - - * £ - —

вой)
в к К к К к К к К к К к К к .

л 1 Л л Ъ 1 Л л Л л Л л Л л

м т М ш М т ц и М ы М ы и м

н п N л N п Н в Н в и в н в

н’ /нг7 п Ч Ч Ч ц - Ц Ч К н- Н* н*
вь • г- ^  пд - Й в* - Нь вь

0 9 Оо О о 0 о О о О о 0 о
в /о нвм.7 г % х в 0 - 0 6 Б е 9 е

п р р р Р Р 0 п П п П п П п

р г Н г Н г Р Р Р Р Р Р Р Р
с 8 Б 8 Э 8 С с С с .С с С с

ь /Ъ не м.7 ь Н Ь Н Ь - Ь - Ь ь

т t Т t Т 1; • Т т Т т Т т Т т
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ы

8

у u ü u  _ У у  ’ У у  У у У.у
У/инем*/ у Y y  Уу - ÿ ÿ  - У у

ф — —  F £ Ф ф в е - - ф ф

X q -  -  X X Х х  Х х  Х х

ц ~  “ ц ц - Ц ц

ч с С с  С с Ч ч  Ч ч Ч ч  Ч ч

ш г- - ş ş  Ш ш - Ш а

щ - -  — Щ щ - - Щ щ

Ъ - - ъ - ь ь

Ы ы  Ь ь  Ц ц  Ц ы Ц ы  Ы ы

ь — , ” Ь - ь ь

э е Е е  9о В 6 А а 9 э Э э
ль fT L 1 -  L 1

d - - - Ив. Ю ю  Ю ю

e ~ _ ' - - Е ё

я _ - - Я я Я я Я я



Н.А.Баскаков

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ЛАТИНИЗИРОВАННЫХ АЛФАВИТОВ 
ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ НАРОДОВ СССР

Переход на латинизированный алфавит для народов СССР, имевших 
письменность на арабском алфавите или вовсе не имевших письменно
сти, был одним из условий быстрого развития грамотности и роста 
литературы на национальных языках. Особенно показательны в смысле 
совершенствования и зарокдения новых литературных языков тюркские 
языки, для которых первоначально и был разработан новый латинизи
рованный алфавит, легший впоследствии в основу разработки алфави
тов для ряда других языков народов СССР.

Из общего количества 19 действовавших в 1925-1938 гг. литера - 
турных тюркских языков| 18 - азербайджанский, алтайский, башкир - 
ский, казахский, каракалпакский, карачаево-балкарский, киргизский, 
крымско-татарский, кумыкский, новоуйгурбкий, ногайский, татарский, 
тувинский, туркменский, узбекский, хакасский, шорский, якутский — 
имели письменность на основе нового латинизированного алфавита ,а 
один - чувашский - на основе русской графики.

К 1926-1928 гг. все перечисленные выше 18 языков имели узе раз
работанные и в основном унифицированные латинизированные алфавиты, 
состоящие в общей сложности нз 39 знаков, яз которых для разных 
языков было использовано разное количество знаков: 35 - в башкир
ском; 34 - в татарской я кумыкском алфавитах; 33 - в азербайдаан- 
свом и карачаево-балкарском; 32 - в крымско-татарском и ногайском; 
31 - в туркменском , уйгурском, каракалпакском, киргизском и ха - 
касском; 30 - в шорском; 29 - в .казахском и алтайском; 28 - в уз
бекском и 26 - в якутском алфавите.'

По своему ссотаву эти 39 знаков распадаются на следующие груп
пы.

1) Неизмененные буквы латинского алфавита - 25 : а, ^  о., а.
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Ъ  '£л £* Ь» А» .3* 1» В» й» °» р» 5» В* I *  2* у» 5̂
2)Дополнитеяънне знаки: а)основние буквы алфавита»измененные по

средством седиля - 3: £, а» £ } б) основные буквы, измененные по
средством перечеркивания чертой посредине - 3: &, *, г,* в) прочие 
добавочные знаки - 8: £, э, о̂ , д, £, ш,б, Л..
Те ае знаки применительно в особенностям фонетики тюркских язы

ков могут быть'разбиты на следующие группы.
1) Знаки для основных фонем, имеющихся в большинстве тюркских 

языков - 34: а, ъ, с, £, а, е, а, £, в, к, 1, т, п,
5* р * 5* £ ' 2® 5* 3* 5» 5* у» .5» * *

2) Знаки, встречающиеся как исключения в отдельных алфавитах:
а) А*-для специфических меазубных [  ъ ]  и /  в 7  в башкирском 
языке ( соответствующие ыеазубные - звонкий а ]  и глухой [  *  ] -  
имеются танге в большинстве диалектов туркменского языка.но послед
ние последовательно замещают звуки [  ъ ]  и [  а 7, знаками для кото
рых они и обозначались в туркменском алфавите); б) прочие знаки:
8 и я  в карачаево-балкарском и £  в ногайском, кумыкском для обо
значения звуков /’е / и / ' * / ;  А - в хакасском для обозначения 
более широкого и краткого [  \ ] •
Из приведенной выше классификации алфавитов тюркских языков мы 

видим, что последние имеют ряд достоинств, из которых как на ос - 
новнне следует указать на отсутствие многобуквенных алфавитов,не
значительное количество специфических знаков и, наконец, на значи
тельную унификацию и общность алфавитов между собой.
Вместе с тем! почти каадый из алфавитов имел и некоторые недо

статки, например:
а. во всех тюркских алфавитах обозначала гласный [  а 7 » кото

рый, однако, представлен по языкам в некоторых вариантах: а) в 
большинстве языков, например в азербайдганском, этот-звук близок 
к русскому [ а 7 ; б) в некоторых языках, например в узбекском, он 
несколько лабиализован - [& ]\ в) в ряде языков, например в кара
калпакском,' он произносится в начале слова с чуть заметным предва
рительным смыканием голосовых связок - /*а7 и т.д.; *

во всех алфавитах обозначала звонкий губной взрывной соглас
ный [ ъ  ]\ в некоторых языках, например в алтайском, в начале сло
ва этот звук произносился неоколько глуше;

&. обозначала звук Г  с 7  в большинстве тюркских алфавитов, 
кроме каракалпакского, в котором обозначаемый этой буквой звук 
как самостоятельная фонема отсутствует ( близкий к е 7  звук 
встречается только в середине слова в позиции перед узкими гласны
ми и скорее является комбинаторным вариантом фонемы [  Ъ

Л. в казахском алфавите обозначала [  & ]  ( буква £  в казахском
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алфавите отсутствовала). В ногайском алфавите буква с. едуяйла 
для обозначения £  с ]  в заимствованных русских и интернациональ
ных словах; в собственно ногайских словах звук £  5 7 » как и в ка
захском и каракалпакском языках, отсутствует. В азербайджанской 
языке буква £  до 1932 г. обозначала £ S  ]% но после 1932 г.зна
чение с было унифицировано с другими алфавитами;
0 не была унифицирована, но в большинстве алфавитов обознача

ла аффрикативный [  3 ] .  По своему характеру этот звук является 
эвонким парным к глухой аффрикате /~ ё 7« Однако в ряде тюркских 
языков за этой буквой закреплены другие значения, правда, в боль
шинстве случаев близкие ( или смежные) к основному значению. Так, 
в казахском языке знак £  по аналогии с с. обозначал [  ъ 7 (но не
фонему/* j 7 » которая точно также, как и £  5 ], в казахском 
языке отсутствует). В каракалпакском, а в некоторых случаях и в 
ногайском, буква $ обозначала звуки /" 2 7  и / 3 7 с преобла - 
Данией второго основного значения. В алтайском и якутском языке 
буква £  соответствовала палатализованным звукам /dj 7 и £  j* J ;

jd во всех 17 алфавитах передавала один звук, соответствующий 
русскому [  d 7 « В алтайском языке этот звук, как л £ t j ,  про - 
износится в начале слова оглушенно, близко к £ t 7 , в середине 
слова в позиции между гласными он по звонкости приблиаается к 
нормальному £  d 7 ;

