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The aim of the article is to consider the translation multiplicity in the Tatar literature of the XX century. As a result of the analy-
sis of the translations of A. S. Pushkin’s poems “My Wishes I Have Survived” done at different times into the Tatar language 
the various approaches to a translated material are revealed. The nature of language is changeable, owning to their secondariness 
translations get out of date faster than original texts. This is precisely why the presence of one variant of a poem translation isn’t 
an obstacle for the appearance of the following translations, embodying a new experience of re-creation of the original. 
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Орфография имеет огромное значение в нормализации и стабилизации литературного языка, в особенно-
сти – младописьменных языков. Настоящая статья посвящена современному состоянию орфографии 
якутского языка. Особое внимание уделяется создаваемому орфографическому словарю якутского языка, 
призванному отвечать современным реалиям языковой ситуации в республике. 
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О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЯКУТСКОЙ ОРФОГРАФИИ 

 
Известно, что орфография как часть национальной культуры имеет огромное социальное значение в том 

смысле, что высокая грамотность, образованность, культура речи зависят от ее состояния. Якутский литера-
турный язык по своей графической системе и орфографии обычно считается неплохо разработанным. Одна-
ко современная якутская орфография в новой языковой ситуации нуждается в теоретических разработках, 
в научно обоснованных пособиях, словарях. 

В действующих орфографических правилах, утвержденных Правительством Республики Саха (Якутия) 
14 февраля 2001 года, и в Большом орфографическом словаре якутского языка (далее – ОСЯЯ), содержащем 
около 41500 слов и словоформ, очень заметно влияние особенностей «переходного периода» (90-х гг. ХХ в.) [3]. 
Словарь был составлен с учетом новых требований, изменений в словоупотреблении того времени. В от-
дельных правилах и установленных словарем написаниях слов встречаются экспериментальные, пробные 
нововведения. И в результате этого в настоящее время требуется уточнение некоторых правил якутской ор-
фографии, в частности, правописания заимствованных и некоторых исконных слов. В связи с этим проф. 
П. А. Слепцов выдвинул ряд задач: 1) внести в правила орфографии некоторые дополнения; 2) издать орфо-
графический словарь якутского языка с улучшениями и дополнениями; 3) подготовить школьный орфогра-
фический словарь, а также методический справочник по орфографии для учителей якутского языка; 4) рас-
пространить словарь М. П. Алексеева, усилив нормативное направление словаря; 5) подготовить справочник 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
mailto:nelunov.1943@mail.ru
mailto:tnm69@mail.ru


168 ISSN 1997-2911. № 1 (55) 2016. Ч. 1 

о фонетизации заимствованных слов с приложением списка фонетизированных широкоупотребительных за-
имствованных слов, распространенных в последнее время в письменной практике; 6) широко осветить в СМИ 
необходимость придерживаться орфографических правил в республике [5]. 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2012 года с целью унификации 
орфографических норм и установления единого орфографического режима для создания оптимальных усло-
вий функционирования якутского языка как государственного на территории республики был утвержден со-
став редакционной комиссии по переработке орфографических и пунктуационных правил якутского языка 
и орфографического словаря якутского языка для второго издания. Комиссия из 14 человек (ученые-
языковеды, преподаватели вузов, редакторы газет и журналов, писатели, учителя) под руководством канди-
дата филологических наук, с.н.с. Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН А. Г. Нелунова работает над проектом новой редакции правил орфографии и пунктуации 
и орфографического словаря современного якутского языка. Большинство из них имеют большой опыт ра-
боты по составлению и редактированию орфографического словаря якутского языка (2002 г.). При создании 
состава исполнителей проекта были учтены интересы представителей, придерживающихся разных точек 
зрения относительно проблемных вопросов якутской орфографии. 

Целями данного проекта являются кодификация норм лексики и грамматики якутского литературного 
языка с учетом критериев нормативности, традиций и тенденций развития речевого пользования, разработка 
исправленной, дополненной редакции ОСЯЯ, отвечающего современным реалиям языковой ситуации в рес-
публике. В ходе разработки словника ОСЯЯ собран фактический материал из информационных источников, 
имеющих непосредственное отношение к орфографии; изучена научная литература по разработке орфогра-
фических норм и составлению правил орфографии; разработана методика составления словника словаря; 
изучен опыт составления орфографических правил и словаря по языкам народов РФ; составлен комменти-
рованный перечень основных лексикографических и грамматических источников, содержащих нормы со-
временного якутского литературного языка; выявлены общие принципы правописания заимствованных 
из русского языка слов; установлена частотность использования заимствованных слов в русском начертании 
и фонетизированной форме на материале печатной продукции на якутском языке; проведен мониторинг ма-
териалов СМИ на предмет соблюдения норм современного якутского литературного языка; проведена экс-
пертиза существующих грамматик якутского языка, орфографических словарей, толковых словарей и актуаль-
ной лексики из печатной продукции на якутском языке. 

