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Мус та фаева А.А. 

«ат-Та’рииб» как спо соб  
по пол не ния спе ци аль ной лек-

си ки арабс ко го язы ка  
(на ма те ри але под ъязы ка  

ин фор ма ци он ных тех но ло гий)

АтТа’рииб (так же атТаа риб) на ря ду с «алИш ти как», «анНахт» 
предс тав ляет со бой один из спо со бов об ра зо ва ния лек си чес ких еди
ниц в арабс ком язы ке. Арабс кий тер мин «атТа’рииб» соот ве тс твует 
тер ми ну «заимс тво ва ние» как од но му из спо со бов тер ми но об ра зо ва
ния. Од на ко упот реб ле ние мас да ра «атТа’рииб» свя за но с гла го лом 
«‘ар ра ба» – ара би зи ро вать. Дан ный спо соб ши ро ко ис поль зует ся как 
в лек си ке об ще го язы ка (алЛу га ту ал’Ам ма), так и в лек си ке спе ци
ально го язы ка (алЛу га ту алХас са), сос тояще го из нес коль ких под
ъязы ков. В нас тоя щей статье предп ри ни мает ся по пыт ка расс мот реть 
спо соб «атТа’рииб» в рам ках тер ми но ло гии ин фор ма ци он ных тех но
ло гий, где про дол жают до ми ни ро вать тер ми ны, заимс тво ван ные из 
анг лий ско го (аме ри ка нс кий ва ри ант) язы ка.

Клю че вые сло ва: ара би за ция, заимс тво ва ние, атТаа риб, ат
Та’рииб, тер мин.

Mustafayeva A.A. 

«at-Ta’riib» as a way of 
enrichment the special 

vocabulary  of the Arabic 
language (based on the IT 

sublanguage)

AtTa’riib (also atTaarib) along with «alIshtiqaq», «anNacht» is one of 
the ways of formation of lexical units in Arabic. The Arabic term «atTa’riib» 
corresponds to the term «borrowings» as a way of term formation. How
ever, the use of Masdar «atTa’riib» formed from the verb ‘Arraba arabiza
tion.  This method is widely used as a common language in the lexicon (al
allugat’Amma), and in a special language vocabulary (alLugat alHassa), 
consisting of several sublanguages. This paper attempts to consider a way 
of «atTa’riib» in the IT terminology within the dominance of the English 
(American) language.
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«әт-Та’рииб» араб ті лі нің  
ар найы лек си ка сын бай ыту шы 

әдіс ре тін де (ақ па рат тық  
тех но ло гиялар ті лі нің  

ма те ри ал да ры не гі зін де)

ӘтТа’рииб (не ме се әтТаа риб) «әлИш ти қақ», «әнНахт» сияқ ты 
араб ті лін де гі лек си ка лық бір лік тер дің жа са лу әдіс те рі нің бі рі бо лып 
та бы ла ды. «ӘтТа’рииб» араб тер ми ні  «кір ме сөз дер» тер ми ні не сәй
кес жә не тер мин жа сау әдіс те рі нің де бі рі. Атал мыш тер мин «‘ар ра
ба»   араб тан ды ру етіс ті гі нің мас да ры. Бұл әдіс жал пы тіл де де (әл
Лу ға ту әл’Ам ма), ар найы тіл де де (әлЛу ға ту алХас са) кең та рал ған. 
Ма қа ла да ағыл шын (аме ри кан дық нұс қа сы) ті лі нен ен ген жә не алі де 
еніп жат қан кір ме тер мин дер көп шо ғыр лан ған ақ па рат тық тех но ло
гиялар тер ми но ло гиясы ның ая сын да ғы «атТа’рииб» әді сі қа рас ты ры
ла ды.  

Түйін сөз дер. Араб тан ды ру, кір ме сөз дер, әтТаа риб, әтТа’рииб, 
тер мин.
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Одним из продуктивных способов пополнения лексики 