1 была только в башкирском алфавите и служила для обозначения 
специфической для башкирского языка межзубной звонкой фрикативной 
фонецн, соответствующей звонкому английскому th ( в слове thi
ne 'твой’). Звук этот встречается также в большинстве диалектов 
туркменского языка, но поскольху он последовательно соответствует 
звуку £  в 7  Других тюркских языков, в алфавите принято обозначать 
его через а.» ~

е. для гласного £  е ]  была.унифицирована в значении £  е ]  во 
всех алфавитах за исключением татарского и башкирского, где этой 
буквой передавался, во-первых, гласный неполного образования £  1] 
и, во-вторых, гласный £  е 7 * отсутствующий в собственно татарских 
словах;

£  была в азербайджанском, татарском, башкирском, туркменском, 
узбекском (условно), уйгурском, казахском и каракалпакском. В ос
тальных алфавитах эта буква отсутствовала. Jt была принята для 
обозначения переднего мягкого палатализованного / а  7 ; это значе
ние она имела во всех указанных алфавитах. В узбекском языке бук
ва о. использовалась до 1934 г. при передаче двух различных по 
значению слов, которые (то и другое слово), имея в своем составе 
только а. могли бы быть смешаны по своему значению, во всех же ос
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тальных случаях звук [  а 7 передавался в узбекском языке либо че
рез д  ,либо через е, . Из перечисленных выше восьми алфавитов,имев
ших букву , в двух - казахском и каракалпакском - эту букву 
можно было бы изъять с заменой ее буквами .а. или д,так как звук 
[  а ]  в этих языках не является характерным и встречается чрезвы
чайно редко;

£  в большинстве алфавитов была принята для обозначения интер
национального [  ± ]  и отсутствовала только в казахском, уйгурском 
и якутском алфавитах;

^  во всех алфавитах была принята в значении среднеязычного 
звонкого взрывного [  туркменском и алтайском алфавитах
этой буквой обозначались звуки которые дифференци
ровались в произношении в зависимости от соседства заднего или пе
реднего гласного;

была принята во всех алфавитах, за исключением туркменского 
и алтайского, ею обозначался задненебный проточный [ ^ ] *  В тех 
языках, где полностью сохранился закон сингармонизма, эта буква 
могла бы быть сокращена, а звук [ £ ]  можно было бы передавать 
буквой ^  , дифференцируя в произношении обозначаемые ею .звуки в 
зависимости от соседней гласной, как это и было проведено для 
туркменского алфавита и как это существовало уже продолжительное 
время в алтайском;

ъ . была принята в 12 алфавитах. Отсутствовала она в карачаево- 
балкарском, ногайском ( изъята в 1935 г.)» алтайском, шорском и 
хакасском; ь. служила для обозначения согласного, соответствующе
го немецкому [  Ъ. ] (в слове ЬаЪеп гиметь’);

имелась во всех алфавитах, но значение ее было различно. В 
некоторых, например в азербайджанском, карачаево-балкарском, та
тарском, туркменском, киргизском и др., она употреблялась для пе
редачи звука /"±7 » а в других алфавитах, например в каракалпак
ском, казахоком, ногайском , - для более широкого и краткого [\]\

4 ^ла принята только в хакасском алфавите. Ранее, в течение 
некоторого времени этот знак входил также в ногайский алфавит, но 
в 1935 г..он был изъят из него. Знак этот в хакасском алфавите 
использовался в значении более широкого и краткого [  ± 7 » т.е. в 
том же значении, что и буква 1, в казахском и каракалпакском алфа
витах. Несоответствие в обозначении одного и того же звука в ха
касском, казахском и других алфавитах объяснялось тем, что в пер* 
вом необходимо было для узких негубных гласных иметь’ три знака, 
обозначающих три самостоятельные фонемы: 1) ,1/для [  1 7 *2) ^  для 
[ Ц  » 3)л. для [  $ 7  (например,р!в ‘’пять*; £бв 'выкраивай (пла
тье У.'шило1; Р4В 'мы). В казахском же и некоторых других-(кара
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калпакском, ногайском) языках для узких негубных гласных, по чис
лу последних в языке, было достаточно иметь только два знака:
1) для [  1 ]  и 2) 6. для [  а. 7 ; звук же / 1 7 в этих языках от
сутствовал, и только в последнее время, в связи с массовым про
никновением в язык интернациональной терминологии,стала ощущаться 
необходимость введения в алфавит специального знака для обозначе
ния [  1 ]  или же установления особых правил правописания, позво - 
ляющих дифференцировать в произношении звуки [  1 ]  и [  1 ]  ;

есть во всех алфавитах в унифицированном значении согласно
го [  а 7;

к, во всех 17 алфавитах обозначала варианты звука / к /  в не
которых языках (например, в каракалпакском) - более заднего, а в 
некоторых (например, в азербайджанском) - более переднего образо
вания. 6 туркменском, алтайском и хакасском языках буква 1с» поми
мо своего основного значения, передавала также задненебный звук 
[  ъ  ]  % который во всех остальных алфавитах обозначался буквой су

1. была принята во всех алфавитах в значении [ 1  ]  и / 1 ]; 
в произношении эти звуки дифференцировались в зависимости о.т кор
невого вокализма слова или того слога, в который входит данный 
звук. В туркменском и узбекском литературных языках этот знав обо
значал только звук /*1 7 ;

т была принята во всех алфавитах в значении / п  ] ;  
п - в  значении [ п 7 »
д  - в значении заднеязычного / 9 7  была включена во все алфа

виты, кроме азербайджанского;
о, была принята в большинстве тюркских алфавитов в значении 

гласного, соответствующего звуку [  о ]•  В татарском и башкирском 
языках этой буквой обозначался более узкий губной звук Г  и ] *  В 
казахском, ногайском и каракалпакском языках буква о, различно чи
талась в зависимости от позиции соответствующего звука: в середи
не слова буква о, соответствовала гласному /"о 7 » а в начаде сло
ва обозначала дифтонгоид / ио 7 »

о. для переднего гласного [  о ]  была во всех алфавитах, кроне 
узбекского, в котором и тот и другой звуки передавались буквой о*
В некоторых языках буква е в начаде. слова обозначала дифтонго
ид [ *в 7 ;

£  во всех алфавитах была принята,в значении [  р /; 
д была принята во всех алфавитах, кроме туркменского, алтай

ского и хакасского для обозначения задненебного [  д ]\ Исключе
нием являлся только якутский алфавит, где данным знаком переда - 
вался глубоко заднеязычный £  х 7 * Что касается алтайского»турк
менского и хакасского алфавитов, то в последних задненебный звук
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£  ч. ^передавался буквой к.} общей и для более переднего /"к] •  В 
произношении же они различались позицией по отношению к гласным.
В других диалектах и языках (например, в азербайджанском) буква 
к имела значение звука £  k J ;

£  была принята во всех алфавитах в значении /  г 7 ; 
в - во, всех алфавитах в значении £  s 7 » исключение составили 

диалекты туркменского языка, в которых звуку • £  s 7  со
ответствует звук £  s 7 » аналогичный английскому глухому th / bJ ( b 
слове thin ‘тонкий);

