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История исследования сингармонизма в казахском 

языке: этапы и достижения 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию становления и развития казахской лингви-

стической науки, с особым вниманием к эволюции теории сингармонизма в области фоне-

тики и фонологии. В работе прослеживаются четыре ключевых этапа в изучении звуково-

го состава казахского языка — от первых наблюдений за казахской речью в XIX веке до 

современного состояния научных исследований. Рассматриваются достижения и методо-

логические подходы ученых. Особое внимание уделяется эволюции представлений о син-

гармонизме, его роли в фонологической структуре казахского языка и внедрению новых 

терминов, таких как «сингармофонема» и «сингармофонология». Анализируется влияние 

сингармонизма на организацию звукового строя казахского языка, подчеркивая его важ-

ность как артикуляционно-акустического признака и его фундаментальную роль в тюрк-

ских языках. Результаты работы открывают новые перспективы для более глубокого ана-

лиза казахского языка и его соотношения с другими тюркскими языками.  
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Abstract. This article is dedicated to the study of the formation and development of Kazakh lin-

guistic science, with particular focus on the evolution of the theory of sinharmonism in the fields 

of phonetics and phonology. The paper traces four key stages in the study of the sound composi-

tion of the Kazakh language, from the first observations of Kazakh speech in the 19th century to 

the current state of scientific research. The achievements and methodological approaches of 

scholars are discussed. Special attention is given to the evolution of ideas about sinharmonism, 

its role in the phonological structure of the Kazakh language, and the introduction of new terms 

such as “sinharmophoneme” and “sinharmophonology.” The article analyzes the influence of 

sinharmonism on the organization of the Kazakh language's sound system, emphasizing its sig-

nificance as an articulatory-acoustic feature and its fundamental role in Turkic languages. The 

findings open up new perspectives for a deeper analysis of the Kazakh language and its relation-

ship with other Turkic languages. 
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тюркских языках слова бывают 

двух типов – один тип твердый, 

другой тип - мягкий. В составе 

твердого слова все звуки твердые, в со-

ставе мягкого слова все звуки мягкие [4; 

18]. 

История становления казахской 

лингвистической науки, на основе иссле-

дований ученых, может быть разделена 

на четыре этапа, которые различаются 

как проблематикой, так и методами ис-

следования. 

Первый этап изучения фонетики ка-

захского языка начался в середине 19 ве-

ка и продолжался до конца его второй 

половины. Среди исследователей этого 

периода можно выделить Н.И. Ильмин-

ского [13], П.М. Мелиоранского [15], 

В.В. Радлова [16] и других, которые за-

писывали «живую» казахскую речь, 

непосредственно наблюдая за носителя-

ми языка с помощью слухового метода. 

Одним из основных достижений этого 

этапа стало определение состава звуков 

казахского языка и выявление сингармо-

нической структуры слов. Однако в 

определении звукового состава некото-

рых сочетаний, таких как «узкий гласный 

+ й [у] или у [w]», имели место неточно-

сти. Поскольку метод исследования был 

перцептивным (слуховым), данный пери-

од часто называют периодом перцептив-

ной фонетики [5; 7]. 

Второй этап изучения фонетики и 

фонологии казахского языка относится к 

первой половине XX века. Особенностью 

этого периода было то, что исследования 

проводились преимущественно носите-

лями казахского языка, такими как А. 

Байтурсынов [4; 18], Х. Досмухамедулы 

[11], Х. Жубанов [12] и другие. Основ-

ными достижениями второго этапа стали: 

определение структуры сингармониче-

ских тембров, уточнение состава звуков, 

описание морфемной и слоговой струк-

туры слова, а также разработка и станов-

ление сингармонического письма. Вместе 

с тем этот этап был не лишен недостат-

ков, таких как отсутствие фиксации губ-

ного сингармонизма. Этап также назы-

вают периодом интуитивной фонетики, 

так как исследование проводилось через 

интуитивный анализ родной речи. В сво-

ей монографии «Фонемография А. Бай-

турсынова и фонология сингармонизма» 

М. Джусупов, детально анализируя труды 

А. Байтурсынова, научно обосновывает 

достижения данного этапа в изучении 

звукового строя казахского языка [9]. 

В своей монографии, опубликован-

ной в 1995 году, М. Джусупов, подробно 

анализируя труды А. Байтурсынова, ло-

гично объясняет причины неточностей в 

его работах следующим образом: 

1. А. Байтурсынов не ставил перед 

собой цель выявления всех позиционных 

разновидностей каждой сингармофоне-

мы. В то время в фонологической науке 

такая цель еще не ставилась, поскольку 

принципы фонологии, такие как принцип 

позиции, понятие фонемы как класса зву-

ков и другие, были недостаточно разра-

ботаны. 

