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А . И. Исхаков

О ПОДРАЖ АТЕЛЬНЫ Х СЛОВАХ В КАЗАХСКОМ ЯЗЫ КЕ

В казахском языке существует весьма многочисленная группа слов, 
которая как по происхождению, так и по структуре резко отличается от 
других категорий слов. Я имею в вгду так называемые «звукоподража
тельные» и «образные» слова, которые все еще не стали объектом исследо
вания лингвистов-казаховедов. Этот вопрос абсолютно никем не затронут, 
так что мы даже не можем назвать ни одной работы, где бы данный вопрос 
был хотя бы косвенно задет, не говоря уже о специальном исследовании.

Для обстоятельного исследования и полного выявления всех Форм и 
путей образования и происхождения этого рода слов должен быть доста
точный материал из художественной литературы, Фольклора и устной раз
говорной речи. Наш скромный материал, собственно и наши выводы, 
которые будут изложены ниже, далеко не претендуют на всесторонний 
и полный охват вопросов затрагиваемой темы. Но, тем не менее, в данном 
своем сообщении, опираясь на фактический материал, собранный мною, 
я намерен остановиться на некоторых особенностях данной категории слов, 
которые, на мой взгляд, являются основными для выявления и выделения 
их из среды других категорий слов.

Итак, эту группу слов, о которой идет речь, я называю «подражатель
ными» словами. Подражательные слова в казахском языке делятся на две 
подгруппы: з в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  слова и о б р а з н ы е  слова,

Как объединение, так и деление указанной группы слов нами делается 
из того соображения, что между этими двумя группами слов есть и обща)! 
особенность, объединяющая их в одну группу, а также есть и отличие, 
которое несколько разъединяет их друг от друга. Остановимся на каждой 
из этих подгрупп слов.

1. З в у к о п о д р а ж а т е л ь н ы е  слова. Они представляют собою как бы 
подражание звукам разнообразных явлений (как живой, так и неживой) 
природы. Основой такого звукоподражательного слова служит обычно 
какой-либо сложный звук, издаваемый одушевленными и неодушевленными 
предметами, который состоит чаще из одного, реже из двух закрытых 
слогов, например: мылтыц таре emmi 'ружье «трах»’, цащ а цащ  еттг 
'ворона «карк»’.
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В первом предложении комплекс звуков т а р е  передает тот звук, кото
рый происходит при выстреле из ружья, а во втором к а р ч — тот звук, 
который слышится при карканье вороны. В виде первичных основ они не 
изменяемы, но от них образуются новые производные слова. Последние 
образуются несколькими путями: во-первых, к основе такого рода звуко
подражательного слова присоединяются яффиксы и образуются новые 
слова —  имена (названия воспринятых слухом звуков), например: т а р с ы л  

'выстрел’, к & р ш л  'карканье’. Это производное имя может по мере надоб
ности изменяться по падежам, числам, притяжательной Форме и т. д., 
дальше от этого производного имени свободно образуется глагол путем 
прибавления аФФиксов л а - л е ,  д а - д е ,  например: т а р с ы л д а  (ды), к а р ш л д а  (ды).

Во-вторых, путем двукратного повторения первоначальной звукоподра
жательной основы образуется новое самостоятельное слово, которое мор
фологически абсолютно не подвергается изменениям, синтаксически соче
тается только с глагольными словами и в предложении всегда выступает 
в качестве обстоятельства образа действия. Иначе говоря, образуется 
парное звукоподражательное наречие с своеобразной структурой и устой
чивым семантико-лексическим значением; ср., например, слова в следующих 
примерах соответственно вышеперечисленным:

1) м ы л т ы к ,  т а р е  e m m i  'ружье «трах»’ —  звукоподражательное слово 
входит в состав сложного (составного) сказуемого, состоящего из т а р е  

и вспомогательного глагола e m m i - ,  однако следует отметить, что т а р е  

е т т г  обозначает, что действие т а р е  совершилось только один раз (одно
кратно);

2 ) к у л а ч к а  т а р с ы л  е с т г л д г — здесь слово т а р с ы л  выступает в каче
стве подлежащего данного предложения; а если м е н  б г р  т а р с ы л  е с т Ш м ,  

то т а р с ы л  —  прямое дополнение;
3) м ы л т ы ч  т а р с ы л д а д ы ;  в данном примере т а р с ы л д а д ы  —  производ

ный глагол, выступает в качестве сказуемого; однако этот глагол обозна
чает, что действие т а р с ы л  совершилось несколько раз, повторно, в отличие 
от сказуемого т а р е  е т т г , где действие т а р е , как было сказано выше, 
совершилось только один раз;

4) т а р с ы л  к у л а к а ,  а  т а р е - т а р е  е с т г л д г ,  т. е. т а р с ы л  'стук’ послышался 
т а р е - т а р е  'стук-стук’; здесь парное неизменяемое слово-наречие высту
пает как обстоятельство, поясняющее глагол; однако т а р е - т а р е  одновре
менно обозначает, что действие совершалось с перерывом.