Комиссией за этот период проведено около 40 профессиональных обсуждений разработанного словни-
ка ОСЯЯ, ориентированного на фиксацию норм современного якутского литературного языка, и внесены 
следующие дополнения и изменения: 

1. Главная задача нового издания словаря – обновление содержания за счет ранее не включенных (пропу-
щенных) слов с орфограммами, например: ап «волшебство», байтаһын «откормленный, нагулявший жир за лето 
скот», боччук «небольшой горшок», буһук «знойные дни в конце лета», бэргэн «жена старшего брата; меткий», 
дэйбиир «махалка от комаров из конского хвоста», ирэ-хоро «всласть, вдоволь», көбдөх «область грудной клетки 
человека и животных», көстүк «видимость», куолах «зоб», өстөөх «враг», урбаанньыт «предприниматель» и т.д. 
(включено около 1200 слов). При этом взяты во внимание также и якутские написания заимствованных слов: 
сэкирэтээр (в ОСЯЯ, 2002 г.), сэкрэтээр (в словаре А. А. Иванова-Кюндэ, 2000 г.), сэкирэтээр (в словаре  
П. А. Ойунского, 1935 г.), сэкэрэтээр (в 30-е годы и в современной детской газете «Кэскил») – «секретарь». 

2. Чтобы не увеличивать объем словаря, сокращены варианты диалектных форм слов. Однако широко 
используемые варианты сохранены: например, аччыгый – оччугуй ‘маленький’; дьаҕыдый – дьаҥыдый 
‘наставлять, учить уму-разуму’, так как в них значения неравнозначны. Исключены диалектные слова, ис-
пользуемые или известные в узком кругу (территории). 

3. В якутском языке свыше пяти тысяч слов с различными вариантами написания (произношения), сре-
ди них слова с 10 и более формами [6, с. 5]: например, у слова мааҕын ‘недавно’ 24 варианта (мааҕыын, 
маарыын, маайдыын, маарын, баарын, баарыын, баарыан и т.д.). Торбуйах ‘телёнок’ тоже имеет много ва-
риантов, из которых в словаре отражены: торбуйах, торбуйахтаа и тарбыйах, тарбыйахтаа. От послед-
них форм пора уже освободиться, так как еще в 20-х годах прошлого столетия принята в качестве литера-
турной нормы окающая форма. В нынешнем проекте усилено внимание на литературную норму, вместе с тем, 
обсуждены и определены нормы в таких вариантах как: курунньук – куруунньук ‘cажа’, курумуу – куруму ‘высо-
кие торбаса’, кэтинчэ – кэтиинчэ ‘суконные или меховые носки’. 

4. Парные слова, слова с написанием без дефиса и с дефисом нашли более широкое отражение в ны-
нешнем проекте, что обусловлено значительными затруднениями в их написании. 

5. Сокращен состав изобразительных слов, так как это разговорные слова, и в процессе речи постоянно 
возникают новые. На самом деле, они почти не подвергаются орфографическим ограничениям. 

6.  Пересмотрены правила орфографии и пунктуации якутского языка. За истекший период многие спор-
ные вопросы сняты, уточнены основные направления орфографии. В свою очередь, это обусловило необхо-
димость внесения изменений, совершенствования и даже отмены отдельных орфографических правил. Так, 
внесено много редакционных правок, уточнений. Например: в правило № 5 включено примечание об исклю-
чении написания слова аньыы ‘грех’ через нь; правило № 17 об установлении одного варианта из двух пред-
лагаемых – с написанием долгой гласной в словах как кэпсээ ‘рассказать’, төлөө ‘оплатить’ – изъято; правило 
№ 20 о правописании разнопроизносимых слов ыарахан – ыараххан ‘тяжелый’, улахан – улаххан ‘большой’ 
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изъято; в правило № 26 (в новом проекте – № 23) в примечании дополнительно даны слова сүллүүкүттэр 
‘щиликуы’, түөкүттэр ‘разбойники’, күлүгээттэр ‘хулиганы’; в правило № 38 (№ 35) – из двух вариантов 
охсобун – оххобун ‘ударяю’, тахсабын – таххабын ‘выхожу’ также определен один – с написанием буквы с, 
часть правила о сочетании хс в середине слова в словах типа барахсан ‘милый’, эмээхсин ‘старуха’ изъят; 
правило № 41 о правописании прилагательных на -гэр, -ҕөр изъято. Заново пересмотрены написания слов 
с большой буквы, использования знаков препинания значительно уточнены, но все ещё требуют изучения 
написания слов с дефисом. Таким образом, улучшенные и дополненные орфографические и пунктуационные 
правила якутского языка рекомендованы Ученым советом Института к утверждению. 

