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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемu диссертация представляет собой результат исследова
ния одного из самых сложных и интересНЬIХ проявлений языка в действии, 
в его функционировании - взаимосвязанности и взаимопроникновенИ.11 

элементов языха. 

Актуальность исследования определяется, в первую очередь, уси

лением исследовательского интереса к проблемам переходных явлений в 
языковой системе в целом. Современная наука, сама по себе развивающа
яся все больше в рамках межпредметных парадигм, ахтивно обращается 

к теории транспозиции в единой системе языковых единиц и в отдельных 

ярусах иерархической организованности языковых уровней. Система ча
стей речи не статична - ей присуща динамика, проявляющаяся в транс

позиционных процессах, в т.ч. в переходе слов различных частей речи в 

разряд существительных - субстантивации. 
Изучение субстантивации имеет давнюю историю. Первые сведения 

относятся к xvm веку. Одним ИЗ первых в языкознании на существование 
слов, употребляющихся как существительные, но имеющих нехарактер
ную для существиrельных морфемную структуру, указал М.В.Ломоносов. 
В «Российской грамматике» он рассматривает слово прохожий наряду с 
другими отглагольными существительными (mt!pneнue, юuипва) и пишет: 

«Имена. с причастиями и прилагательными сродные, кончающиеся на -ей 
и -ой, склоняются как прилагательные: певчей, певчаго, певчему» [Ломо
носов 1952: 464]. О возможности использования имен прилагательных в 
значении существительных свидетельствуют И.И.Греч, В.Г.Белинский, 

Г.П.Павский, И.И.давыдов, Ф.И.Буслаев. 
Характеристика процесса субстантивации представлена также в рабо

тах Л.Б.Перльмупер (1948), И.М.Подгаецкой (1950), С.Д.Липкина (1950, 
1956), О.М.Доконовой (1953, 1964), В.М.Маркова (1957, 1961), И.Ф.Прот
ченко (1958, 1971), Н.Н.Чуриловой (1959), Л.И. Ройзензон (1962), 
А.М.Барзилович (1962), Н.П.Голубевой (1963, 1970), М.Ф.Лукина (1965, 
1973, 1986), В.В.Лопатина (1967), В.Я.Кузнецова (1976), Е.Г.Ковалевской 
(1977), Г.П.Снетовой (1980, 1984, 1992), С.А.Остапенко (1990), Т.Ю.Щу
клиной (1995), Т.К.Бардиной (2003), Е.М.Хачировой (2003), О.В.Редьки
ной (2003), С.И.Богданова, Ю.Б.Смирнова (2004), И.В.Высоцкой (2006), 
У.Н.Фысиной (2007), В.В.Смирновой (2007). 

Исследования, посвященные изученюо переходных явлений в области 
частей речи в целом, и субстантивации в частности, появившиеся в тече

ние последнего десятилетия ХХ - нач. XXI вв" посвящены определению 
места данных явлений в системе языка (Остапенко 1990; Бабайцева 1991; 
Калечиц 1991); выяснению соотношенш.переходных процессов н лекси
ко-грамм:атической полисемии (Баудер 1991; Стернина 1991); сопоста
вительному анализу транспозиционных явлений (Бологан 1997; Чижова 
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1997; Громова 1990); язьuс:овым и функциональным аспектам этого пе• 
реходного явления (Редькина 2003); проблеме лексико-грамматической 
переходности частей речи (Бардина 2003); синкретизму в системе частей 
речи современного русского языка (Высоцкая 2006); окказиональной суб
стантивации (Смирнова 2007); стилистическим и семантическим аспектам 
субстанrиватов (Фысина 2007). 

В тюркологии проблема субстантивации стала разрабатываться срав
нительно недавно и представлена в работах Г.А.Абдурахманова (1950), 
А.И.Кононова (1960), А.А.Юлдашева (1970), Б.Р.Мамедова (1973), А.Г.Гу
лямова (1975), ИЛ.Павлова (1976), А.А.Ахундова (1977), С.А.Бегляро
вой (1979), А.А.Айиурзаевой (1985), Е.М.Хачировой (2005), касающихся 
узбекского,б81Uкирского,чува~uского,азербайджанского,каракалпакско
го, карачаево-балкарского языков. 