9 была принята во всех алфавитах в значении /"5 7 » кроме ка
захского и якутского; в первом в значении звука £  S 7» как было 
указано выше, использовалась буква с. , а во втором этого знака 
не было ввиду отсутствия в языке звука £  § 7« Вариации при чте - 
нии этой буквы в различных языках незначительны, главным обра
зом - в большей или меньшей палатализации соответствующих звуков;
‘ s_ была принята для передачи звука £  с J  в карачаево-балкар

ском, кумыкском и ногайском алфавитах. Во всех остальных алфавитах 
она отсутствовала. Звук же £  с 7  в этих трех алфавитах, как пра
вило, передавался через сочетание te$

t, была принята во всех алфавитах в значении £  t 7 ;
Ь была принята только в одном башкирском алфавите в значении 

глухого межзубного £  в 7 » соответствующего английскому глухому 
th ( в слове thin );

и, была принята во всех алфавитах в значении гласного, соот - 
ветствующего звуку £  и J . Однако по своему качеству звук £ м  ]  
в тюркских языках не однороден. Так, в одной группе языков, к ко
торой относятся азербайджанский, карачаево-балкарский, киргизский 
и некоторые другие языки, звук /"u J  по своему качеству почти 
.совпадает с русским звуком £  и 7 * в других же языках, например, в 
казахском, каракалпакском, ногайском и других, этот звук шире и 
короче-- /"и 7 »

■тг была принята1 в большинстве алфавитов в значении губно-губ
ного £ w 7» в некоторых же, например в азербайджанском, она со
ответствовала губно-зубному £  v 7 ;

Я. была принята в карачаево-балкарском алфавите в значении 
губно-зубного звука £  v 7 » в отличие от буквы * которая была 
принята в значении губно-губного £ ъ  J »  Принятие буквы w_ для 
губно-зубного звука £ y  ]  в карачаево-балкарском алфавите дезуни- 
фицировало последний с другими алфавитами, где буква ▼ означала 
губно-губной £  w 7 и губно-зубной £  v ]\ кроме того, по своему 
значению у для губно-губного £  w J  и w. Для губно-зубного fir 7 
не соответствовали обычно принятому, обратному их значени̂ );
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ас была принята во всех алфавитах, криме казахского и якутско
го,в значении звука,аналогичного /"х 7 « В ряде алфавитов,наприыер 
в киргизском,алтайском,буква эс была принята в качестве дополни
тельного знака для обозначения звука [  х 7 »встречавшегося только в 
заимствованных интернациональных терминах.Для той не цели обозначе
ния звука / х 7  в интернациональных словах эту букву было бы необ
ходимо ввести в казахский алфавит,где до принятия русского алфави
та слова со значением /колхоз*, 'совхоз* ,'химия’ орфографировались 
как ко1дог,' воудог, 'Т.в. С заменой буквы буквой д.;

была принята во всех алфавитах,кроме узбекского, в значении 
гласного £  й ] .  Звук [  й ]  в одних тюркских языках, например в 
азербайджанском, карачаево-балкарском, кумыкском соответствует не
мецкому Г а 7 ; в. других же, например в казахском, каракалпакском, 
ногайском, он несколько короче и шире предыдущего.- /"а ]\

ъ была принята во всех алфавитах, кроме якутского, в значении 
согласного С ъ ] .  .

г. была принята во всех алфавитах, кроме казахского, каракал
пакского, киргизского и якутского, в значении звука [ Ъ  7 - В кара
калпакском и киргизском алфавитах отсутствие этой буквы объясняет
ся тем,что звук [  2 ]  в заимствованных русских и интернациональных 
терминах передавался знаком Отсутствие £  в казахском алфа
вите оправдывалось использованием для обозначения звука [  ъ ]  зна
ка £  . В якутском же языке звонкие /  я 7 и [  2 ]  вообще отсутству
юща потому и в алфавите не было соответствующих им букв ъ и а.?

±  была включена во все алфавиты, кроме уйгурского и узбекеко
го. Этот знак быд принят в значении гласного [  ь ]  в казахе ком*, кара
калпаке ком ,ногайском и других и в значении [ и  ]  в азербайджанском, 
карачаево-балкарском,киргизском и других алфавитах. В узбекской 
орфографии соответствующая фонема передавалась $®йовно буквой , 
которая в зависимости от соседних с ней гласных или согласных про
износилась либо «как [  c J ,  либо как [%). В уйгурском языке звук 
[  с 7 » обозначаемый в тюркских языках знаком ±  , является лишь ком
бинаторным вариантом фонемы [± ] и обозначался только буквой 1 ;

знак * (апостроф) был принят в азербайджанском, карачаево-бал- 
карском, ногайском, кумыкском, татарском и башкирском алфавите в 
значении [ *  7 » а в некоторых языках в качестве знака для смягчения 
согласных. Во всех остальных алфавитах знак "апостроф" отсутство
вал.

Анализ всех 39 знаков сводного алфавита всех тюркских языков 
Советского Союза показывает, что последний имел значительное коли
чество недостатков.
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По своему характеру недостатки латинизированных алфавитов для 
тюркских языков могли бы быть отнесены к двум основным группам:
1) недочеты графического порядка, т.е. относящееся к качеству гра
фики отдельных знаков алфавита и 2) недостатки, относящиеся к си
стеме соответствия знаков определенным звукам, принципам модифика
ции знаков в зависимости от соответствия знаков звукам того или 
иаого ряда по месту и способу образования, унификации знаков и их ' 
значений внутри тюркской группы языков, а также с алфавитами на 
латинской основе других языков и т.д.

К первой группе недостатков качества графики отдельных знаков 
следует отнести следующие неудовлетворительные по своей форме бук
вы: а) буквы, образованные из основных знаков латинского алфавита 
путем перечеркивания, т.е. знаки в, §, а. Эти буквы, как показали 
тетради школьников, при письме смешивались: « с е й  з; в с £  ; £ 
с г ; б) буквы, образованные из основных знаков латинского алфави
та посредством седиля,- £, ц, также смешивались на письме: £  с 
_а, с_ и £!; г* с п; ̂  с в и £? в) знаки ̂  .1 ’ А  как в рукопис
ной их форме, так и в печатной - неудачные. Вопросами совершенств 
вования знаков латинского алфавита для тюркских языков занимался 
ряд республиканских и областных комитетов нового алфавита. Еще в 
1933 г. высказывалось предложение о сокращении ̂  и ц, и изображе
нии соответствующих им звуков буквами к и а различая произноше - 
ние их в зависимости от соседних гласных. Высказывались также пред
ложения о замене букв г , ц. двойными обозначениями сь., вЬ., 

не» Однако эти предложения не были приняты.
-Ко второй группе недостатков латинизированных алфавитов для 

тюркских языков относилось несоответствие принципов модификации 
основных знаков алфавита характеру звуков, которые ими изобража - 
лись; например значение седиля как показателя дифференциации мес
та образования - в буквах ̂  и_^;как показателя дифференциации 
способа образования по глухости и звонкости звука - в буквах £  и 