2. А. Байтурсынов опирался на те 

звуки и их комбинации, которые воспри-

нимались слухом носителя языка (в дан-

ном случае — фонологическим слухом 

казаха). Лабиальный сингармонизм, од-

нако, артикуляционно и акустически вос-

принимается слабо или вовсе не воспри-

нимается носителями языка, поскольку 

его проявления не универсальны, слабо 

выражены и ограничены двухслоговыми 

словами с инициальным лабиослогом. 

Включение пассивного лабиосингармо-

низма в алфавит и орфографию А. Бай-

турсынова усложнило бы их, лишив той 

простоты, которая делает их гениальны-

ми» [9, с. 19]. 

Третий этап в истории изучения фо-

нетики и фонологии казахского языка 

охватывает 50-70-е годы XX века. Этот 

период отмечен влиянием общеевропей-

ской теоретической и практической фо-

В 
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нетики на методы анализа казахской ре-

чи. Исследователи, такие как С. Кенесба-

ев [14], Ж. Аралбаев [3], П.У. Туркбенба-

ев [17] и другие, ввели в казахскую фоне-

тику понятие фонемы на сегментном 

уровне, а также понятий ударения и ак-

цента на просодическом уровне. 

В связи с этим, А. Джунисбеков в 

своей работе отмечает, что в результате 

внедрения этих понятий произошли из-

менения, приведшие к нарушению син-

гармофонемной структуры казахского 

языка. Он называет этот период временем 

акцентно-фонемной фонетики [6, с. 6-

8]. 

Четвертый этап в истории изучения 

фонетики и фонологии казахского языка 

охватывает 70-90-е годы XX века, когда 

началось интенсивное исследование син-

гармонического строя казахского языка. 

Одной из первых работ этого типа явля-

ется докторская диссертация А. Джунис-

бекова «Проблемы тюркской словесной 

просодии и сингармонизм казахского 

слова» [7]. А. Джунисбеков, как и А. Бай-

турсынов и Х. Досмухамедулы, в основе 

своего исследования казахского звуково-

го строя использовал теорию сингармо-

низма, подкрепленную эксперименталь-

ными данными. Сингармонизм, по мне-

нию А. Джунисбекова, представляет со-

бой коартикуляцию в фонологической 

системе тюркских языков как фундамен-

тальный артикуляционно-акустический 

признак просодии слова, и его нарушение 

неприемлемо. 

А. Джунисбеков вводит понятие ми-

нимальной единицы тюркского языка — 

«сингармема», которое позднее было за-

менено на «сингремму». Он подробно 

описывает четыре типа сингармонизма 

(сингармотембров): лингвотвердый, линг-

вомягкий, лабиотвердый и лабиомягкий, 

утверждая, что лабиальный сингармо-

низм в казахском языке играет не мень-

шую роль, чем лингвальный, что также 

характерно для других тюркских языков. 

Наиболее расширенное и глубокое 

исследование сингармонизма представ-

лено в трудах М. Джусупова. В 1991 году 

в монографии «Звуковые системы рус-

ского и казахского языков. Слог. Интер-

ференция. Обучение произношению» [8] 

и в 1995 году в монографии «Фонемо-

графия А. Байтурсынова и фонология 

сингармонизма» [9] М. Джусупов вводит 

понятие сингармофонемы (сингармони-

ческой фонемы). Он рассматривает син-

гармофонему как класс сингармозвуков, а 

также выводит качественно и количе-

ственно отличающийся состав сингармо-

позиционных разновидностей каждой 

сингармофонемы казахского языка. М. 

Джусупов также впервые вводит термин 

«сингармоническая фонология» (или фо-

нология сингармонизма), который явля-

ется результатом синтеза понятий и кате-

горий теории МФШ и теории сингармо-

низма. Этот подход в настоящее время 

называют теорией сингармонической 

фонологии. Сингармофонологическое 

описание казахского языка было сопо-

ставлено с описанием звуковой системы 

русского языка, что позволило получить 

новые (нетрадиционные) результаты эк-

вивалентности и неэквивалентности в 

звуковых системах двух языков. 

Стоит отметить, что в фундаменталь-

ных работах А. Джунисбекова и М. 

Джусупова по теории сингармонизма 

есть сходства и серьезные различия. Так, 

А. Джунисбеков в сингармоническую 

терминологию вводит термин «сингар-

мема» (затем заменяет его термином 

«сингремма»), обозначающий основную 

звуковую единицу тюркского языка, т.е. 

фонему. М. Джусупов, считая, что тер-

мин «сингармема», образованный по сло-

вообразовательной модели, аналогичной 

терминам «фонема», «тонема», выдвига-

ет на первый план просодический (несег-

ментный) аспект, тогда как любая звуча-

щая речь характеризуется делением на 

сегментные единицы, т.е.  сначала фон, 

затем просодия. Он предлагает ввести 

понятие и термин «сингармофонема» 

(сингармоническая фонема), где фонема 

– это уже звучащая речь с сингармониче-

ской просодией, состоящая как минимум 

из четырех позиционных сингарморазно-

видностей [18, с. 78]. М. Джусупов вво-

дит дополнительно ряд понятий и терми-
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нов и при этом учитывает главную доми-

нанту тюркского языка – сингармонизм: 

сингармофонологическая позиция, син-

гармоинвариант, сингармовариация, син-

гармовариант, сингармоническая редук-

ция. 