Следует отметить, что как первоначальная, так и парные Формы такого 
звукоподражательного слова могут сочетаться и с вспомогательными 
и с основными глаголами, например: т а р е  е т т г ,  т а р е - т а р е  е т т г ,  e e i x  

т а р е - т а р е  ж а б ы л д ы  и e c i n m i  т а р е - т у р е  у р д ы  'дверь закрылась т а р е -  

т а р е ' ’ ,  'в дверь (кто-то) бьет т а р е - т а р е ’.
Разница между этими сочетаниями заключается в том, что в первых 

двух сочетаниях звукоподражательные слова т а р е  и т а р е - т а р е  входят 
в неразрывный состав сложного (аналитического) слова, которое дает одно
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понятие и выступает в предложении в качестве только лишь одного члена 
(сказуемого). Но между семантикой их есть существенная разница, заклю
чающаяся в том, что в первом действии т а р е  совершилось только один раз, 
а во втором оно (действие т а р е ) происходило несколько раз, неоднократно, 
В третьем и четвертом сочетаниях оно употреблено с основным глаголом, 
следовательно и т а р е  и т а р е - т а р е  выступают самостоятельно и лекси- 
чески-(как самостоятельно значимые слова) и синтаксически (как самостоя
тельные члены предложения); однако разница в семантических оттенках 
между ними остается такой же, как и между первым и вторым сочетаниями.

Считаю своим долгом остановиться еще на некоторых особенностях 
таких звукоподражательных слов. Первая особенность заключается в том, 
что от первоначальной основы такого звукоподражательного слова путем 
удвоения образуется новое слово, которое и по Форме и по семантическому 
оттенку несколько отличается от своей первоосновы, о которой мы гово
рили выше ( т а р е - т а р е ) .  Форма, о которой идет, вернее должна итти речь, 
образуется таким образом: берется первоначальная основа звукоподража
тельного слова (у нас это будет т а р е )  и к ней приставляется та же основа, 
но коренной гласный звук а  заменяется губным узким гласным у  во втором 
компоненте (паре), например: т а р е - т а р е  —  т а р е - т у р е ,  с а р т - с а р т  —  
с а р т - с у р т ,  с а т ы р - с а т ы р — с а т ы р - с у т ы р  и т. д.

Как видно, кроме изменения гласного звука, т. е. перехода звука 
а  в у ,  ничего не происходит. Однако это изменение служит своеобразной 
Формой для изменения и оттенка в семантике данного слова. Достаточно 
изменить т а р е - т а р е  в т а р е - т у р е , и мы в оттенках их значения находим 
уже не одно и то же. Предложение б ъ р е у  е е г к т г  т а р е - т а р е  у р д и  означает, 
что в дверь кто-то стучит (бьет) сильно, но монотонно, т. е. одним и тем же 
темпом удара: т а р е ,  еще т а р е  и т. д. А если слова т а р е - т а р е  в указанном 
предложении изменим в т а р е - т у р е , т. е. скажем б ъ р е у  е с т т г  т а р е - т у р е  

у р д ы ,  то хотя построение и смысл предложения остаются теми же, но опре
деление глагола дает несколько иной оттенок значения, т. е. удар ( т а р е )  

в дверь производится не равномерно, не одним и тем же темпом, а раз
ными темпами: т а р е ,  потом т у р е ,  опять т а р е , а  потом снова т у р е , иначе 
говоря то слабее, то сильнее, чередуя один темп удара с другим. Таким 
образом, в этом случае второй компонент (вторая пара) как бы является 
рифмованным отзвуком первого компонента (первой основы), т. е. «словом —  
эхом». Функционально т а р е - т у р е  и т а р е - т а р е  ничем не отличаются друг 
от друга и одинаково могут сочетаться с одним й тем же глаголом и зани
мать одно и то же место; морфологически и то и другое неизменяемо, и то 
и другое, как часть речи, является наречием.