В татарском языке вопросы субстантивации затрагиваются в незначи

тельном числе работ, в большинстве случаев статейного характера (Вали
уллина 1968, 1970; Салимгараева 1972) или в виде отдельных вкраплений 
в соответствующих разделах грамматик и монографий (Закиев 1972; Ту
М81Uева 1978; Татарская грамматика 1995, 1997; Салимова 2001; Ганиев 
1985, 2004; Хисамова 2006). 

Значительным этапом в постановке и решении общих вопросов суб
стантивации в татарском языке является труд Ф.А.Ганиева «Современный 
татарский литературный язык. Словообразование по конверсии» (Ганиев 

2004). В работе регулярный и нерегулярный переходы слов из одной ча
сти речи в другую рассматриваются как конверсия, как способ словоо

бразования. 
По изучению субстантивации различных частей речи в тюркологии в 

сопоставительном аспекте нам известны работы Б.Р.Мамедова «Субстан

тивация в разносистемных языках (на материале английского и азербайд
жанского языков)» (Мамедов 1973), кандидатская диссертация Э.А.Сай
дашевой «Словообразование в татарском и английском языках на приме
ре конверсии и словосложения (сопоставительный анализ)» (Сайдашева 
2006) и статья Ф.А.Ганиева и Р.А.Юналеевой «Конверсия в тюркских 
языках в сравнении с другими языками» (Ганиев, Юналеева 1986). 

В последнее время в тюркологии появились работы, посвященные 

изучению конверсии как способа словообразования - это кандидатская 
диссертация 3.Х.Трамовой (2006), посвященная вопросу образования 
имен существительных по конверсии в карачаево-балкарском языке, так
же Р.З.Заббаровой (2010), в которой исследуется способ отражения слов
конверсивов в словарях татарского языка. В этих работах субстантивация 
рассматривается лишь как частный аспект конверсии. 

Итак, изучение субстан111вации частей речи в отечественной лингви
стике ведется довольно активно. Имеются работы, посвящеННЬ1е изучению 
субстантивации различных частей речи, а тахже - различным аспектам 
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субстантивации. Но, несмотря на довольно обширную литературу по суб
стантивации в русистике и наличие отдельных изысканий в тюркологии, 

в них не представлены все возможные аспекты исследования: ни в одной 
из приведенных работ не рассмотрены разновидности перехода той или 
иной части речи в имена сущесrвительные. Семантико-тематическu ха

рактеристика субстантиватов, присутствующая в них, .являете.я не исчер

пывающей, функционально-стилистическа.я характеристика носит лишь 
эпизодический характер. 

В татарском языкознании субстантивацию частей речи следует от

нести к малоизученной сфере. Настоящее исследование призвано воспол
нить этот пробел. 

Принципиально новым и актуальным в нашей работе .являете.я со

поставительное исследование субстантивации частей речи в разно

структурных .языках (татарском и русском). В ней впервые определены 

основные условия системного осуществления частеречной транспозиции 

(субстантивации) в разносистемных языках, и выявлены уникальные и 
универсальные возможности перехода для каждого отдельно взятого .язы

ка, а также дл.я рассматриваемых .языков. Сопоставительному анализу 

подвергнуты семантические модели субстантиватов, разновидности их 
перехода в имена существительные в сопоставительном аспекте, струк

турные и функционально-стилистические особенности. В работе также 

представляется лексикографическая разработка субстантиватов в татар
ском .языке. 

Актуальность данной диссертации определяется также и тем, что в 

контрастивной лингвистике до настоящего времени отсутствуют рабо

ты, касающиеся изучения проблемы субстантивации в сопоставительном 

мане в татарском и русском языках, также необходимостью представить 

полиаспектное освещение субстантивации в типологически различных 
языках по материалам вышеназванных языков. 