В связи с введением новых терминов 

в сингармофонологию, некоторые поня-

тия А. Джунисбекова потребовали уточ-

нения. Например, в сингармофонологии 

появился термин «сингармофонема», ко-

торый отличается от других сингармофо-

нем и реально существует в составе зву-

чащей речи. А. Джунисбеков использует 

для этого термин «сингармотип», обозна-

чающий тип сингармонизма или сингар-

мотембр (лингвотвердый, лингвомягкий, 

лингволабиотвердый, лингволабиомяг-

кий). М. Джусупов в свою очередь вво-

дит термин «сингармозвукотип», что бо-

лее точно отражает динамичность звуко-

вых характеристик в процессе речи. 

Термины «сингармоинвариант», 

«сингармовариация», «сингармовариант» 

были введены на основе терминов МФШ, 

таких как «инвариант», «вариация», «ва-

риант», для выражения особенностей 

сингармонического строя языка. В син-

гармофонологии сингармовариация опре-

деляется как сингармопозиционная раз-

новидность сингармофонемы, которая 

входит в состав одной сингармофонемы. 

Например, сингармофонема /б/ имеет че-

тыре сингармовариации: сингармолинг-

вотвердая /б/, сингармолингвомягкая /б˙/, 

сингармолингволабиотвердая /б˚/, син-

гармолингволабиомягкая /б˙˚/. Сингармо-

вариант же представляет собой позици-

онную разновидность сингармофонемы, 

которая встречается в слабой позиции, 

как, например, в примере: із ше? – ішше? 

(А след?) [9]. 

После работ А. Джунисбекова и М. 

Джусупова к изучению сингармофоноло-

гии присоединились такие ученые, как 

Б.К. Калиев [20], С. Мырзабеков [21], Ж. 

Абуов [1], Ф.Айтмамбетов [2], У.Т. 

Джусупова [10] и другие. Этот период в 

истории казахского языкознания можно 

назвать периодом сингармонического 

анализа.  

Таким образом, сингармонизм пред-

ставляет собой результат коартикуляции 

гласных и согласных, организующих зву-

ковой строй слова в целом, как для одно-

сложных, так и многосложных слов. 

Например, казахские односложные слова, 

такие как қал [қал] (останься) – кәл [кәл] 

(лысый), қол [қол] (рука) – көл [көл] (озе-

ро), характеризуются не только линей-

ными сочетаниями звуков, но и специфи-

ческим сингармотембром. В этих приме-

рах слова противопоставляются не толь-

ко отдельными фонемами, как в русском 

языке, но и целыми звуковыми состава-

ми, где как гласные, так и согласные под-

вергаются влиянию сингармонизма. 

Нарушение сингармонического звучания 

разрушает слово, затрудняя его восприя-

тие. Это и есть основная фонологическая 

функция сингармонизма. 

Таким образом, развитие казахской 

лингвистической науки в области фоне-

тики и фонологии прошло через несколь-

ко ключевых этапов, каждый из которых 

вносил значительный вклад в понимание 

структуры звуков казахского языка. 

Начав с первых исследований, основан-

ных на слуховом восприятии речи, и пе-

реходя к более сложным методам анали-

за, ученые постепенно углублялись в 

изучение сингармонизма как важнейшего 

элемента казахской фонологической си-

стемы. 

На разных этапах, начиная с работ 

Н.И. Ильминского и П.М. Мелиоранско-

го, а затем через труды А. Байтурсынова, 

С. Кенесбаева, А. Джунисбекова и М. 

Джусупова, формировалась теория син-

гармонизма, что позволило значительно 

продвинуться в понимании звуковой 

структуры казахского языка. Специфика 

казахского сингармонизма, включающая 

коартикуляцию гласных и согласных, 

была подробно изучена и описана, а его 

роль в организации фонологической си-

стемы языка была признана фундамен-

тальной. 
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Современные исследования сингар-

монизма, благодаря введению новых 

терминов и теоретических подходов, та-

ких как сингармофонема и сингармофо-

нология, значительно обогатили казах-

ское языкознание. Работы А. Джунисбе-

кова и М. Джусупова стали важными ве-

хами, создавшими основу для дальней-

ших исследований и разработки сингар-

монической теории. В результате этих 

усилий казахская лингвистика получила 

новый взгляд на динамику и структуру 

своего языка, что открывает перспективы 

для более глубокой интеграции с други-

ми тюркскими языками и дальнейшего 

развития фонологической теории в це-

лом. 
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