7.  Устранены выявленные в ОСЯЯ неточности и недочеты. 
Как известно, самым спорным в якутской орфографии всегда является правописание заимствованных слов. 

В действующих правилах правописанию их основ посвящено правило № 46, состоящее из 3-х пунктов, отра-
жающих демократизацию орфографирования: 1) давно заимствованные русские слова, фонетически и грамма-
тически полностью освоенные заимствующим языком и получившие широкую употребительность в разговор-
ной речи народа, пишутся в фонетизированной форме, например: остуол ‘стол’, куорат ‘город’, дьыала ‘дело’, 
бирикээс ‘приказ’, оскуола ‘школа’, сокуон ‘закон’, дьааһыла ‘ясли’, ачыкы ‘очки’, рынок – ырыынак, кино – 
киинэ, тема – тиэмэ, мансарда – мансаарда, алфавит – алпаабыт, обои – обуой, автомат – аптамаат и т.д.; 
2) еще не устоявшиеся в разговорной речи заимствованные слова типа бизнес – биисинэс, съезд – сийиэс, рент-
ген – эрэнгиэн, музей – мусуой, термометр – тэрмэмиэтир, самолет – сөмөлүөт, фермер – пиэрмэр, паркет – 
паркыат пишутся в фонетизированной форме или с сохранением русских форм основ; 3) слова, представляю-
щие общественно-политические, научно-технические понятия и трудно поддающиеся фонетическим нормам 
якутского языка, пишутся с сохранением русской формы обозначения основы, например: архитектура, 
неолит, материализм, меморандум, нацизм, полиграфия, арболит, стрептоцид. В случае широкого употреб-
ления в разговорной речи якутского варианта заимствованные слова могут в дальнейшем орфографироваться, 
согласно нормам якутского произношения, и стать нормативными [3, с. 535-536]. 

В новом проекте снят второй пункт вышеназванного правила, а третий пункт остался в прежней редакции. 
В соответствии с новым проектом орфографии, слова, заимствованные из русского языка, пишутся в фонети-
зированном виде, в том случае, если они широко используются и легко подчиняются законам якутской фоне-
тики. На самом деле, такой принцип используется во многих языках, но в якутском языке заимствованных 
слов гораздо больше, чем в других языках. Вместе с тем, научно-технические термины, не распространенные 
в разговорной речи, пишутся в форме, в которой они заимствованы, т.е. в русском начертании. Несмотря 
на это, все равно возникают недовольства по поводу «искусственной» фонетизации заимствованных слов. 
Конечно, можно понять тех, кто против фонетизации. В современном обществе все хорошо знают русский 
язык, десятки лет мы учились и писали по правилам, согласно которым заимствованные слова писались по-
русски, в конце концов, мы просто привыкли к отдельным орфографическим нормам. А традиции, привычное – 
это труднопреодолимое препятствие не только в орфографии, но и в жизни. Именно поэтому, с непривычки 
не воспринимаются многие фонетизированные написания заимствованных слов. Однако фонетизированное 
написание – это не прихоть и не пожелания отдельных людей. Такое написание обусловлено как научными 
исследованиями, так и языковой практикой: еще до революции в якутском языке было заимствовано более 
3 тыс. слов [4]. Следует учесть, что законы якутского языка довольно жесткие, к примеру, постоянно и по-
следовательно действующие сингармонизм, агглютинация. При этом, в отличие от других тюркских языков, 
в якутском языке сохранился только один проточный согласный звук – с. Кроме того, есть утвердившееся 
понятие о том, что заимствованные слова закрепляются в языке и обогащают его, только если подвергаются 
законам языка, их заимствовавшего. Существует также мнение о том, что сохранение русского написания за-
имствованных слов способствует лучшему овладению русского языка. Учеными, методистами рекомендуется 
изучать два разных языка по разным методикам, не смешивая их, так как именно это обеспечивает хорошее 
овладение языком [1]. Есть также предположение, что фонетизация слов отпугнет подростков и молодежь 
от изучения родного языка. Думается, что это во многом зависит от школы, учителя. Если учителя будут вла-
деть методикой обучения правописанию заимствованных слов, такая опасность не грозит. Как справедливо 
признают исследователи, в период всеобщей грамотности и даже всеобщего среднего образования, каковым 
является наше время, реформаторские планы становятся все менее и менее реальными: орфографические ре-
формы проходят достаточно безболезненно в период общегосударственных коренных изменений и в обще-
стве с низким уровнем грамотности [2, с. 228]. Безусловно, временные затруднения неизбежны при всякой 
реформе с известными ее неудобствами переходного момента. Заблуждение некоторых авторов, противников 
реформы, заключается в отождествлении языка и орфографии. В действительности, «язык и письмо суще-
ственно отличаются друг от друга как по природе своей, так и по историческим судьбам» [Там же, с. 268]. 