и, наконец, как показателя дифференциации свистящих и ппттцих 
звуков - в буквах и^; такое же несоответствие наблюдалось в пе
речеркивании буквы поперечной чертой, например по отношению к ». , 
где перечеркивание знака ъ использовалось для обозначения парных 
свистящих и шипящих звуков [  ъ _7 и 2_7; по отношению кв. - для 
обозначения аффрикаты [  с ]  и т.д. Нередки также несоответствия 
в употреблении основных знаков; например, буквы с. и ̂ объединены 
общим начертанием с_ по принципу обозначения глухости [  2 ]  и 
звонкости [  £  ]  соответствующих звуков; буквы §» .§ и * , а так- 
ае£  И 8 - по принципу различения шипящих и свистящих звуков, на
конец, д, а^ и £  по принципу дифференциации спирантов и мгновен - 
ных звуков.
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Непоследовательность использования основных знаков латинского 
алфавита и модифицированных вариантов объяснялась, с одной сторо
ны, недостаточностью теоретического обоснования при выборе знака 
для того или иного звука, допущенной при разработке первых алфа
витов, а с другой - перенесением традиций арабского алфавита,ко
торым пользовалось большинство имевших письменность тюркских на
циональностей. На влияние традиций арабского письма при выборе 
знаков латинского алфавита для обозначения тех или иных звуков 
тюркских языков указывал в отношении с_ и ̂  В.А.Богородицкий в 
статье "Орфография янаЛифа в соотношении с орфографией западно - 
европейских народов" *. К указанному случаю влияния графики араб
ского алфавита можно было бы привести следующее: I)различение 
в латинизированном алфавите седилем .с и для звуков [  б ] * [ % ]  
соответствует в арабском алфавите знакам и » отличающим
ся друг от друга количеством точек под знаком; 2) различение в ла
тинизированном алфавите седилем д. и ^  для звуков [  s J  и [ Ь ]  
соответствует в арабском алфавите знакам и , отличающим
ся друг от друга диакритическими знаками над буквой; 3) различе
ние в латинизированном алфавите путем перечеркивания и &  для 
звуков £  z J  и [ г ]  соответствует в арабском алфавите, приспособ
ленном для тюркских языков, знакам J  и j  , отличающимся друг от 
друга количеством точек над основным знаком; 4) различение в лати
низированном алфавите Д  и путем перечеркивания соответствует в 
арабском алфавите знакам У и > в том же значении для звука 
[  d j  и звука [  z 7 , соответствующего английскому звонкому th 
[  z J  ( в слове thine "твой’); 5) различение в латинизированном 
алфавите t. и |  путем частичного изменения основного знака соот
ветствует в арабском алфавите знакам и ^ в том же значении 
звуков f t  J  и [  s ]  - английского глухого ъь [  в J  в слове 
thin.

Таким образом, следы использования традиций арабского алфавита 
в латинизированных алфавитах, которые были приняты для абсолютно
го большинства тюркских языков Союза ССР, в значительной степени 
сохранялись, что отдаляло латинизированный алфавит, принятый для 
тюркских языков, от общепринятого западно-европейского латинского 
алфавита, имеющего в применении к отдельным языкам свои недостатки.

Но принципам и степени унификации значения отдельных знаков 
сводного алфавита для всех тюркских языков все буквы латинизиро - 
ванного алфавита могут быть разбиты.на три основные группы:!)буквы

г
См.: А.Богородицкий. Этюды по татарскому и тюркскому языкозна
нию. Казань, 1933 •
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однозначные, унифицированные по принципу соответствия каадой оп
ределенному звуку и имевшие одинаковое значение во всех алфавитах 
тюркских языков; 2) буквы, имевшие различное значение в разных 
тюркских алфавитах, но также своеобразно унифицированные. В дан - 
ном случае унификация была основана на принципе сохранения едино
го графического изображения слова при факультативном его произно
шении в различных языках и диалектах благодаря чередованию неко - 
торых звуков, например при различном произношении й ]  в уз
бекском алфавите и [  ё ]  в казахском алфавите), сохранения единой 
графической формы таких слов, как qac=, сас, саддап ( в узбекс
ком произношении даб=,бай, 5aqqan, в казахском - даё=, ёаё, ёад- 
дап ); з) буквы, имевшие значение двух и более звуков, представ
лявших собой варианты одного какого-либо типа фонемы, например ва
рианты фонемы [  q ]  или [  а ] .  Первые - различны по месту обра
зования (передний [  к 7 » задненебный [  ъ  ] ) % вторые - по степе
ни участия губ [  а ]  или особенностей произношения в начальной 
позиции в слове /’а ]  и т.д.

К первой группе относятся знаки: ъ , а, э ,  £, т,
?-» 3» р» Н> £ ».£» Ъ  Ъ  ,Ъ * (знак мягкости). Все знаки
первой группы имели одинаковое значение во всех алфавитах для тюрк
ских языков. Например, буква имела значение губного мгновенно
го звонкого звука, соответствующего звуку [  ъ ]  %£. ъ тех адфави - 
тах, где она была принята, имела значение звука [  £ ];<£, 6,^ , ■ 
V/, принятые в весьма ограниченном количестве алфавитов, соответст
вовали: первые два - звукам соответствующим английским звонкому Ш  
[ г  7  И глухому ш  [  в 7* а вторые - звукам /  с 7  и /  * 7 и 
т.д. Таким образом,в первую группу входили буквы, унифицированные 
по принципу соответствия каждой буквы определенному звуку, соответ
ствие это являлось общим для всех алфавитов тюркских языков..

Ко второй группе относятся буквы £, д* Буква £  была
принята для звука /* ё 7 в казахском алфавите при соответствии его 
в других алфавитах звуку £  6 ]\

£  - для звука [  2 7 в казахском алфавите , специфического аф- 
фрикативного звука [  а.;) 7  в алтайском и ^  з' 7  в якутском алфави
тах при соответствии данного знака в других алфавитах аффрикативно- 
му звуку / " / 7 ;.

дз» имевшая в туркменском алфавите значение английского глухого 
[  в 7» во всех остальных алфавитах соответствовала звуку /в7 ? 

имевшая в туркменском алфавите значение английского звонкого 
О . С 2 7 » в0 всех остальных алфавитах соответствовала [  а J ;

- в якутском алфавите для глубокозаднеязычного [  х J t в 
азербайджанском - для палатализованного £  в'7 » во всех остальных
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алфавитах соответствовала [  q J ,
Перечисленные выше буквы второй группы являлись знаками, уни

фицированными по принципу сохранения общей единим основы для ря
да тюркских языков на основании определенных закономерностей в 
чередовании некоторых звуков. Так, например, чередующиеся в ка
захском, киргизском и алтайском языках звуки [  z ] %f  fi 7*/^3 7  
в целях сохранения единой для всех трех языков основы во всех 
трех алфавитах обозначались одной буквой £  , например çer 'зем
ля’, çaman 'плохой* и пр. при различном произношении этих слов 
(Ser, jer и djer ). Звуки / § J  vı f  с J  в целях сохранения еди
ной общей основы обозначались единым знаком £, например в словах 
сас 'волосы*: в казахском произношении sa§ , в киргизском и узбек
ском - саб; qac= 'убегать’: в казахском произношении - qa§=fa уз
бекском и киргизском - qaб*и т.д. Так, в целях унификации изобра
не ния основы слова происходила дезунификация в соответствии с 
данной буквой, обозначающей звук в других алфавитах. В результа
те знаки с и £  в казахском алфавите использовались в значении 
звуков /  â 7  и /  2 7 » а в алтайском - £  имела значение звука 
/ dj7 при наличии для тех не звуков в других алфавитах специаль- 
нух букв £  и х  и использовании знаков с. и £  в значении [  б 7 и 
f  S J *  Я и -5. в туркменском алфавите использовались в значении 
английских глухого и звонкого tb /" s 7  и f  z J  при наличии для 
них особых букв в других алфавитах ( в башкирском алфавите зна
ков J. и А,) и использовании в, и г.длн звуков, соответствующих 
русским /■ В7  и /■ Z7 ; q,B якутском алфавите использовалась в 
значении звука [  х ]  при наличии для нее в других алфавитах спе
циальной буквы х, и использовании буквы в значении задненебно
го [  <j7 *

Таким образом, каждая из букв второй группы в сводном алфави
те, для всех тюркских языков имела по несколько значений:^- зву
ков [  б 7. [  S 7i &  - звуков /j 7. f Z J n f ü i J i * .  -  звуков 
[  a j  и [  s 7 ; Л - звуков f  z J ia [  z 7 ; д -  звуков [  х 7  и зад
ненебного [  q 7 *

Наконец, к третьей группе относятся буквы: 1, k, £, v и а ,
в ,  ^  i ^ ^  > О,  О,  U ,  у .