языка, в частности арабского, является заимствование. 
Заимствование – результат межъязыковой коммуникации, в 
процессе которого в языке А формируются и закрепляются 
единицы иностранного происхождения – языка Б. Среди наз-
ваний, встречающихся в исследованиях, посвященных 
заимствованиям, встречаются такие, как: «иноязычные сло-
ва», «укоренившиеся слова», «усвоенные слова», «заимство-
ванные слова», «иноязычные элементы», «чужеродные сло-
ва», «элементы иноязычного происхождения», «иноязычные 
заимствования» и др., а в трудах по лексике арабского языка 
используется название «арабизированные слова» ( الألفاظ
-В назы .(التعريب) «и для самого процесса «арабизация (المعرّبة
вании самого процесса среди русских исследователей также 
сложились различные точки зрения, некоторые предложили 
называть его «проникновением», другие – «переходом», 
«трансфером», «перемещением», «вхождением» и «заимс-
твованием». Однако, на наш взгляд, наиболее удачным по 
степени нейтральности будут термины «заимствования» (для 
заимствованных слов) и «заимствование» (для процесса). 
Процессу заимствования могут подвергаться все уровни язы-
ка, в частности фонетические, морфологические, синтакси-
ческие, семантические и лексические, поэтому предложение 
исследователя Е.В. Королевой конкретизировать «морфоло-
гические заимствования», «лексические заимствования» 
[1, с. 29] нам кажется обоснованным. Контакты между наро-
дами и странами, история которых началась еще с древней-
ших времен, отражаются, в первую очередь, в языках, осо-
бенно на лексике. Под влиянием других языков могут ока-
заться все живые языки, в том числе и арабский язык.  

Исследуя заимствования в арабском языке, В.М. Белкин 
выделяет два периода заимствования в истории арабского 
языкознания: классический и современный. Особенностью 
первого, как отмечает исследователь, является наличие 
«полностью усвоенных и ассимилированных слов», а второ-
го – «ассимилированных и освоенных лексико-семантичес-
кой системой языка не до конца» [2, с. 98].  
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Исследователь также вплотную подошел к оп-
ределению рассматриваемого термина: «Термин 
«заимствование» трактуется в узком классическом 
понимании этого слова как перемещение иноязыч-
ных лексических корней в арабский язык, находя-
щее выражение либо в появлении слов без всякой 
морфологической субституции, либо же в созда-
нии слов с частичной морфологической субститу-
цией, которые представляют собой сращение иноя-
зычной основы с арабским словообразовательным 
аффиксом. Перемещение иноязычных материаль-
ных структур в арабский язык ведет к обогащению 
его корнеслова, является причиной конкретных ко-
личественных сдвигов в инвентаре лексических 
морфем языка и вызывает видимые последствия на 
семантическом уровне» [2, с. 98-99].  

Следует отметить, что в древности в АЛЯ 
роль языков-источников заимствований выпол-
няли многие языки: персидский, греческий, 
коптский, берберский, турецкий, иврит, готский 
и др., однако непосредственно перед возникно-
вением ислама и в начале исламской эпохи до-
минирующую позицию занимал персидский, а 
после него – греческий язык [3, с. 6]. К середи-
не аббасидского периода количество арабизиро-
ванных единиц достигло 3000 слов [4, с. 23]. 
Известно, что стихи классического периода от-
личались многочисленностью персидских 
заимствований, влияние персидского языка 
ощущается и по сей день как в литературном 
арабском, так и в его говорах. Состав персидс-
ких заимствований в арабском языке достаточ-
но разнообразен, так как включает разные от-
расли: предметы оседлого быта, домашнего 
обихода, лекарства, названия орудий труда, дра-
гоценные камни и т.д. Что касается остальных 
языков (берберский, готский и др.), то исследо-
ватель С.И. ас-Саид утверждает, что они в наи-
большей форме отразились на диалектах Ирака, 
Шама (Сирия), Египта, Судана [3, с. 7]. Автор 
труда «Арабизированное и заимстованное в 
арабском языке и его литературе» (« المعرب
-М. ат-Тунджи расс («والدخيل في اللغة العربية وآدابھا
матривает заимствования в арабском языке из 
языков трех континентов: африканского (коптс-
кий, берберский, эфиопский), азиатского (хин-
ди, персидский, китайский) и европейского 
(греческий и латинский) [4, с. 17-18], что обус-
ловлено, в первую очередь, географическим по-
ложением Аравийского полуострова. Вопроса-
ми заимствования, как утверждает М. Хиджази, 
занимались со времен Сибавейха, ал-Джаухари, 
ас-Суйути, и они не перестают быть объектом 