Объект исследования - субстантиваты татарского языка в сопостав
лении с русскими субстантивированными единицами. 

Предмет исследования - грамматическая, семантическая, структур

ная и функционально-стилистическая характеристики субстантиватов та
тарского и русского языков. 

Цель данной работы - представить лингвистическую природу суб

стантивации прилагательных, отглагольных образований (причастий и 

имени действия - в татарском; причастий - в русском), числительных и 
местоимений в сопоставлении показателей по языкам, выявить универ
сальные и уникальные особенности, продиктованные типологическими 
различиями. Реализация этой цели связывается с решением ряда частных 
задач: 

- раскрыть теоретико-методологические аспекты исследования суб

стантиватов в контексте общелингвистического языкознания; 
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- рассмотреть различные точки зрения на транспозицию и субстан..: 
тивацию кu: частное проJПШение транспозиции; раскрыть терминологи

ческое обозначение субстантивации. Показать широту и многообразие 
субстантивной транспозиции, рассмотрев это явление по отношению к 
различным категориальным разрядам (прилагательным, прич8СТНJIМ, ме
стоименИJ1М, числительным, именам действия); 

- определить место субстантивации в системе словообразования та
тарского и русского nыков и установить тождественность субстантива
ции и конверсии, ах одного из продухтивных способов словообразования 

в исследуемых nьпах; 

- вычленить семантические модели субстантиватов и провести их со
поставительный анализ в исследуемых языках. Охарактеризовать модели 
узуальной (языковой) и опазиональной (речевой) субстантивации в со
поставлении по языкам, и определить продуктивность Э111Х моделей, по

лученных на основе хвантитативного анализа субстантиватов; 
- провести анализ структурного плана по языкам, показать сходства, 

расхождеИИJ1 и особенности грамматического построения субстантиватов 
в татарском и русском языках; на основе сопоставительного анализа вы

явить адекватные субстантиваты по языкам; установить основные спосо
бы передачи татарских субстапrиватов на русский, русских - на татарский 

ЯЗЫkИ; 

- определить фун:кциональную загруженность субстантиватов, вос

ходящих к различным частям речи; 

- установить характерную форму фиксации субстантиватов в словарях 
татарского языка и выявить наиболее приемлемый вариант для использо
вания в словарях. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в диссертации 
впервые проведены фун:кционально-семантическая классификация суб
стантиватов в разноструктурных языках в полиаспектном их про.явлении 

и ан.ализ текстовой реализации рассматриваемых единиц. Работа репре
зентирует субстантивацию как один из видов словообразов8НИJI в татар
ском и русском языках; при этом ПОдРобно прослежены грамматические 

и функционально-стилистические возможности субстантиватов каждого 

класса в разноструrrурных языках. Научная новизна работы также со

СТОIП' в том, чrо она представляет собой первый опыт монографического, 

системно-комплексного исследования субстантивации частей речи в ти
попоrическом мане в татарском и русском .языках. 

Теоретическая и методо.11оrическая основа работы. Особенность 
привлекаемого к анализу материала предопределила опору настоящей 
работы на теоретические посылки ряда дисциплин: это основополага
ющие труды в области транспозиции и дериватологии В.В.Виноградо
ва, А.И.Смирницкого, Э.В.Севортяна, А.И.Кононова, И.К.Дмитриева, 
А.А.Юлдашева, Ф.А.Ганиева, Е.А.Земской, Е.С.Кубряковой, М.Д.Сте-
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пановой, В.В.Лопатина, А.И.Тихонова, В.В.Бабайцевой, также труды за

рубежных ученых Ш.Балли, М.ДокуJIИЛа и др. В процессе исследования 
субстантиватов применялись преимущественно контрастиввый ( сопоста
вительный) и типологический методы наряду с описательным, а также 

элементами количественного анализа. Использовались приемы техники 
сплошной выборки и статиС'ПIЧеской обработки материалов; прнмеЮUJисъ 
прямые и обратные переводы на татарсхий и русский ЯЗЫJСН. 

