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Аннотация. К настоящему моменту в русскоязычном пространстве не сло-
жилось единого подхода к арабско-русской транскрипции и транслитерации 
(далее — передаче). Разные авторские коллективы используют разные 
решения для тех или иных задач передачи. Некоторые авторы, ввиду отсут-
ствия чётких признанных руководств, не придерживаются конкретных пра-
вил даже в рамках одной работы. И хотя унификация, т. е. выработка единого 
общепринятого подхода к арабско-русской передаче, не представляется 
достижимой, проблема неупорядоченного разнообразия может быть решена 
с помощью систематизации подходов. В данной статье предпринимаются 
первые шаги в этом направлении: приводится обзор подходов к арабско-рус-
ской передаче, представленных в литературе, выделяются конкретные про-
блемные моменты, с которыми сталкиваются авторы, и проводится сопо-
ставление решений разных авторов по этим проблемам. В конце работы 
описываются шаги, которые необходимо сделать в будущем, для того чтобы 
систематизировать подходы к арабско-русской передаче.
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Abstract. To date, in the Russian-speaking space there has been no uni ied approach 
to Arabic-Russian transcription and transliteration (the term “transmission” is used 
hereinafter). Different groups of authors and researchers use different solutions for 
certain transmission tasks. Some authors, due to the lack of clear recognized guide-
lines, do not adhere to speci ic rules even within the same work. And although uni-
ication or the development of a single generally accepted approach to Arabic-Rus-

sian transmission does not seem achievable, the problem of disordered diversity 
can be solved by systematizing approaches. This article takes the irst steps in this 
direction. It provides an overview of approaches to Arabic-Russian transmission 
presented in the literature, speci ic problematic issues that authors encounter dur-
ing transmission are highlighted, and solutions of different authors on these prob-
lems are compared. The paper concludes by describing steps that are necessary to 
take in the future to systematize approaches to Arabic-Russian transmission.
Keywords: transcription; transliteration; Arabic language; Krachkovskij; Ara-
bic-Russian transmission; transmission of Arabic words in the Cyrillic alphabet 
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Введение
Авторы работ на русском языке, посвящённых арабо- мусульманскому миру 
или затрагивающих его, часто сталкиваются с проблемой транскрипции 
и транслитерации (далее —  передачи) арабских слов кириллическим алфа-
витом. Такой системы передачи, которую бы признавали все русскоязычные 
исследователи- арабисты, выработано не было, не говоря уже о других специ-
алистах, которые соприкасаются в своих трудах с арабо- мусульманским 
миром и которым приходится передавать в кириллице арабские или имею-
щие арабское происхождение слова. Обычно выделяется практический (или 
приблизительный) и научный (или точный) подход к передаче иностранных 
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слов. Практический необходим для передачи слов в текстах, для которых 
языковые характеристики этих слов или точность передачи их звучания не 
имеют принципиального значения, но которые смогут прочесть люди без 
специальных знаний. Научная передача ставит перед собой задачу точной 
передачи языковых характеристик слова, включая грамматические, фонети-
ческие и др., и предполагает использование дополнительных символов в тех 
случаях, когда невозможно добиться точной передачи с использованием 
обычных символов кириллического алфавита. Однако проблема отсутствия 
системности в передаче, поднимаемая в этой статье, касается как практиче-
ского, так и научного подхода.

В данной работе приводится обзор и сопоставление существующих как 
научных, так и прикладных систем арабско- русской передачи. На основе про-
ведённого анализа делаются предложения о дальнейших направлениях рабо-
ты в данном направлении.

История систем арабско- русской передачи
Первая система арабско- русской передачи была представлена в 1887 г. и опу-
бликована в 1888 г. в рамках Общелингвистической азбуки К. Г. Залемана, 
В. П. Васильева и В. В. Радлова [Залеман и др., 1888, с. 56–58]. Помимо букв 
кириллицы и диакритических знаков авторы для передачи арабских букв (хар-
фов) предлагали использовать буквы латинского алфавита, а также иные сим-
волы. Подобный подход приводил бы к тому, что читателям без специального 
знания этой азбуки не удалось бы даже приблизительно прочитать некоторые 
слова.