1̂  имела значение только палатализованного варианта звука /1 J  
в туркменском и узбекском ( в диалектах, положенных в основу ли
тературного языка). Во всех остальных алфавитах букве Д, соответ
ствовали два варианта звука - /*1 J  и /*а:7» В данном случае мы 
видим обозначение одной буквой только одного звука при соответст
вии данной буквы двум звукам в других алфавитах;

X. в туркменском, алтайском и хакасском алфавитах имела значе-
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нив двух звуков: переднего £ к ]  и задненебного £  q 7 , при соот
ветствии этого знака в других алфавитах только одному звуку / к ]•  
В данном случае - явление обратное первому, т.е. обозначение од
ной буквой двух звуков при соответствии данного знака в других 
алфавитах только одному звуку;

^  в тех же алфавитах (туркменском, алтайском и хакасском)име- 
ла значение двух звуков: переднего [ ъ  ]  и задненебного звонкого 
спиранта £  $  ]  при соответствии данной буквы в других алфавитах 
только одному звуку £  6 7 ;

X  в большинстве алфавитов имела значение двух звуков: губно
губного £  ш ]  и губно-зубного £ V ] ,  Исключение составляют только 
такие, как азербайджанский алфавит, где букве V соответствовал 
только один губно-зубной звук / у  7 , и карачаево-балкарский, где 
каждый из этих звуков имел специальное обозначение: .у для губно- 
губного £ ч  ]  и & для губно-зубного £  V ] .  Кстати следует, отме
тить, что в большинстве национальных алфавитов и транскрипций на 
латинской основе принято обратное обозначение этих звуков, т.е. £. 
для губно-губного £  щ ]  и V для губно-зубного £ ч  у.

Особенно много вариантов значений отдельных знаков для гласных 
фонем:

а. в некоторых языках, например в каракалпакском, имела в на
чальной позиции значение звука £  & ]  с предварительным чуть за
метным смыканием голосовых связок, в середине же слова - звука, 
почти совпадающего с / Х 7; в узбекском ( в диалектах, взятых в 
основу литературного языка) соответствовала лабиализованному £ к ]  
и т.д.;

&  в некоторых языках, например в казахском, каракалпакском, 
имела в начальной позиции значение звука £ * ъ ] , т.е. дифтонгового 
звука о предварительным произношением краткого / 1 7 ; в середине 
же олова произносилась как £ ъ ]\  в других языках, например в азер
байджанском, карачаево-балкарском, буква е. имела одно значение 
независимо от позиции в слове ( не считая, конечно, количествен
ных вариантов данного звука, а также возможной редукции его в не
ударном ологе); в татарском и башкирском языках буква е, имела 
два значения: / в 7  и /“ 1 7 *

о, в каракалпакском-, а также в некоторых говорах казахского и 
ногайского яэыков обозначала дифтонг £ ио У 9 в середине же олова - 
/"о 7; в татарском и башкирском она соответствовала звукам £ о  ] ъ  

'
е. в каракалпакском, а также в некоторых говорах казахского и 

ногайского языков в начальной позиции обозначала дифтонг /"̂ 8 7 , 
в середине же слова обоэначала звук /*о 7 » В татарском и башкир-
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ском везде соответствовала звуку /*й_7;
и, в языках каракалпакском, казахском, ногайском была принята 

для звука f v i j ,  в других языках, и в том числе в татарском и 
башкирском, соответствовала / и J \

у в каракалпакском, ногайском, казахском и некоторых других 
языках была принята для звука /"ü7 , в других языках, в том числе 
в татарском и башкирском, соответствовала [ ъ ] \

ь, в каракалпакском, казахском, ногайском и некоторых других 
языках соответствовала звуку [  с 7 » в других языках эта буква со
ответствовала звуку [ с ] \

в каракалпакском, казахском, ногайском и других соответство
вала звуку [  \ ] \ в других языках, например г азербаГ.дззнскоУ.ка- 
рачаево-балкарском, киргизском, эта буква была принята для [  i 7 î 

U была принята только в хакасском алфавите в значении звука 
[  \ ] , Дело в том, что в хакасском языке имеются все три узкие 
фонемы V  также фонема [  е ] .  Таким образом,
если в татарском алфавите для обозначения звуков [  i J %{  l J  и 
[  i J  были использованы буквы i,b ие. (поскольку звук [  е 7  в 
татарском языке в родных словах отсутствует и для обозначения его 
в специальном знаке не было надобности), то в хакасском языке,где 
имеются все четыре фонемы A 7 i f  L J% /"^-7* [  е 7 » необходимо 
было найти какой-то дополнительный знак для обозначения четвертой 
фонемы; в качестве этого дополнительного знака и был использован
4 в значении звука [  i 7 »
~  К общей характеристике гласных и их вариантов следует добавить, 
что в группе языков, куда относятся казахский, каракалпакский,но
гайский и другие, гласные делятся на два разряда: а) прод^лаитель- 
ные, куда относятся звуки /  а 7 , [  е 7 , [  о 7 , f  e j  и б) «краткие: 
[ Ь 7 » [  f 7 » ? 7 » /*£7 » в то время, как в другой группе, в ко
торую входят азербайджанский, карачаево-балкарский и другие, деле
ние это выражено значительно слабее, что также усиливает расхожде
ние соответствий знаков и звуков в отдельных языках между собой и 
увеличивает количество различных вариантов звука, обозначаемых 
одним знаком.

Из перечисления значений каждого знака этой группы видно, что 
система алфавитов для тюркских языков характеризовалась еще тре- » 
тьим принципом унификации, а именно обозначением одним знаком ря
да вариантов одной, общей для той или иной группы языков,фонемы;

Итак, по характеру и системе вокализма тюркские языки могли бы 
быть разбиты на следующие четыре группы.

ï-я группа, к. которой относятся азербайджанский, карачаево- 
балкарский, киргизский, туркменский и некоторые другие языки и диа
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лекты. Система гласных в данной группе характеризуется тем, что 
все гласные являются гласными полного образования. Каждый из язы
ков данной группы имеет восемь или девять гласных: а) широкие - 
£  а7» £  е_7» £  о7» [  ö 7  и /а7 и узкие - £  с J % [  £  u 7»
£  ü_7* которые обозначались соответственно буквами _а, е , о, в,
.§.* А » i> й» £*

2-я группа, к которой относятся казахский, каракалпакский, но
гайский языки и диалекты некоторых других языков, например крым
ско-татарского и узбекского. Система гласных в данной группе име
ет свои особенности. Здесь разряд узких гласных состоит узе толь
ко из так называемых гласных неполного образования. Специфические 
особенности имеют такне и широкие гласные. Каждый из языков дан
ной группы имеет такне восемь или девять гласных: а) широкие 
гласные - /а ]  в начальной позиции произносится с чуть заметным 
мгновенным смыканием голосовых связок; £  е J  в начальной позиции 
произносится нак восходящий дифтонг £хе J ;  £  о ]  в начальной по
зиции произносится как восходящий гуоной дифтонг /*ио7; £  ö J  в 
начальной позиции точно так ае, как и предыдущий звук, произно
сится как губной восходящий дифтонг £°Ъ J , в некоторых языках - 
£  ä j ;  б) узкие гласные : £  6 ]  соответствует звуку £  а ]  в ар
тикуляции для £  ь ] \  £  соответствует звуку £  е ]  в артикуля
ции для £  i7 ; f ^ J  соответствует звуку £  о ]  в артикуляции для 
£ ъ ] \  £  K J  соответствует £  '6 ]  в артикуляции для £  а  ] ,  К ха
рактеристике гласных этой группы следует еще добавить, что все 
широкие гласные являются вместе с тем и продолжительными гласны
ми, а все узкие гласные - редуцированными, краткими или "беглыми". 
Гласные этой группы соответственно обозначались теми зе знаками 
алфавита: а, ^  о, 9j э, 6 , 1, u, ü«