Материалом исследовании послужили: 1) данные корпуса словарей 
татарского и русского языков: Толковый словарь татарского J1Зыка: в 3-х 
томах; Тотсовый словарь татарского .языка: в 1 томе 2005; Татарско-рус
ски:й словарь 1966; Татарско-русский словарь 1988; Татарско-русский сло
варь: в 2-х томах 2007; Русско-татарский словарь 1997; Словарь языка по
эзии Габдуллы Тукая: в 2-х тоиах; Словарь русского .языка: в l 7-x томах; 
Словарь русского языка: в 4-х томах; Толковый словарь русского языка 

конца :ХХ века; Словарь языка Пушкина: в 4-х томах; Словарь новых слов 
русского языка; Толковый словарь живого великорусского .языка В.И.Да
м; 2) тюркско-русские, русско-тюркские словари; словари тюркских .язы
ков; 3) диалектные, терминологические и фразеологические словари; сло
вари пословиц и поговорок татарского и русского языхов; 4) произведения 
татарской и русской художественной и публицистической литературы; 
5) данные исследований, касающихся субстантивации 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в сле
дующем: 

- оно вносит значительный вклад в развитие положений теории пере

ходности не только татарского, но и русского .язЫJСа, т.к. в его раюсах осу

ществлено изучение транспозиции (субстантивации) двух разносистемвых 
языков на основе сопоставительного изучения основного массива языко

вых фактов субстакmвации с позиций грамматического, фуuционалъного 
и семантического аспектов; 

- в исследовании впервые на материале разноструктурных языков 

определяются основные условия системного осуществления частеречной 

транспозиции (субстантивации) и вЪIJiвляются уникальные условu для 
каждого отдельно взятого языка и универсальные условия дм рассматри

ваемых языков; 

- впервые с теоретической точки зрения поднимается и исследуется 

проблема системного взаимодействия частей речи татарского и русского 

языков на примере связей имени существительного с другими частями 

речи на уровне конверсивного словообразования и межчастеречных пере
ходов; 

- выработана методика комплексного подхода к исследованию су.б
стантивации в сопоставляемых .языках, которая может быть использована 
при изучении данного J1ВJ1ения в других разноструктурных язшсах; 
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- впервые применен комплексный подход к изучению субстантивной 
транспозиции, который позволил выявить универсальность и уникаль

ность в контрастивных исследованиях микрополей субстантиватов; 

- разработаны основные принципы лексикографирования субставти
ватов в татарском иэыкознании; исследование также вносит определенный 

вклад в развитие семасиологии, словообразования татарского языка. 
Практическая ценность исследования. Материалы и результаты 

исследования могут быть использованы в трудах по функциональной 
морфологии, словообразованию, контрастивной лингвистике и :языковым 

контактам. Оrдельные теоретические приемы анализа языкового матери
ала могут быть применены в описании субстантиватов в других сопостав
ляемых :языках, также в лексикографической практике. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- субстантиваци:я широко распространена в обоих исследуемых :язы

ках. Субстантивироваться может практически любая часть речи. Однако в 
татарском языке наиболее развита субстантивация прилагательного, при
частия и имени действия, в русском - субстантиваци:я прилагательного, 
причастия и местоименного прилагательного. Субстантивация является 
одним из типов конверсии и в обоих исследуемых языках является про
дуктивным способом словообразовани:я; 

- татарские и русские субстантивированные единицы обнаруживают 
сходство в семантике, которое проявляется в совпадении наиболее харак

терных стержневых моделей и основных семантико-тематических разря

дов. В обоих языках преобладают субстантиваты антропоцентрического 
характера (герлауче - водящий, карт - старик, кайбераулар - некото
рые); 