В основе всех последующих систем арабско- русской передачи лежит систе-
ма, разработанная академиком И. Ю. Крачковским. Можно предположить, что 
он ввёл её в оборот в конце 1900-х —  начале 1910-х гг. Так, например, в работе 
1907 г. он ещё использует латинскую букву «h» для обозначения арабского 
харфа «ه» [Крачковский, 1907, с. 270]. В работе 1910 г. он уже использует для 
этой цели русскую «х», однако ещё не использует всех тех диакритических 
знаков, которые появляются в работах 1914 и 1915 гг. [Крачковский, 1910, 
с. 11; 1914 (1); 1914 (2); 1915]. Н. Я. Марр указывает, что И. Ю. Крачковский 
вместе с профессором А. Н. Самойловичем вырабатывали согласованные транс-
крипции для арабского, персидского и турецкого алфавитов [Марр, 1926, с. 
XIV]. К сожалению, авторской публикации, в которой бы была представлена 
эта система, найти не удалось. Вполне возможно, что такой публикации и не 
было, так как сам И. Ю. Крачковский при упоминании проблемы транскрипции 
отсылал к работе своего ученика Н. В. Юшманова [Крачковский, 1955, с. 314]. 
Систему транскрипции И. Ю. Крачковского приводили в своих трудах 
Г. Ш. Шарбатов [Шарбатов, 1961, с. 13] и Г. П. Сердюченко [Сердюченко, 1967, 
с. 112–113]. Однако в их описаниях есть незначительные отличия, 
а Г. П. Сердюченко указывает на вариативность в системе И. Ю. Крачковского. 
Так, например, И. Ю. Крачковский передавал долготу гласных тремя разными 
способами [Сердюченко, 1967, с. 90], из чего также можно сделать вывод, что 
Г. Ш. Шарбатов и Г. П. Сердюченко при описании системы Крачковского не опи-
раются на некий единый письменный источник.
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В более упорядоченном виде система транслитерации была представлена 
в учебнике Н. В. Юшманова, ученика И. Ю. Крачковского. Сам И. Ю. Крачковский 
в своих трудах назвал её следующим образом: «система транскрипции, приме-
няемая в большинстве русских научных работ, подробное обоснование кото-
рой дано Н. В. Юшмановым в его арабской грамматике» [Крачковский, 1955, 
с. 314]. При этом Крачковский отметил, что представленная Юшмановым 
система позволяет строго передавать только согласные звуки, в то время как 
для передачи гласных строгой системы не предложено [Кра чковский, 1955, 
с. 314]. Сам Н. В. Юшманов, описывая системы передачи арабской графики, 
отмечал разнообразие, сложившееся в латинских системах передачи 
[Юшманов, 1999, с. 9, 11]. Эта же проблема, как будет показано далее, касается 
сегодня и кириллической передачи. Но ещё более существенной проблемой 
системы, описанной Н. В. Юшмановым, является тот факт, что таблица с соот-
несением символов разных графических систем ещё не решает все задачи, 
которые стоят перед полноценной системой транскрипции или транслитера-
ции.

А. А. Ковалёв и Г. Ш. Шарбатов приводят фонематическую транскрипцию, 
основанную на системе И. Ю. Крачковского, в учебнике 1960 г. [Ковалёв, 
Шарбатов, 1998, с. 13]. Также они описывают усложнённую систему транскрип-
ции лабиализованных и нелабиализованных гласных переднего, среднего, 
заднего ряда и верхнего, среднего и нижнего подъёма. Эта система предпола-
гает дополнительное использование диакритических знаков [Ковалёв, 
Шарбатов, 1998, с. 15]. Важно отметить, что приведённая Г. Ш. Шарбатовым 
фонематическая транскрипция И. Ю. Крачковского в книге 1961 г. немного 
отличается от системы, опубликованной в учебнике годом ранее [Шарбатов, 
1961, с. 13].

В 1966 г. была составлена «Инструкция по передаче на картах географи-
ческих названий арабских стран». Её приняло главное управление геодезии 
и картографии министерства геологии СССР. Инструкция в первую очередь 
была направлена на то, чтобы помочь исследователям единообразно переда-
вать арабские названия, многие из которых есть только на европейских кар-
тах. В работе также приводится пространный список исключений —  устояв-
шихся названий, написание которых не совпадает с теми названиями, которые 
бы получились, если бы их передавали с арабского языка по самой инструкции 
[Инструкция, 1966].