Необходимо остановиться еще на одной особенности удвоения некото
рых звукоподражательных слов. Дело в том, что некоторые парные звуко
подражательные слова, как б у р ц - с а р ц ,  с а т ы р - к т т ъ р , с а м б ы р - к т м б 1 р  и дру
гие, образованы не из одной и той же первоосновы, а из разных основ. 
Чем объяснить это явление? Является ли данный способ закономерным
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иле отступлением? В данном образовании я не вижу ничего случайного, 
странного, а наоборот, считаю, что такое образование является вполне 
закономерным Фактом. Обратимся к примерам. Можно говорить: цазандащ  
су сарц-сарц цайнап жатыр и цазаидщы су бурц-бурц цайнап жатыр 
'вода в котле сильно (бурно) кипит’.

Следует отметить, что степень кипения воды здесь не одна и та же. 
Точно так же при этом получается не одно и то же слуховое ощущение 
или восприятие. Иначе говоря, при кипении звук сарц-сарц производит 
впечатление более сильное, чем при кипении звук бурц-сарц, а этот послед
ний звук производит впечатление более сильное, чем при кипении звук 
бурц-бурц. Следовательно, как образно-слуховое восприятие, так и семан
тика этих двух разных основ не адэкватны, а синонимичны, т. е. в какой-то 
мере близки друг к другу. А если из этих двух разных синонимных основ 
образуем новое слово, т. е. буркгсарк, (каш ндащ  су бурк,-сарк, цайиап 
жатыр), то в нем объединяются все качества первоначальных звукопод
ражательных основ {бурк, и -  сари), вместе взятых. Тем же путем можно 
объяснить причины удвоения и значение ему подобных звукоподражатель
ных слов (ср. сатыр-кттгр, самбыр-кгмбгр).

Одной из значительных особенностей звукоподражательных слов, на 
которой следует особо остановиться, является то, что некоторые из них 
(звукоподражательных слов), в зависимости от наличия в корне широкого 
или узкого гласного звуков, семантически между собою дифференцированы; 
ср., например, семантику звукоподражательных слов в следующих предло
жениях:

1) есгк таре (или сарт) ете mycmi;
2) есгк тирс (или сырт) ете ттстг.
Стук или звук в первом предложении при словах таре или сарт, где 

гласные звуки широкие (в том и другом а), совершается сильнее, чем во 
втором предложении при словах тырс и сырт, где гласные звуки узкие 
(в том и другом узкий гласный звук ы). Иначе говоря, при наличии широкого 
гласного звука звукоподражательное слово изображает сложный, но силь
ный звук, а при узком гласном — менее сильный или слабый звук, хотя 
при том и другом сложный звук остается кратким. Эта же закономерность 
сохраняется в силе и при новых образованиях— как при присоединении 
аффиксов,  так и при повторах. Ср. следующие пары:

1) тарсыл — тырсыл,1 
3) сартыл —  сыртыл,
5) Таре-таре, тырс-тырс, 
7) царш-царш , цырш-цырш, 
9) шац-шац, шыц-шыц,

2) тарсылдайды— тырсылдайды,
4) сартылдайды— сыртылдайды, 
6) сарт-сарт, сырт-сырт,
8) ш ы щ -ш ащ , шыцц-шыщ,

10) борт-борт, бырт-бырт.

1 Звукоподражательные слова переводу на русский язык не поддаются. Различные 
-оттенки звука передаются различной огласовкой при одних и тех же согласных.
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Следует отметить также и вторую особенность, заключающуюся в том, 
что смягчение гласных звуков (соответственно и изменение некоторых 
согласных) в корне звукоподражательного слова вызывает изменение 
в оттенках значения их; ср., например, оттенки следующих звукоподража
тельных слов:

ш ащ -ш ащ , ш ыщ -ш ыщ , шщк-шщк; 
царш-царш, цырш-цырт, трш-трш.

В этой же связи небезинтересно будет упомянуть название известной 
.казахской сказки «Тоъыз тощылдац, бгр ш!щыдек» ('«Девять драчунов 
[перевод приблизительный], один пискун»’), где слово тощылдац, производ
ное от первоначального звукоподражательного слова тощ  посредством 
слуховых впечатлений (ощущений), обозначает одновременно и силу, и гру
бость как самих девяти братьев, так и действий-поступков их, тогда как 
слово шщтлдек, производное от звукоподражательного слова шщк, обо
значает слабость и бессилие как самого десятого брата, так и его дей
ствий по отношению к своим девяти собратьям.