исследования до сегодняшнего дня. На совре-
менном этапе история изучения вопроса о 
заимствовании, в частности, об арабизации, на-
чалась во второй половине XIX века. Исследо-
ватель А.Ф. аш-Шидияк (1804-1887) предлагал 
оградить арабский язык от заимствований, дру-
гой исследователь А. ал-Магриби (1867) считал 
арабизацию одним из способов обогащения 
арабского языка новыми словами (см. подроб-
нее в [5, с. 148]). Несмотря на разногласие меж-
ду многими учеными, пуристами и непуриста-
ми, арабизация нашла свое широкое примене-
ние в языке и является естественным процессом 
в формировании терминов. Проблема арабиза-
ции рассмотрена в работах ал-Касими, Хиджа-
зи, ат-Тунджи, ас-Саииди, ал-Холи, ас-Сабри и 
других арабских ученых-лингвистов, термино-
логов. Ал-Касими и М. Хиджази предлагают 
рассматривать арабизацию (التعريب) как вид 
заимствования (الاقتراض اللغوي). На наш взгляд, 
если подойти к данному вопросу обобщенно 
(вне зависимости от языка), то, естественно, це-
лесообразно будет называть его «الاقتراض اللغوي» 
[al-Iqtiraad ul-Lugayi], однако если исследование 
проводится в рамках заимствований в арабском 
языке, то удачным будет употребление «التعريب» 
(от глагола «عرّب» арабизировать, придавать 
арабскую форму). В зависимости от степени из-
менения в арабизированном слове, «ат-Таариб» 
делится на «دخيل» [Dahiil] (заимствование без 
изменения «الكود» [al-Kud] код, «الماوس» [al-
Maus] мышь, мышка) и «معرّب» [Mu’arrab] (с из-
менением «الشيفرة» [ash-Shifra] шифр, «الفلاشة» [al-
Flasha] съемный диск). Ученые-лингвисты уни-
верситета аль-Азхар (г. Каир, Египет) И. ас--
Саииди и А. ал-Холи [6, с. 178-179] выделили 
основные четыре причины заимствования в 
арабском языке: межкультурная коммуникация, 
необходимость, легкость в использовании 
иностранного слова и предпочтение или жела-
ние массы.  

Ряд ключевых аспектов заимствований, в 
частности причины, подробно освещен в работе 
С.В. Гринева. Причины заимствований он расс-
матривает в двух группах: «экстралингвисти-
ческие и лингвистические. Экстралингвисти-
ческие причины обусловлены такими фактора-
ми, как культурное влияние одного языка на 
другой, наличие устных или письменных кон-
тактов стран с разными языками, исторически 
обусловленное увлечение определенных соци-
альных слоев, принимающих новое слово и др. 
Лингвистические причины – отсутствие в род-
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ном языке эквивалентного слова для нового по-
нятия, тенденция к использованию одного 
заимствованного слова вместо описательного 
оборота, стремление к устранению омонимии и 
полисемии в родном языке, невозможность об-
разования производных от исконных терминов 
и др.» [7, с. 160-161].  

В связи с доминированием западных стран, 
в первую очередь США, со второй половины 
XX века в ведущих отраслях науки и техники, в 
частности военной промышленности, банковс-
кой системе, а также Интернет и компьютере, 
влияние английского в его американской вер-
сии начало возрастать. Успешные работы аме-
риканских специалистов в сборке первого ком-
пьютера в 1946 году и подключении к Интерне-
ту в 1969 году обеспечили американскому язы-
ку «господство» над терминологией информа-
тики. Поэтому в формировании компьютерного 
подъязыка всех языков, в том числе арабского, 
принятие американского английского как ос-
новного языка-источника естественно и обосно-
ванно. С данным утверждением соглашается и 
исследователь-арабист А.Г. Шарбатова: «Исто-
рически так сложилось, что все новейшие при-
боры и средства связи как специального, так и 
бытового направления, с самого начала своего 
развития стали «писать» и «говорить» по-анг-
лийски. Следовательно, общая терминология 
новых и новейших технологий построена толь-
ко на базе современного английского языка, 
причем в его американской версии» [8, с. 353].  

Проведенный нами анализ показал, что в 
рассматриваемой в данном исследовании тер-
минологии английский язык выполняет не толь-
ко роль основного языка-источника – «الھاكر» 
[ĥaker] хакер (из англ. hacker – хакер от hack – 
рубить, разбивать), но и языка-посредника, к 
примеру, «الكمبيوتر» [kumbiyutur] компьютер (из 
англ. «computer» вычислитель, от – вычислять, 
считать, подсчитывать < лат. computare – вы-
числять, считать). Среди заимствований из 
французского языка обнаружены термины 
-код, из не [kud] «الكود» ,шифр [shifra] «الشيفرة»
мецкого «الكاميرا» [kamira] камера, персидского 
 программа, латинского [barnamazh] «البرنامج»
 почта, из [bariid] «البريد» ,вирус [firuus] «الفيروس»
нидерландского «الكابل» [kaabil] кабель, заимс-
твований из других языков мало.  