В 1967 г. вышла книга Г. П. Сердюченко «Русская транскрипция для языков 
зарубежного Востока», в которой он рассмотрел в том числе и арабский язык. 
Он тоже ссылается на И. Ю. Крачковского и Н. В. Юшманова и приводит их 
систему передачи, однако предлагает внести в неё несколько корректив 
[Сердюченко, 1967, с. 104–115].

Уже после распада СССР в связи с ростом интереса к религии 
Н. Н. Иутенковым была составлена книга «Мусульманину об исламе: обряды 
и молитвы». На последних страницах этой книги была приведена авторская 
система передачи арабских харфов кириллическими буквами, которая по боль-
шей части совпадает с системой И. Ю. Крачковского [Мусульманину об исламе, 
1992, 63–64].



ISSN 2618-7043 (Print), 2687-0738 (Online) 1057

LINGUISTICS OF THE EAST
Orlov I.  A. Comparison of Approaches to Arabic-Russian Transcription...
Orientalistica. 2023;6(5):1053–1066

В 2004 г. под редакцией Р. С. Гиляревского вышла книга «Практическая 
транскрипция фамильно- именных групп», в которой отдельно рассматрива-
ется проблематика передачи арабских имён и фамилий. В книге приводится 
собственная весьма подробно описанная система практической транскрипции 
[Практическая транскрипция, 2004, с. 46–59]. При этом нужно отметить, что 
используемый авторами подход предназначен для передачи имён и фамилий 
с их написания латинским алфавитом, что неизбежно приводит к ряду непо-
следовательных решений, на что ещё будет указано далее.

Наконец в 2018 г. была опубликована статья С. Х. Кямилева «К вопросу об 
оптимизации систем транслитерации арабографичных текстов», в которой 
автор сделал свои предложения, учитывающие существенное число нюансов 
[Кямилев, 2018]. Комплексная система, предложенная С. Х. Кямилевым, судя 
по всему, предназначена в первую очередь для работы со священными ислам-
скими текстами, поэтому в ней, например, очень близкие по звучанию звуки 
предлагается передавать разными символами. Разнообразие символов нужно 
не только для передачи звучания, но и для точного отражения написания, 
а следовательно, и грамматических особенностей слов и их смысла. Тем не 
менее ввиду узости тех профессиональных задач, которые поставил перед 
своей системой передачи С. Х. Кямилев, ни один из остальных авторов не раз-
бирает такого количества тонкостей, поэтому представить их в сопоставлении 
с другими системами и подробно описать достоинства этой системы в этой 
работе не удастся.

Таким образом, в истории русскоязычной арабистики было сделано 
несколько попыток представить систему передачи арабских слов кирилличе-
ским алфавитом, которые восходят к системе, которую начал разрабатывать 
И. Ю. Крачковский и представил в своём учебнике Н. В. Юшманов. В основном 
эти попытки представляли из себя таблицы с соотнесением арабских харфов
и кириллических букв, иногда сопровождаемые описанием нюансов передачи. 
В некоторых работах также представлены списки исключений, которые уже 
устоялись в русском языке. Тем не менее ни одна работа не отвечает на все 
связанные с арабско- русской передачей вопросы, которые систематизированы 
в следующем разделе этой статьи.

Проблемы арабско- русской передачи
В этом разделе приводится попытка выделить максимальное количество про-
блем арабско- русской передачи и сопоставить решения, которые предложили 
авторы описанных ранее работ. В некоторых случаях решения авторов зафик-
сированы на основе сделанного ими напрямую описания, а в некоторых —  при 
заполнении таблиц учитывалось фактическое употребление авторами тех или 
иных решений при передаче в тексте их работ, даже если на эти решения не 
было прямых указаний.

Общелингвистическая азбука 1888 г. в этом разделе не рассматривает-
ся, так как она существенно отличается от остальных систем и не использу-
ется современными авторами. Как уже было отмечено выше, авторской 
работы И. Ю. Крачковского, в которой бы была представлена его система, 
найти не удалось, однако её описание привели в своих работах 
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Г. Ш. Шарбатов и Г. П. Сердюченко. В сопоставлении она будет рассмотрена 
только в изложении Г. Ш. Шарбатова, так как в его книге можно найти при-
меры её применения.