Зтя группа, к которой относятся татарский и башкирский языки. 
Система гласных данной группы характеризуется тем, что в них, во- 
первых, отсутствуют широкие гласные £&J и / 0 7 , а, во-вторых,уз
кие губные £ и 7  и £ ü ] являются гласными полного образования, 
которые соответствуют широким губным звукам £ о] и £ ej в дру
гих языках. Гласные в этих языках обозначались буквами: а, /а, а /;  
& /в , 17; Ä /о , u7s в $ 7 ;  &£ь, tj% i  £  1 J\ и £  и 7 ;  ü/U7*a£&/.

4-ю группу составляет один хакасский язык. Система гласных в 
хакасском языке состоит из девяти звуков: а) широкие гласные-/а7« 
£  «7» £  о 7 . - Л 8 7 ;  б) Узкие гласные - . £  с 7 ,  £  I 7 ,  £  ± J , £ v l J ,  
£ ü 7f которые обозначались буквами а, £ ,  о, в,</, 1, u, й_.

Кроме указанных групп, особо следует отметить узбекский и уй
гурский языки. В алфавите первого было шесть букв: а, е, о, и,
1, э_ для гласных звуков [  & J ,  £  e j , £  o j ,  £  и J, / 1 7 , 7*4 7,
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отсутствовали гласные /**>7» С и 7» [ 7*  что отличало его от 
языка с девятью гласными, а в алфавите второго -  восемь букв:
е, о, в, и, и, £  для звуков /  а 7 ,  /" е 7 ,  / * й 7 ,  /* о 7 ,
7*©7, / и 7 *  / ‘ И7.  ^ * 7 »  *•«. отсутствовала буква ь„ для 
гласного /*6 7» которого нет в уйгурском языке*

Кроме указанных значений в тех языках, где отсутствуют звуки 
полного образования / 1 7 »  ь 1* / и 7» /  й 7* буквы *.»£. »Е> X  
или имели дополнительную нагрузку для указанных отсутствующих 
звуков, или использовались в сочетании с согласными для изобра- 
жения звуков, проникших в язык вместе с интернациональной терми
нологией, т.е. для звука [ и 7  сочетание згу, для эвука /*17  
сочетание 1^ , для звука [ ь ] сочетание и для звука /  и 7  со
четание

Отсутствие соответствий , например между казахским [ 1 ] и 
русским / * 1 7 » казахским / * « 7  и русским /*и7» явилось одной из 
основных причин пересмотра всей системы алфавита в Казахстане.

Относительно стройная система обозначения гласных в латинизи
рованных тюркских алфавитах при наличии множества вариантов одних 
и тех же фонем была достигнута благодаря принятому принципу со
хранения одинакового*графического обозначения близких по звуча
нию звуков и одинаковой графической формы основы слова; так, на
пример, сохранено единое написание* слова Ь1х(один’ при различном 
его произношении /"Ыг 7 ,  /Ы г 7 ,  [ Ъ1г] и проч.

Однако в отношении обозначения в латинизированном алфавите 
гласных оставались и некоторые недостатки и спорные вопросы. Од
ним из спорных вопросов в отношении латинизированного алфавита в 
части гласных являлся вопрос об изображении на письме долгих 
гласных, например в киргизском, алтайском, туркменском языках. 
Вопрос этот был решен без соответствующей унификации: в туркмен-* 
ском алфавите одни и те же буквы служили обозначением и кратких 
и долгих гласных. В других же языках для долгих гласных было 
принято двойное их обозначение.

НоуфиницировавноЙ осталась также система обозначения узких 
гласных, например в татарском и башкирском языках, где звуки 
/ 4  7» С 17» /  и 7* С « 7  До перехода татарского и башкирско
го алфавита на русскую графику передавались без должной унифика
ции соответственно буквами е., £ ,  в. Кстати, та же система 
обозначения этих гласных была перенесена и на современные татар
ский и башкирский алфавиты на русской основе.

В обозначении согласных авуков, как и в обозначении гласных, 
оставались некоторые недостатки.

К числу такого рода недостатков можно было отнести, во-первых,

229



наличие б ряде алфавитов расхождения в значении того или иного 
знака, во-вторых, наличие сложных, значительно отличающихся от 
знаков основного латинского алфавита, букв, которые могли бы быть 
сокращены или заменены более простыми знаками или сочетаниями зна
ков; в-третьих -  необходимобыло пополнение некоторых алфавитов 
дополнительными знаками для обозначения заимствованных вместе с 
интернациональной Терминологией новых интернациональных звуков и 
т.д.

Все эти недостатки в отдельных алфавитах возникли в силу ряда 
обстоятельств и причин, из которых особо следует отметить: а) не
достаточную связь и слабую взаимную помощь в координации вопросов 
языка и языкового строительства между республиками, в результате 
чего не было взаимного сближения языков,б)вопросы алфавита разре
шались без учета специфики того или иного языка в республиках; 
в) отсутствие перспективного плана разработки той или иной группы 
языков являлось причиной дезунификации алфавитов.

Конкретно из общих вопросов, относящихся к недостаткам обозна
чения согласных в тюркских языках следует указать на следующие 
две группы.

X) Вопросы обозначения фонем родного языка. Сюда входит, во- 
первых, вопрос об упорядочении обозначения звуков /"5 7» / ‘2.7 ,
[ 5 7  • Так, в казахском алфавите буквами с. и £  передавались зву
ки [ Ь] и / ' 2 7 . в то время как в1 других алфавитах те же буквы 
имели значение соответствующих глухой и звонкой аффрикат [ 5 7  и'
и з *

Бросающаяся в глаза такого рода дезунификация алфавитов как 
будто бы являлась, наоборот, средством унификации алфавита по 
принципу стремления к сохранению единой основы. Например, для ка
захского и для киргизского языков глагол caq= ‘рубить* ( в кир
гизском проиэношении /5а^= 7  и в казахском [ §ац^/) в орфографии 
сохраняет са4& , т.е. единое общее для того и другого, языка гра
фическое изображение данной основы слова. Однако расхождение в 
обозначении фонемы в данном конкретном случае, несмотря на свое
образную унификацию, не может быть признано приемлемым, хотя бы 
потому, что при совпадении в языках казахском, каракалпакском и 
киргизском, языках чрезвычайно близких друг к другу, закономерно
стей в чередовании б//ё, т.е. звуков, обозначаемых единой буквой 
£  »невозможно было провести тот же принцип,что н в отношении таких 
чередований, как ^/////2 или £//§. и т.д. »например в сло
вах Ъав//Ьай при наличии дифференциации ъа§ 'голова? и Ъавг=*да- 
вить*, Так как ввуки /"в ] т [ь ] могут встречаться также и вне 
чередований двух или трех звуков, обозначаемых одной буквой.По
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этому соблюдение системы унификации по принципу единого звукового 
соответствия каждой букве в данном случае является более целесооб
разным.

