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автоматизированных лингвистических систем. 
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В словаре лингвистических терминов под редакцией Т.В. Жеребило [1, c.345]  

дифференциация определяется как процесс разделения языка на родственные языки или 

диалекты, вследствие чего  количество языков и диалектов увеличивается, а интеграция – как 

процесс объединения языков или диалектов, в результате чего происходит сближение  между 

диалектами одного языка или даже между разными языками (родственными и 

неродственными). Из этого следует, что интеграция языков процесс противоположный 

дифференциации; в процессе интеграции языковые группы или коллективы, 

разговаривающие на разных языках (диалектах), переходят на один общий язык. 

Постепенное расширение границ коммуникаций изменило привычное представления о 

времени и пространстве, придавая новую масштабность и динамичность интеграционным 

процессам, которые, выйдя за рамки определенного ареала (региона), приобретают 

наднациональный, глобальный характер. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=J.+Cotterill&search-alias=books&field-author=J.+Cotterill&sort=relevancerank
mailto:aselasel_91@mail.ru


2978 

 

Интеграция может происходить двумя способами: полная потеря основных черт одного 

языка и переход на другой язык или создание нового языка-гибрида, обладающего 

характеристиками, отличными от исходных языков. Например, английский язык появился в 

результате слияния (интеграции) англосаксонских диалектов и французского языка. 

Языковая интеграция является следствием политической, экономической и культурной 

глобализации и предполагает смешение этносов. Интеграция языков происходит как между 

родственными языками и диалектами, так и неродственными языками. 

Языковая интеграция может осуществляться по опрделенной схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый уровень языковой интеграции характеризуется превалирующим количеством 

интернациональных лексем (интернационализмов) и заимствованных слов. Вопрос о 

возникновении и распространении интернационализмов представляет интерес для ученых- 

лингвистов; существует классификация языков Г.Декси [2, c. 184], основанная на критерии 

распространения интернациональных лексем в языке. Он выделяет смешанные языки 

(Mischsprachen), нейтральные языки (neutraleSprachen), внутренние языки 

(introvertierteSprachen). В смешанных языках (английский, французский языки) иноязычные 

элементы существуют в крупных масштабах, а во внутренних языках иноязычный 

компонент встречается намного реже. Интернационализмы, участвующие в качестве 

компонентов сложных и производных слов, имеют возможность закрепиться в словарном 

составе языка, производящие основы дают широкие возможности для создания 

словообразовательных гнезд[3] .  

Переходя из одного языка в другой, слово проходит несколько ступеней адаптации: 

фонологическую, лексическую, грамматическую и семантическую. В ходе фонологической 

адаптации слова к фонетической системе языка-реципиента отсутствующие звуки 

заменяются на близкие по звучанию, иногда фонологическая адаптация может происходить 

постепенно, иноязычные слова могут сохранять прежнее звучание. 

Лексическая адаптация слова заключается в полном лексическом освоении 

иноязычного слова, как пишет А.В. Калинин, «лексическим освоенным иноязычное слово 

можно считать тогда, когда оно называет явление, предмет, понятие, свойственное нашей 

…жизни, когда в значении не остается ничего, чтобы указывало на его иноязычное 

происхождение» [4]. 

Грамматическая адаптация слова зависит от того насколько внешний облик 

заимствования соответствует морфологическим моделям языка реципиента. Стоит отметить, 

что грамматическая интеграция слов разносистемных языков может привести к появлению у 

заимствованного отсутствовавших ранее морфологических характеристик. Например, 

заимствования из английского языка в процессе грамматической адаптации в немецком 

языке обретают категорию рода и соответствующую грамматическую парадигму, например, 

слово  selfie переходя из английского языка в немецкий язык, приобретает категорию рода и 

употребляется с артиклем мужского рода der. Возникает вопрос, каким образом происходит 

процесс присвоение грамматических характеристик в языке-реципиенте. 

Уровень 2. Наличие гибридных образований  

Уровень 3. Ситуация потенциальной экзоглосии 

Уровень 1. Наличие интерлексем/ заимствованных лексем 
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При семантической адаптации заимствованное слово входит в ряд понятий языка-

реципиента; семантически освоенные слова бывают двух видов: слова-экзотизмы и 

иноплеменные слова (термин К.Чуковского [5]). Слова-экзотизмы – лексические единицы 

иностранного языка, обозначающие предметы, явления, понятия, не свойственные для 

народа принимающего языка, однако существующие в языке. Иноплеменные слова могут 

менять свое значение. Иногда при переходе из одного языка в другой сохраняется только 

одно, часто употребляемое значение. 

Второй уровень языковой интеграции характеризуется наличием гибридных 

словообразовательных моделей «Гибридное словообразование (griech. hybris – 

Übermut,hybridebildung, hybrideForm, Hybridisierung) – в словообразовании сложная 

конструкция, которая состоит из исходного (внутреннего), ассимилированного и 

заимствованного элементов: antiamerikanisch, Wellness- Spaß, All-rouder. Иногда гибридное 

образование понимается как образование, отдельные составляющие которого происходят из 

других языков (Diskotheke – engl.disk и griech.theke). Буссман [6, c.285] отмечает, что 

гибридное образование это словосочетание или полученное слово, исходные элементы 

которого происходят из разных языков. Современные немецкий и русский языки имеют 

тенденцию к использованию гибридных словообразовательных конструкций. 

Третий уровень языковой интеграции характеризуется потенциальной экзоглоссией. 