Важно отметить, что во время написания статьи были использованы толь-
ко фрагменты книги Н. Н. Иутенкова, поэтому есть вероятность, что отдельные 
их решения не нашли отражения в сопоставительных таблицах.

Первый набор проблем связан непосредственно с передачей арабских 
харфов. Нужно обратить внимание, что многие из них («ز» ,«ر» ,«د» ,«ت» ,«ب», 
-обозначают звуки, которые очень похожи на звуки рус («ن» ,«م» ,«ف» ,«ش» ,«س»
ского языка и, следовательно, легко передаются с помощью кириллического 
алфавита, так что во всех работах для их передачи предлагаются одни и те же 
буквы. Поэтому в представленной ниже таблице проблемных мест передача 
этих харфов не рассматривается (Таблица 1 —  Tabl. 1).

Следующая группа проблемных мест относится к передаче гласных. Эти 
вопросы во многом связаны с фонетическими особенностями арабского языка, 
такими как зависимость произношения гласных звуков от окружающих их 
согласных и пр. Некоторые из этих явлений детальнее рассмотрены в грамма-
тике Н. В. Юшманова [Юшманов, 1999, с. 12–18], учебнике А. А. Ковалёва 
и Г. Ш. Шарбатова [Ковалёв, Шарбатов, 1998, с. 14–16], книге Г. П. Сердюченко 
коррективы [Сердюченко, 1967, с. 108] и статье С. Х. Кямилева [Кямилев, 2018, 
с. 25] (Таблица 2 —  Tabl. 2).

Ещё один набор проблем связан с полнотой передачи звуков. Во многом 
эти проблемы связаны с тем, что даже литературный арабский язык, не гово-
ря уже про его диалекты, имеет разговорную форму, которая не предполагает 
озвучивание всех окончаний и связок между словами, предписанных грамма-
тическими правилами. Не все авторы рассматривают все эти вопросы в своих 
работах (Таблица 3 —  Tabl. 3).

Отдельная группа проблем связана с правописанием определённого арти-
кля «аль» (Таблица 4 —  Tabl. 4). Этим вопросам уже уделено гораздо меньше 
внимания, так как не все из них связаны с задачей фонетической или фонема-
тической передачи, а в большей степени являются именно орфографическими. 
В этой же группе проблем наблюдается большая непоследовательность авто-
ров. Например, у Н. В. Юшманова артикли в словах «ан-немарский», «ал-баркук» 
и «ар- Решид» передаются через дефис, а в словах «алкамар» и «эшшемс» —  
слитно; в словах «алкамар» и «ар- Решид» —  через «а», а в слове «эшшемс» —  
через «э» [Юшманов, 1999, с. 3, 4, 14, 15]. В книге под редакцией 
Р. С. Гиляревского артикль в некоторых случаях пишется слитно, в некото-
рых —  через дефис, а иногда раздельно («Альмукыт», «Аль- Ахир», «Сейф Аль 
Дин») [Практическая транскрипция, 2004, с. 58, 54, 64]. При этом, когда артикль 
оказывается в середине имени, в некоторых сочетаниях он записывается слит-
но с предыдущим словом («Абдуль Азиз», «Зуль Джаляль», «Абуль Хейр»), в неко-
торых —  всё сочетание записывается в одно слово («Абдуллах», «Абдулла», 
«Абдульхак», «Абдульалим», «Насрудин»), а в случае с именем «Баха Удин» 
артикль записывается слитно только со вторым словом [Практическая транс-
крипция, 2004, с. 46–59].
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Ещё одна группа проблем, которои почти не уделено внимания, связана со 
слитными, раздельным или дефисным написанием частиц, союзов и предлогов, 
которые в арабском записываются слитно со словами («لـ» ,«بـ» ,«فـ» ,«و» ,«كـ»), 
а также слитных местоимении. Поскольку это редкие примеры, не отражён-
ные в большинстве рассматриваемых работ, приводить сопоставление по 
этим проблемным местам не целесообразно. Проблема слитного, раздель-
ного или дефисного написания также касается ряда существительных, кото-
рые зачастую являются частями сложносоставных имен собственных: 
,«ذو» ,«عبد» ,«ابن» ,«بن» ,«بنت» .и др «أم» ,«أبو»

Для практической передачи большое значение имеет сохранение форм 
арабского правильного и ломанного множественного числа. Например: «фал-
лахи» или «фаллахуна», «улемы» или «улама», «мамлюки» или «мамалик» 
и тому подобное.