Следует отметить, что доминирование анг-
лийской терминологии наблюдается не только в 
арабском языке. О влиянии английского языка 
на образование терминов Интернет в немецком 

языке М.С. Шумайлова утверждает, что «в ус-
ловиях заимствования терминологии Интернет 
все процессы, связанные с терминообразова-
нием в данной области, происходят под воз-
действием английского языка, в основном, его 
американского варианта» [9, с. 55]. Несмотря на 
существующий пуризм (как и во многих язы-
ках), немецкий язык отличается высоким уров-
нем открытости к заимствованиям.  

Заимствование представляет собой не толь-
ко переход термина из языка А в язык Б, но и 
его адаптацию в языке-реципиенте. На фоне ис-
конной лексики многие заимствования из ту-
рецкого, персидского и других восточных язы-
ков перестали выделяться, так как прошли пол-
ный процесс освоения. Однако в терминосисте-
мах, в частности терминосистеме информатики, 
материальные заимствования ассимилированы 
и освоены системой языка не полностью. При 
освоении и подчинении законам языка-реци-
пиента термин должен соответствовать опреде-
ленным требованиям. В качестве одного из них 
рассмотрим фонематическую субституцию, 
указанную В.М. Белкиным. В процессе выпол-
нения этого требования, как утверждает ал-
Джауалики, «…заменяют буквы, которые не яв-
ляются их буквами, на близкие, а иногда на да-
лекие по местообразованию. Такая замена необ-
ходима, чтобы не вводить в речь те буквы, ко-
торые не свойственны им» (см. подробнее в 
[2, с. 105]). При фонематической субституции 
английский «е» заменялся арабским «ي» [yi] 
(Kaspersky كاسبيرسكي) или «إي» [I] (в начале слова 
e-mail إيميل), «р» – на «ب» [b] (computer – ком-
пьютер – «كمبيوتر»), «ch» – на «ش» [sh] (chat – 
чат –« شات  », использовалось также «تشات»), 
«W», «о» – «و» [uu] (Word وورد, Web – ويب), «s» 
(мн. число в английском) – на «ز» [z] (Windows 
 – giga – гига) [zh] «ج» , [g] «غ» g» – на» ,(وندوز –
 и др. Тем не менее мы столкнулись с (جيجا، غيغا
буквой «ڤ» [v], не свойственной фонетической 
системе арабского языка, для передачи английс-
кой «V»: virus – вирус – يروسڤ , video – видео –

يديوڤ .  
Другим требованием является морфологи-

ческая ассимиляция, при которой на иностран-
ный элемент распространяются положения 
арабской грамматики, в том числе артикль «ال» 
[al], окончания женского рода, двойственного и 
множественного чисел и т.д., к примеру, терми-
ны «الكمبيوترات» [al-Kumbiyuturaat] компьютеры, 
 al-Baramizh al-Mudadda] «البرامج المضادة للفيروسات»
Lil-Firusaat] антивирусные программы (мн. чис-
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«ат-Та’рииб»  как спо соб  по пол не ния  спе ци аль ной лек си ки арабс ко го язы ка 

ло «ات»), « شةالفلا » флэш-карта (окончание ж.р. 
  .и т.д («ة»

Вышеупомянутый исследователь В.М. Бел-
кин утверждает, что «высшим критерием для 
оценки заимствованного слова как арабского 
считается его способность образовывать произ-
водные формы по аналогии», однако таких тер-
минов оказалось мало, среди них от перс. 
 «البرامج» → программа [al-Barnaamazh] «البرنامج»
[al-Baraamizh] программы, «برمج» [Barmazha] 
программировать, «مبرمج» [Mubarmizh] прог-
раммист, от фр. «الشيفرة» [Shifra] шифр → «شفر» 
[Shaffara] шифровать, кодировать, «التشفير» [at-
Tashfiir] кодирование, «مشفر» [Mushaffir] коди-

ровщик и др. И, как выяснилось, английская 
заимствованная лексика не была подвер- 
жена изменению по словообразовательным  
моделям.  

Таким образом, все имеющиеся «фактичес-
кие» заимствования в терминологии информа-
тики (или чистые заимствования), составившие 
95%, образованы от лексики английского языка, 
к примеру, «سكانير» [skanir] (scanner) сканер, 
 «نت» ,электронная почта (e-mail) [imail] «إيمييل»
[net] Нэт (Net), «ماوس» [maus] мышь (mouse), 
 «لابتوب» ,флэш-карта (Flash) [flasha] «الفلاشة»
[labtub] ноутбук (Laptop), «نتبووك» [netbuk] нет-
бук (Netbook) и др. 
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