Ср. еще следующие примеры из художественной литературы:
1) соталистш индустрияныц доцгелегг зыр жц%1рЫ (Б- М у с т а ф и н ,  

вим мен 0Mip) 'Колесо социалистической индустрии двигалось (вертелось) 
быстро9;

2) Горбатов сац-сац кглдг (Б- М у с т а ф и н .  9лiм мен 0Mip)'Горбатов 
залился хохотом’;

3) к о л х о з д ы ц  ц а р а  с а б а л а р ы  к т м п - к т м п  п Ш л д г  (Г.МустаФин) 'Кол
хозные черные саба (мехи для кумыса, бурдюки) бултыхались’ (к т м п -  

к т м п —  звук от взбалтывания кумыса);
4) кеппкпей та$ы да о^ дауысы ирс-гтрс шы^ты (Б. С л а н о  в. Дец 

acijaH) 'Немедля опять раздались выстрелы, сопровождавш иеся гро
хотом’;

б) боз, ктрец, цара, жирен, ала, шубар втедг ауыздщын царш-царш 
шайнап (,Жалбыл)'Белые, темнорыжие, вороные, рыжие, пегие и чубарые 
(кони) проходят, закусив удила, лязгая’;

6) kyh 'хоргстгц ест тэсглдерг, ест салт-сана, эдет-щрып mipin 
штберентей дыр-дыр жыртылып жатты (Б. М у с т а ф и н .  0л1м мен OMip) 
'Старые способы существования (жизни), старая идеология, обычаи и нравы 
разорвались на части, как старые тряпки;

7) Cyrip eciKTi таре жауып, жо!$ боп Kerri 'Сугур исчез, крепко 
захлопнув дверь;

8) мен болаттай сарт-сурт сынармын (сД^арасай, Цазы») 'Я  ло
м а ю с ь ,  скрежеща, к а к  с т а л ь ’.

Следующие слова относятся к звукоподражательным: таре-туре, шарт- 
шурт, шарт-шарт, тацыр-шацыр, шацыр-шуцыр, пыш-пыш, шеп-шеп,
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т ы р п - т ы р п ,  с а т ы р - к г т р , д г ц к - д г ц к , б о р т - б о р т ,  т ы ц - т ы ц ,  к г р т -  

к т р т ,  к г б г р - к т б г р ,  п ы с - п ы с ,  б ы р - б ы р , г т р - г т р ,  з ы р - з ы р ,  д а р - д а р  

и др.
Таким образом, звукоподражательные слова, во-первых, обладают 

самостоятельным лексическим значением, во-вторых, обладают внешней 
(формальной) структурой, в-третьих, и в первоначальной и в удвоенной 
(парной) Форме они примыкают непосредственно к глаголу в качестве на
речия, в-четвертых, как в первоначальной, так и в удвоенной (парной) 
Форме они синтаксически Функционируют как обстоятельства образа дей
ствия, в-пятых, изменение гласных звуков первоосновы звукоподражатель
ного слова вызывает изменение семантики его, и, в-шестых, от основы 
звукоподражательного слова путем соединения определенных яффиксов 
образуется имя и глагол.

Звукоподражательные слова весьма обычны, т. е. очень часто упо
требляются как в устной речи, так и в Фольклоре и в художествен
ной литературе всех жанров, придавая языку красочность и вырази
тельность.

Простые звукоподражательные слова, состоящие из одного или двух 
звуков, редки. Наиболее обычным и распространенным типом их являются 
звукоподражательные слова, состоящие из трех и более звуков.

Можно предполагать, что основы нижеперечисленных и подобных им 
глаголов, а также некоторых имен являются подражаниями тем или иным 
звукам, например: п ы с ц ы р у  'Фыркать’ (о лошади), т г ш к г р у  'чихать’, 
ц ы ш ц ы р у  'кричать’, к е т р у  'рыгать’, б а ц ы р у  'орать’, а ц ы р у  'орать’, 'кри
чать’, ш а ц ы р у  'звать’, 'кричать’, ы с ц ы р у  'свистеть’ и др.

Следует отметить также и то, что конечный согласный звук звукопод
ражательного слова (с, ж ,  л ,  р  и др.) подвергается эмоциональному удвое
нию, а коренной гласный —  удлинению, например:

ш ы ж ж  е т е  m Y c m i  (здесь удвоен звук ж ) ;

б 1 р д е м е  ш ы р р  е т е  т т с т ъ  (здесь удвоен конечный звук р ) ;

б г р д е м е  с а а р т  е т е  т г с т г  (здесь удлинен коренной гласный в);
б г р д о м е  с а т ы ы р  е т е  т т с т г  (то ж е — ы ) .