Для более точнои передачи важно учесть те вопросы, которые рассмотрел 
в своеи статье С. Х. Кямилев, включая передачу таких характеристик гласных 
звуков как лабиализованность, ряд, подъём и ударность в сочетании с долго-
тои, а также передачу алиф-максуры (ى) в конце имён и хамзы (ء) в разных 
позициях [Кямилев, 2018, с. 23–24].

Отдельного внимания заслуживает широкая проблема передачи диалек-
тального звучания слов, которую можно было бы отдельно исследовать, раз-
бивая на множество проблем.

Помимо этого, любая детально описанная система практической переда-
чи должна иметь список исключений, который бы предусматривал сохранение 
устоявшихся в русском языке слов.

Таким образом, арабско- русская передача сталкивается с большим коли-
чеством проблем, для многих из которых авторы отечественных подходов 
предлагают разные решения. Более того, значительная часть этих проблем 
имеет свои обоснованные решения далеко не во всех из этих подходов.

Заключение и рекомендации
На первый взгляд, самый простой способ решить сложившуюся проблему 
вариативности —  это создать унифицированный государственный стандарт 
как по практической, так и по научной передаче арабских слов. Однако данный 
способ не представляется реалистичным, не только потому что многие специ-
алисты, обладающие собственным взглядом на правила передачи, могут не 
согласиться с навязанным стандартом, но и потому что в разных ситуациях 
передача должна выполнять разные функции, которых больше, чем две, и для 
которых нужны разные системы транскрипции и транслитерации. Даже в рам-
ках одной работы автор учебника иногда вынужден менять свой подход 
к передаче, объясняя разные аспекты грамматики. Например, когда нужно 
отразить звучание танвинных окончаний для начинающих изучать арабский 
язык студентов, но не нужно этого делать в последних разделах учебника, 
которые призваны приблизить произношение студентов к произношению 
носителей языка.

И всё же отсутствие порядка и системности в арабско- русской передаче 
влечёт за собой негативные последствия. Оно приводит не только к незнанию 
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и непониманию подходов одних коллег другими, но и к тому, что внешние 
специалисты, не являющиеся знатоками арабского языка, при попытке понять 
правила передачи арабских слов не находят широко признанных руководств, 
теряются и не придерживаются последовательных правил передачи даже 
в рамках одного труда.

Унификация, однако, —  это не единственный способ упорядочивания 
норм. Систематизированное многообразие подходов к передаче является 
более целесообразным для решения задач, стоящих перед русскоязычной ара-
бистикой. Для того чтобы добиться такой системности, в будущем предстоит 
решить ряд задач:

1. Выделить различные языковые ситуации, в которых может понадобить-
ся передача. Например: широкое использование в русском языке, исполь-
зование в профессиональных работах, точная передача звучания, точная 
передача священных текстов, объяснение грамматических правил и т. п.

2. Определить полный список проблемных мест и соответствующих им 
решений и подробно разобрать их с примерами. Начало этой работе было 
положено в данной статье.

3. Ориентируясь на выделенные языковые ситуации, выявить базовые 
принципы, которыми руководствуются авторы при выборе тех или иных 
решений и соотнести их с соответствующими решениями для каждого 
проблемного места. Например: передача звука как можно ближе к ори-
гиналу, упрощение прочтения для непосвящённых читателей, упроще-
ние набора, однозначность при передаче разных харфов, соответствие 
нормам орфографии русского языка и т. п.

4. Предложить алгоритм описания подхода к передаче, который бы позво-
лил создавать подходы, исчерпывающим образом отвечающие на все 
вопросы, которые могут возникнуть у прибегающих к передаче авторов.
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