В эту же гру'ппу следует отнести вопрос о сокращении в ряде ал
фавитов и и замене их буквами к и е  в двух значениях, раз
личаемых в произношении в зависимости от соседних гласных2. Изъя- 
тие & и ^/могло бы быть сравнительно безболезненно проведено в 
каракалпакском, казахском, киргизском, шорском, хакасском и других 
языках, т*е. там, где законы сингармонизма еще в значительной сте
пени сохранились.

2) Вопросы передачи заимствованных фонем. Сюда прежде всего
относится вопрос о сокращении таких букв, как ш. и Ъ, , с заменой 
их общими соответствиями для всех остальных тюркских языков, т.е.
V для первого и сочетанием £в или и .а ( в зависимости от 
позиции этого звука в слоге) - для второго.

Вторым моментом, относившимся к знакам для заимствованных фо
нем, был вопрос о необходимости включениях и Л  в алфавиты, в 
которых до сего времени эти буквы отсутствовали. Их предполагалось 
включить в казахский, уйгурский и якутский алфавиты ( в последнем 
в целях общей унификации ^  в интернациональных словах должна бы
ла быть заменена буквой зс. )•

Кроме отмеченных выше общих вопросов, связанных с обозначени
ем гласных и согласных и относившихся ко всем тюркским алфавитам, 
был поставлен также вопрос о возможном сокращении знаков алфавита 
вообще за счет использования двойных изображений некоторых звуков.

В данном случае сокращение могло быть двоякого рода. Первый 
вариант - частичное сокращение дополнительных ( к основному ла
тинскому алфавиту) особенно сложных и неудобных для письма знаков 
и их замена двойными знаками; второй вариант - сокращение всех от
личных от основного латинского алфавита знаков также с их заменой 
двойными обозначениями.

По первому варианту общее количество букв сводного алфавита 
(89) могло бы быть сокращено до 35, а именно за счет сокращения 
двух сложных, букв 4 и .6 в башкирском алфавите с заменой их двой
ными обозначениями аь и «а и букв ^  и £  в северокавказских 
тюркских языках (ногайском, кумыкском и карачаево-балкарском) с 
заменой их общепринятыми буквами тт и £в или д  в зависимости 
от позиции данного согласного в слоге, 

р
К.К.Юдахин, А’.М.Сухотин, 0 сокращении некоторых букв в ряде /
тюрко-татарских алфавитов. "Письменность и революция", I.
М.-Л., 1933 ,стр.137-141
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По второму варианту общее количество букв сводного алфавита 
можно было бы довести до 27.

Проект сокращения сводного алфавита с 39 до 27 букв, т.е. на 
12 знаков, сводился бы к следующему: 1) буквы, обозначающие глас
ные звуки: ̂ > 0 6 / ^ 5  (ИЛИ ое ИЛИ £, ) ;  у^ие//Ц ; эд»ае//а;

2) буквы, обозначающие согласные звуки: А %_ •=» «ц ш.5*
V; 9̂ . ^ §0) Д. ^  £ё.» 9. Л  =-

Сокращение алфавитов на 12 знаков представляло бы узе значи
тельную реформу, а потому первоначально предполагалось сократить 
сводный алфавит только на четыре знак: £, 6, и ,поскольку 
такое изменение сводного алфавита, с одной стороны, сократило бы 
некоторые алфавиты и освободило бы их от сложных знаков, а с дру
гой - сблизило бы и унифицировало все остальные алфавиты между со
бой.

Унификация алфавитов предусматривала бы не только принцип фор
мального установления единого значения каждого звука, но парал
лельно с этим, в том случае, если это способствовало бы упрощению 
алфавитов, сближению ме̂ сду собой алфавитов различных языков,так
же и принцип сохранения единого графического изображения корня 
при различном произношении его в различных языках, т.е. принцип 
обозначения одной буквой чередующихся в различных языках звуков.

Тенденция сближения алфавитов отдельных групп тюркских языков 
наблюдалась и ранее при первоначальной разработке алфавитов. Так, 
например, при утверждении башкирского алфавита учитывалось сближе
ние его с татарским; разработка алфавитов для тюркских языков Се
верного Кавказа - кумыкского, карачаево-балкарского и ногайского - 
тоже была проведена с учетом сближения этих алфавитов между собой.

Дальнейшее совершенствование латинизированных алфавитов и стаби
лизация их на некоторый>более длительный срок, таким образом, пре
дусматривали прежде всего их унификацию, а посредством унификации 
алфавитов сближение письменности родственных языков с тем, чтобы 
издаваемая литература на языках каждой данной группы была понятна 
не только носителям того языка, на котором она написана, но и но
сителям других языков, имеющих общий единый (или отличающийся 
только одним-двумя знаками), унифицированный по принципу передачи 
единым знаком закономерно чередующихся согласных алфавит. Для 
этого предполагалось установление определенных групп алфавитов 
для языков, целесообразность сближения которых диктовалась тесны
ми экономическими отношениями, общностью культуры, а также значи
тельной близостью языков каждой группы.

1-я группа алфавитов - алфавиты азербайджанского и крымско-
I татарского языков, которые в основном уже были унифицированы.
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2-я группа алфавитов - кумыкский, ногайский и карачаево-бал
карский алфавиты. Они различались: а) наличием дополнительной бук
вы V в карачаево-балкарском алфавите и отсутствием ее в остальных 
двух; б) наличием буквы ^  в кумыкском алфавите и отсутствием ее . 
в карачаево-балкарском и ногайском алфавитах; в) наличием знака ’ 
(апострофа) в кумыкском и ногайском алфавитах и отсутствием его в 
карачаево-балкарском. В отношении всех остальных знаков все три 
алфавита в основном были унифицированы как внутри данной группы, 
так и с алфавитами 1-й группы. Для дальнейшего сближения этих 
трех алфавитов между собой и всей данной группы с предыдущей пред
полагалось провести следующие уточнения: а) исключить из карачае- 
во-балкарского алфавита букву ъ, ,во-первых , потому, что она про
тиворечит в своем значении губно-зубного звука [  V 7  общепринято
му способу изображения этим знаком губно-губного звука [  ч ]\ во-
вторых, - в целях унификации данных трех алфавитов между собой и 
между первыми двумя группами, и, в-третьих, потому, что во всех 
алфавитах при тех же условиях, что и в карачаево-балкарском язы
ке , использовалась для [  V 7  и [  » ]  только одна буква б) по 
тем же причинам (кроме первой), что и в отношении , предполага
лись изъять во всех трех алфавитах букву в. для / с 7 » отсутствую
щую в остальных алфавитах, где звук [  с 7  принято передавать либо 
через в, либо через сочетание 1*8; буквы в. , кроме того, что они 
сами по себе являлись неудобными и трудными для письма, отсутство
вали во всех остальных тюркских алфавитах и поэтому наличие их в 
данных алфавитах дезунифицировало последние с остальными алфавита
ми; в) предполагалось пересмотреть вопрос о введении буквы в 
ногайский и карачаево-балкарский алфавиты в целях единообразия 
последних и соответствующих орфографических правил; г) допол
нить карачаево-балкарский алфавит знаком * (апострофом) для обо
значения мягкости согласных при передаче интернациональных слов.