Подытоживая сказанное, хочется отметить, что орфография, бесспорно, имеет большое значение и имеет 
непосредственное отношение ко всем, кто знает и умеет писать по-якутски. Именно поэтому вопросы орфо-
графии признаны делом национальной политики, а орфографические правила утверждаются правительством 
республики. Надеемся, что улучшенные правила и исправленный и дополненный орфографический словарь 
якутского языка, отвечающий требованиям современной языковой, культурной и социальной ситуации, бу-
дет способствовать установлению единого орфографического режима, качественному подъему литературно-
го языка в новых условиях. 
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Orthography is very important in the normalization and stabilization of the literary language, in particular, of the newly created writ-
ten languages. The article is devoted to the current state of orthography of the Yakut language. Special attention is paid to the being 
made orthographic dictionary of the Yakut language, which should meet the modern realia of the linguistic situation in the republic. 
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УДК 811.133.1 
 
В статье рассматривается особый случай употребления сочинительных союзов во французском языке, 
а именно – соединение обстоятельств с разными частными функциями. Данное употребление сочинительно-
го союза выходит за рамки его традиционного употребления, предполагающего осуществление связи между 
какими-либо однородными величинами с полным тождеством частных синтаксических функций. Однако, 
как показано в настоящей статье, использование сочинительного союза в действительности гораздо шире. 
 
Ключевые слова и фразы: обстоятельства с разными частными функциями; разнофункциональные компо-
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СОЧЕТАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ С РАЗНЫМИ ЧАСТНЫМИ ФУНКЦИЯМИ  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС 
 

В современном французском языке чрезвычайно распространёнными являются конструкции, в которых сочи-
нительным союзом соединены обстоятельства с разными частными функциями. Так, в одном и том же предло-
жении могут находиться обстоятельства, указывающие одновременно на место и способ протекания действия: 

«Tu t’en vas donc d’ici, et pour de bon» [11, р. 95]. / «Уходи отсюда и по-хорошему» (Здесь и далее пере-
вод наш – Н. П.). 

или на время и способ протекания действия: 
«Et pourquoi, pourquoi as-tu écrit à cette femme le même jour et presque la même heure» [15, р. 419]. / «Зачем, 

зачем ты написал этой женщине в тот же самый день и практически в то же самое время». 
Из общего числа исследуемых конструкций с сочинительной связью разнофункциональных второсте-

пенных членов1 сочетания разнофункциональных обстоятельств составляют 42,2%. Функционирование кон-
струкций с разнофункциональными сочинёнными обстоятельствами имеет свою специфику. 

В лингвистике мнения о сущности таких конструкций не совпадают. Существует точка зрения, согласно 
которой разнородные обстоятельственные значения не сочетаются друг с другом сочинительной связью. 
Так, не все авторы признают грамматически правильной фразу типа: «Il a vu la pièce hier et à la télévision» 
(«Он видел пьесу вчера и по телевизору»). В частности, Л. Госслен считает, что два обстоятельства могут 
быть соединены сочинительной связью только в том случае, если они принадлежат к одной и той семанти-
ческой (обстоятельственной) категории [19, р. 39]. 
                                                           
1  Под конструкциями с разнофункциональными сочиненными компонентами понимаются синтаксические кон-

струкции, в которых сочинительный союз соединяет слова, выполняющие разные синтаксические функции [6, с. 5]. 
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