Под экзоглоссией (гр. exo – внешний, glossa – язык, речь) подразумевается определенная 

динамика определенного языка, при которой стандартом для него выступает некий другой 

язык. Ему противопоставлен термин «эндоглоссия», что означает динамику языковой 

эволюции, ориентирующейся на одно из прошлых состояний языка, считающееся 

стандартом языкового функционирования. Экзо- и эндоглоссия образуют метаглоссный 

параметр языковой эволюции. Заимствования позволяют точно выявить экзоглоссную 

динамику эволюции языка. Имплицитно экзоглоссия выделялась прежде на фоне 

заимствования, обосновывалась ее значимость в истории языка.  Е.Э.Биржакова пишет: 

«Взаимодействие между различными языками на лексическом уровне составляет 

обязательную и важную страницу в истории лексики каждого национального языка … на 

разных исторических этапах его развития»[7].  

Кроме того, явление экзоглоссии интерпретируется различными авторами со 

всевозможных ракурсов «новые источники внешних воздействий» (В.В.Колесов), 

«выбрасываемые наружу актуальные языковые тенденции» (Гловинская М.Я.), «интенсивная 

динамизация» (Мокиенко В.М.). В работах зарубежных ученых экзоглоссия возникает на 

фоне языковых взаимодействий и встречается в терминологическом аппарате Б.Хайне, 

И.Скатум, Ш. Хоххауса, Б. Гомеса. Ш. Хоххаус предлагает обозначить экзоглоссией такую 

языковую ситуации, когда один или несколько используемых языков не являются 

традиционными (родными) для данного ареала. Под экзоглоссией понимается языковая 

ситуация, в которой некий местный язык оказывается в «тени» чужого, иностранного языка, 

ограничивающего или регламентирующего распространение первого. 

Таким образом, мы разобрали основные уровни языковой интеграции, начиная от 

наличия заимствованных слов или интерлексем в языке, переходя на гибридное 

словообразование и заканчивая полной подменой одного языка другим. 
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Қазіргі таңда теориялық лингвистиканың негізгі бағыттары сҿз сҿйлеу қызметі арқылы 

тілді функционалдық семантикалық тҧрғыдан зерттеуге бағытталып отыр.  Дҽстҥрлі 

грамматикада келер шақтың жасалуы мен қолданылуы зерттелінді. Қазақ тілші ғалымдар А. 

Байтҧрсынов, А.Қ. Жҧбановтан бастап З. Қ. Ахметжанова тағы да басқа зерттеушілердің 

еңбегінде кеңінен қарастырылған болатын. [1;2;3] 

Қазіргі лингвистикада функционалды грамматиканың негізгі категориялары мен 

ҧғымдары жалпы тіл ғылымында жан-жақты қарастырылуда.[4;5] 

Ал функционалды грамматика ҧғымдары қатарынан орын алатын етістік ҧғымы, соның 

ішінде келер шақ санаттары мен ҧғымдары, жалпы тіл ғылымында жан-жақты қарастырылып 

келеді.  

Келер шақ темпоралдық ҿрісін сипаттайтын векторлық сызық бойында сҿйлеу сҽтінен 

кейінгі бҿлікті қҧрайды. Сҿйлеу сҽтінен кейінгі уақыттан бастап санағанда оңға қарайғы 

шексіз уақытты кҿрсетеді. Яғни сызық бойымен бір бағытта ҿтіп жатқан уақыт 

созылыңқылықпен айқындалады. Уақыт келешек тҧрғысынан ешқашан дҽл болмайды. Алда, 

болашақта болатын , істелетін іс-ҽрекеттің қашан, қалай жҥзеге асатыны алдын ала 

межеленгенмен , оның ойға алған мақсатқа дҽлме-дҽл келуі ешқашан нақтылықты 

кҿрсетпейді. Бҧл тіпті ҽбден абстракцияланған тілдік категорияларда , айталық , етістіктің 

келер шағын жіктеуде де кҿрініс тапқан. 

Қазақ тілінде келер шақ қҧрылымдық грамматикада білдіретін мағыналары мен 

аффикстік қҧрамына қарай болжалды келер шақ, мақсатты келер шақ, ауыспалы келер шақ 

болып ҥш тҥрге бҿлінеді. Мҧндағы болжалды жҽне мақсатты келер шақтар шақты 

семантикалық тҥрлерге бҿлудегі модальдық принципті , яғни қимыл-ҽрекетке сҿйлеушінің 

кҿзқарасы тҧрғысынан бҿлетін принцип бойынша жіктелген. Демек, келешекте істелетін іс-

ҽрекеттің ҿту мерзімін білдіру ҥшін жасалған сһйлеу бірліктері тіл жҥйесі тҧрғысынан 

грамматикалық келер шақ формаларына негізделсе, осы клер шақ контексінде 

грамматикалық келер шақ формаларынан басқа да тілдік қҧралдар осы келер уақытқа 

қатысты қимылдың ҿту мерзімін білдіруге қызмет етеді. [6:440-459] 

Болжалды келер шақ. Бҧл келер шақ формасы алда болатын іс-ҽрекетті нақты 

білдірмей, оны болжау тҥрінде айтады. Ол етістік тҥбіріне –ар, -ер, -р аффикстерінің 

жалғануы арқылы жасалады. Бҧл формалар негізінен есімше формалары болып табылады. 

Олар жіктеліп қолданыла келе, сҿйлемде баяндауыш қызметін атқарып, белгілі бір 

модальдық мағынаны білдіріп, ашық рай қызметінде қолданылады. 

Мақсатты келер шақ. Сҿйлеу сҽтінен кейін болатын сҿйлеушінің не қимыл иесінің сол 

қимылды орындау мақсатын білдіретін шақ мақсатты келер шақ деп аталады. Мақсатты 

келер шақ етістік тҥбіріне –мақ, - мек аффиксінің жалғануы арқылы жасалады.  

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/LANG/LANG_3.HTM