3-я группа алфавитов - татарский и башкирский были уже унифи
цированы за исключением знака татарского алфавита отсутство
вавшего в башкирском алфавите и знаков ̂  и £  башкирского алфа
вита, отсутствовавших в татарском алфавите. Два последних знака, 
как указывалось выше, в целях сокращения специфических и сложных 
знаков и унификации башкирского алфавита с другими алфавитами 
предполагалось заменить двойными обозначениями аь вм. и ЭД. 
вы. После ликвидации знаков ̂  и 1 и  замены их сочетаниями
зь иЩ. все три группы алфавитов были бы соответствующим образом 
унифицированы со следующими незначительными отличиями друг от 
друга, обусловленными либо наличием, либо отсутствием того иди 
иного звука в некоторых из этих языков:
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I гр. азербайджанский та + а
крымско-татарский 13 - э

2 гр. карачаево-балкарский +3 - э
кумыкский - э
ногайский «а - 9

3 гр. татарский + э
башкирский +3. + а

плюс отличия алфавитов карачаево-балкарского и ногайского в отно
шении буквы д, в том случае если последняя не была бы введена в 
эти алфавиты.

4-я группа - туркменский алфавит, который в значительной сте- . 
пени ухе был стабилизирован и никаких изменений не требовал. В 
сравнении с предыдущей группой алфавитов туркменский алфавит от
личался отсутствием д, ̂  и * (апострофа).

5-я.группа - узбекский алфавит, который отличался от алфавитов 
1-й и 4-й групп отсутствием знаков для гласных 6., 2 , е_ и апостро
фа, а от туркменского алфавита - наличием букв и ̂

6-я группа - уйгурский алфавит, который, как и предыдущие два 
алфавита, имел свои особенности, заключавшиеся в отсутствии бук
вы X» которая имелась во всех предыдущих алфавитах; в отсутствии 
знака для гласного £  и в отсутствии знака * (апострофа). В целях 
унификации правописания интернациональных слов предполагалось 
ввести в уйгурский алфавит букву отсутствовавшую до сих пор в 
алфавите и знак * (апостроф) для обозначения мягкости согласного 
в интернациональных словах.

7-я группа - казахский, каракалпакский и киргизский алфавиты - 
также представляла собой группу настолько блиэких языков, что их 
алфавиты были унифицированы. В приведенной ниже таблице покаэаны 
те расхогдения, которые имелись в данных алфавитах с указанием в 
скобках, как эти расхогдения предполагалось устранить.

Казахский Каракалпакский Киргизский

+ (оставить как до- - £  (ввести как допол- + 
полнитедьный знак в .нительный знак в 
значении звука /£/) значении [  5 7 )*

+ & ( изъять) + £  (изъять) * £
- X  ( включить) + £ ' + X

( ввести в значении .+ ? + $ 
звука [  §7 )

- х, ( включить) + х, + ̂  >
- * С включить) - » (включить) - »(включить]
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___ wae или отсутствие букв .э» JL и 3L являлось легко устрани
мый расхождением в указанных выше алфавитах, поскольку эти буквы 
или редко встречались (например, £), или были введены в алфавит 
для обозначения интернациональных фонем, отсутствовавших в дан
ном языке.

Буква &  , обозначавшая в казахском и каракалпакском языках 
звук/" a 7 » встречалась настолько редко (если исключить неправиль
ное ее употребление при оформлении интернациональных терминов) , 
что вполне своевременно было поставить вопрос об изъятии ее из 
того и другого алфавита. В отношении же каракалпакского алфави
та вопрос об исключении буквы £. являлся узе решенным. Изъятие 
буквы д  из казахского и каракалпакского алфавитов унифицирова
ло бы последние с алфавитом киргизским. Кроме того, предполага - 
лось ввести в казахский алфавит буквы f и х  для обозначения ин
тернациональных фонем, соответствующих звукам £ f J  и £ * ] %  что 
способствовало бы единообразному оформлению таких интернациональ
ных слов и собственных имен, как fakt, faktör, telefon, хгопа- ' 
metr, Xar'kov и проч.

- Более сложным был вопрос.об унификации в данных языках напи
сания слов, в которых чередуются звуки £в 7 » £Ш ]  в казахском и 
каракалпакском и/"й7э киргизском языках. В отношении
указанных чередований, а также связанных с ними принципов и пра
вил оформления интернациональных слов и собственных имен было 
признано целесообразным ввести в казахский алфавит букву в̂  для 
звука £  В 7, а в каракалпакский -.с для звука £  ö J ,

Таким образом, при введении этих дополнительных знаков было 
бы достигнуто единообразие в написании интернациональных слов во 
всех тюркских языках, но сохранено отражение в орфографии чередо
ваний некоторых звуков, т.е. различное написание по произношению 
таких слов, как qaş//qac и др.

С реализацией высказанных здесь предложений все расхождения 
между'указанными алфавитами были бы устранены с оставлением раз
личного орфографирования слов с чередованием £  в 7/ /£&J£bJf/£&J*

8-я группа - алтайский*шорский и хакасский языки.Алфавиты 
этих языков имели следующие расхождения:

Алтайский Хакасский Шорский
+ £  + - 9_

+ ^(изъять) + ̂ (изъять)

“А  + к  ■ "А.
-  - 5, + (изъять)

■ ' (включить) - 1 (включить) - * (включить)
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Основными.расхождениями в данных трех алфавитах были: а) нали
чие буквы £^(правдаув различных значениях) в алтайском и хавас- 
коы алфавите и. отсутствие1 в шорском; б) наличие знака в хакас
ском алфавите и отсутствие этого знака в шорском и алтайском.Ука
занные расхождения в алфавитах должны остаться ввиду специфично - 
сти фонетики каждого языка.

Оставление знака L. в хакасском алфавите мотивировалось тем, 
что знак этот был принят для обозначения самостоятельной фонемы 
хакасского языка, отличной от смежных фонем, обозначаемых знаками
6. и jl,различение которых необходимо было для предотвращения сме- - 
шения семантики слова (например, р£г(один’, рбг= ‘копать* и pir= ‘да
вать’).

Что касается унификации этих трех алфавитов в отношении зна
ков o^yı £,то здесь вопрос предполагалось разрешить изъятием этих 
знаков из шорского и хакасского алфавитов на том же основании 
(т.е. писать через к, например kol 'рука’и kel'озеро’, но при про
изношении они различались бы в зависимости от смежного гласного 
[  ° ]  и С ö7 . как и в алтайском языке )3.

С изъятием знаков q и ̂ шорский и хакасский алфавиты были бы 
унифицированы с алтайским алфавитом с той лишь разницей между ни
ми, что в хакасском алфавите был бы один лишний знак , отсут
ствовавший в двух других, а в шорском алфавите отсутствовал бы 
знак ç , имеющийся в хакасском и алтайском алфавитах.

9-я группа - якутский алфавит, который по количеству знаков 
(26) был самым кратким. Небольшое количество знаков в составе 
якутского алфавита объяснялось не только особенностями якутской 
фонетики, но также и отсутствием дополнительных знаков для обозна
чения Интернациональных, заимствованных вместе с терминологией 
фонем. Для совершенствования якутского алфавита был поставлен во
прос о введении в его состав■букв t , ş> v, эс, ja, £  и • (апостро
фа) для обозначения соответствующих звуков, встречающихся в ин
тернациональной лексике.

Подводя итоги анализа латинизированных тюркских алфавитов
1925-1938 гг. и тех предположений, которые были высказаны для их 
-улучшения в последнее время перед принятием русской графической

3
Н.А.Баскаков. К вопросу о шороком и хакасском алфавитах. 
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основы для письменности тюркских языков, ыы монем сделать один 
общий вывод о том, что латинизация была мощным толчком не только 
для создания письменности длн бесписьменных и младописьменных 
языков тшркоязычных народов, но и для изучения этих языков. 
Разработка латинизированных тюркских алфавитов оказала несомненно 
большую пользу и для создания современной письменности на основе 
русского алфавита,которым, несмотря на большие трудности его адап
тации для тщркских языков, в настоящее время успешно пользуются 
все тюркоязычные народы Советского Союза.
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