2. О б р а з н ы е  с л о в а .  Если звукоподражательные слова обозначают 
названия слуховых впечатлений, то образные слова обозначают названия 
зрительно-моторных восприятий и впечатлений; например сравним два 
слова в следующих смежных предложениях: К а р у а  ц а р ц  e m m i ,  г р г м ш ш  

а у з ы н а н  с а л п  e m m i  (из Крылова по Абаю), т. е. 'ворона каркнула, из ее 
рта сыр (творог) выпал’. Слово ц а р ц  обозначает название звука, произ
несенного вороной при каркании, а слово с а л п  обозначает образ того 
зрительно-моторного ощущения, которое воспринято в результате момен
тального выпадения сыра.

Следовательно, эти слова обозначают образ внезапно и момен
тально возникшего какого-нибудь явления или действия: к е н е т т е п  ш ы ц -  

ц а н  д а у ы с ц а  Ботагоз «е» д е у г е  т л г е р м е й , ж т р т н  кглт д о щ р ы п , окалт
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царады (С. М у р а н о в .  Жумба^ жалау) 'Н а неожиданно послышавшийся 
голос, не успев ответить «да», Ботагез вдруг сразу остановилась и момен
тально оглянулась’. Слова тлт  и жалт не имеют своих адэкватных 
эквивалентов в русском языке, мы передали их приблизительно словами 
’сразу’ и 'моментально’, но они далеко не соответствуют как по образу, 
так и по значению словам тлт  и жалт.

Образные слова, как и звукоподражательные, в казахском языке 
настолько понятны и обиходны, что составляют настоящее украшение 
народного языка. Эти слова представляют собою особую группу или кате
горию слов, служащих изобразительным средством в речи. Они употреб
ляются исключительно в лексико-стилистическом плане. Материальной 
основой этих слов служит образ различных явлений движения, например: 
бгрдеж елец emmi 'что-то мелькнуло’.

В значении большинства образных слов характерной чертой является 
моментальность, внезапность возникновения образа или ощущения, напри
мер: элденелерд1 цауырт свйлеп отырщн Кайрат т лт  тщтап цалып, 
жалт царады (Слан о в. Доц аи$ан) 'Г^айрат, рассказывающий что-то 
с жаром, вдруг (сразу) замолчал и моментально оглянулся’.

Образные слова по своей внешней структуре сходны с звукоподра
жательными словами, например: тлт, жалт, цалт, жылт, жалп, 
салп и др.

В образных словах так же, как и в звукоподражательных, внешние 
изменения сопровождаются переменами в их значении, например:

1) коренной гласный а изменяется в губной узкий гласный у  во втором 
компоненте парного слова:

жагт-окалт —  жалт-жулт, 
жалп-жалп —  жалп-жулп, 
ц алт-цалт —  цалт-цулт;

2) широкий гласный изображает сильный образ, а узкий гласный—  
слабый образ моторно-зрительного восприятия:

жалп еттг — жылп emmi,
салп emmi —  сылп еттг,
жалпылдайды — жшпылдайды,
тарбац-тарбац —  тырбац-тырбац. 
талтац-талтаг^—  тылтыц-тылтып, 
лап-лап еттг — лып-лып emmi;

3) мягкий гласный звук в основе образного слова иногда выражает 
как бы тонкость или нежность действия, тогда как твердый гласный звук 
в том же положении выражает абсолютно противоположный образ действия, 
т. е. как бы грубость, неуклюжесть и т. д.;
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одырац-одырац— едгрец-едгрец, 
арбац-арбац — ербец-ербец, 
алац-алац —  елец-елец, 
жалпылдайды — оюелтлдейдг.

Из образных слов простейшего типа получаются более сложные Формы 
и при помощи повторения и при помощи аффиксации. Например:

1. Жалт
2. Жалт-жалт
3. Жалт-жулт
4. Жалт + ыр
5. Жалт + ыл
6. Жалт + ац
7. Ж алт+ац
8. Жалт + ыр + а + й + ды
9. Жалт + ыл + да + й + ды

таре
таре-таре
тарс-jype

таре + ыл

таре + ад

тарсыл-дайды

1. Жылт
2. Жылт-жылт
3. —
4. Жылт + ыр
5. Жылт + ыл
6. —
7. Жылт + ы (
8. Жылт + ыр + а + й + ды
9. Жылт + ыл + да + й + ды

10. Жалт + ад + та + й + ды
11. Жалт + ад + да + ды
12. Жалт + ыр + а + уыд
13. Жадтылдауыд тарсыл-дауык;

10. —
11. Жылт + ыд + да + ды
12. Жылт + ыр + а + уыд
13. Жылтылдауыд

14. Жалтад-жалтад
15. Жалтад-жалтад

— 14. —
тарсац- 15. Жылтыд-жылтыд 
тарсад

тырс
тырс-тырс

тыре + ыл

тырс + ьщ

тырсыл-
дайды

тырсыл-дады

тырсыд-
дауыц

тырсыв,
тыреыд

Как видно, звукоподражательные слова некоторыми из перечисленных 
Форм не обладают. В частности, из звукоподражательной основы нельзя 
образовать Формы в номерах 4, 6, 8, 10, 11, 12 и 14 указанного списка.

Что касается Формы на -уыц в номере 13, то от звукоподражательной 
основы она образуется от Формы, указанной в номере б (жалтыл), путем 
присоединения сперва глаголообразующего аффикса -да (жалтылда), 
а затем аффикса -уыц (жалтылдауыц).

Что касается первоосновы и парных Форм образных слов, то они не 
склоняются и не изменяются. В предложении и та и другая Форма служат 
обстоятельством образа действия. Так же, как и звукоподражательные 
слова, они синтаксически сочетаются и с вспомогательным (ет) и с знаме
нательными глаголами.

Многие из образных слов соотносительны с некоторыми глаголами, 
причем к основе глагола присоединяются звук ц  и звук ц, например: царац- 
царац (от цара 'черный’), ащ рац-ащ рщ  (от а$ар 'белый’), домалац-дома- 
лац (от домала —  'перекатывать’), жалац-жалац (от 'жала’, 'лизать’), 
салац-салац, сумац-сумац, жалац-жалац, салац-салац и др.

Эти образные слова употребляются так же, как и звукоподражатель
ные слова.

Примеры из художественной литературы:
1) Цашмат мундащ тлхепдерге кшкентай нэзт еаусацтарын созып 

жалт-жалт царайды (Э у э з о в);
2) Аттылар лек-лек желе-жортып кепып жатыр ( Э у э з о в .  Абай);
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3) Ыцырсып колхозымныц терт ттлт.
Дуылдан мац-мац басып eplcxe epdi (Жамбыл);

4) Атыц сенщ окараулы,
Бткен-бткен оюелдщ бе? (А л па мы с);

б) Балалар елец-елец царасты (9 у э з о в);
6) Талтац-талтац басып Hypvpom Ш ейкешщ yHine царай женелдг 

(С. М у р а н о в ) .

Следует отметить, что такие образные слова, как мац-мац, бткец- 
бткец и некоторые другие, дают основание говорить, что они именного 
происхождения;1 например, ср. слова букгр 'горбун’ и бткец, цыж-цыж 
и цыз-цыз, сылп-сылп, сылбыр и многие другие.

Некоторые образные слова служат не только отражением зрительно- 
моторных, но и слуховых (звуковых) впечатлений; ср., например: калш- 
ца.1ш  'дрожание’ (и как явление и как звук), бурц-бурц (и как звук и как 
образ) и др.

Многие звукоподражательные и образные слова изменили свои перво
начальные значения и перешли в другие основные категории слов. Иначе 
говоря, изменение значения подражательных слов ведет к переходу их 
в другие основные части речи. Теряя свое первоначальное подражательное 
значение, с сохранением за собой образного понятия, подражательные слова 
постепенно превращаются то в наречия, то в имена, то в глаголы. Видимо, 
этим и можно объяснить то обстоятельство, что многие подражательные 
слова соотносительны с глаголами, именами и др., о чем было сказано нами 
выше.

Не вдаваясь в расследования постепенного хода развития отдельных 
подражательных слов, что, конечно, возможно в будущем, когда будет 
собран полный исчерпывающий материал, я лишь ограничусь указанием 
на то, что от звукоподражательных слов образуются теми или иными спо
собами, о чем говорилось выше, имена существительные, глаголы и наре
чия, а от образных слов— имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы и наречия.

Морфология подражательных слов еще ждет своего исследователя.

1 Г. М у с а б а е в .  Семантика слова «мангыстау». Изв. АН КазССР, 1946, выл. 4/29, 
стр. 37— 88.