- в структурном плане субстантиваты в большинстве случаев в со
поставляемых языках имеют некоторую тождественность: семантико

тематически они соответствуют однословной форме (больной - авыру, 
матур - красивый; гаеплануче - обвиняемый, еченче - третье (блюдо); 

мин-я); 

- в отличие от татарских, субстантнваты русского языка сохраняют 

грамматические признаки исходной части речи (напр., словоизменитель

ные особенности прилагательных: больной, столовая, участковому); 
в татарском языке субстантиваты приобретают грамматические признаки 

сушествнтельного, т.е. словоизменительные особенности существитель
ного: аффиксы категории числа, падежа и принадлежности; аклар 'белые, 
белогвардейцы', яшьларне 'молодых', беренчега 'первому' и т.п.; 

- узуальная и окказиональная субстантивации могут быть противо
поставлены как системно-языковое и речевое явления. Узуальной суб

стантивации в исследуемых языках в основном подвержены имена при

лагательные и причастия, а оnазиональной - имена числительные и ме

стоимения; 
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- субстантиваты обладают большим функционально-стилистичесIСИм 
потенциалом: участвуют в создании образной системы художествен

ных произведений; реализуют информативную и эмотивную функции 
язЫЮl СМИ; являются тематически специализированными элементами в 
деловом стиле. В настоящее время происходит расширение семантической 
классификации субстантиватов за счет появления новых семантико

тематических групп (язык деловых бумаг - в татарском языке; средства 
связи - в русском) или их пополнения новыми единицами (яшеллэр 
'зеленые'; сертификациялэу 'сертификация'; оранжевые; сотовый 
Идр.); 

- в практической лексикографии татарского языка еще не устоя

лись принципы определения сущности и подачи субстантиватов, что 

объясняется теоретической неразработанностью проблемы, связанной с 

самой природой субстантивации, а также лексикографическим субъекти
визмом. 

Апробация работы. Основные положения, а также выводы по отдель

ным проблемам неоднократно докладывались на научных конференциях: 
международных - «Наследие Галимджана Ибрагимова и современность» 

(Набережные Челны, 2007); «Казань и Алтайская цивилизация: 50-я меж
дународная научная алтаистическая конференция» (Казань, 2007); <<Язык, 
культура, общество» (Москва, 2009); «Восточные языки и культуры» (Мо
сква, 2007, 2010); «Чувашский язык и этнос в истории евразийской циви
лизации>> (Чебоксары, 2010); «Ономастика Поволжья» (Казань, 2010); «IП 
Международная тюркологическая конференция (Елабуга, 2010); «Пробле
мы словообразования в тюркологию> (Казань, 2002, 2010); Международ
ный тюркологический симпозиум (Казань, 2011 ); всероссийских - «Линг
вистические и образовательные ресурсы и терминология» (Казань, 2004); 
«Современные языковые процессы Республики Татарстан и Российской 
Федерации: Законодательство о языках в действии» (Казань, 2007); «Те
нишевские чтения» (Казань, 2007); «IV Тумашевские чтения» (Тюмень, 
2010). Результаты, полученные в ходе исследования, докладывались и об
суждались также на ежегодных итоговых научных конференциях ИЯЛИ 

АН РТ в городе Казани, на заседаниях и семинарах отдела лексикографии 
ИЯЛИ АН РТ (2000-2008 гг.). Работа обсуждалась на заседании отдела 
лексикографии ИЯЛИ АН РТ. 

Содержание диссертации отражено в 55 опубликованных работах, в 
числе которых две монографии, один словарь и 12 статей в журналах, 
входящих в перечень рецензируемых научных изданий, утверждённый 

ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из Введения, шести 
глав, Заключения, содержит библиографический список и список источ
ников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во В•~1111 обосновываютса ахтуальность и новизна разрабатывае
мой проблемы, упзываютса цель, задачи исследования, его теоретическах 
и научио-прахтичесiаU1 значимости, излагаете• основное содержание рабо
ты, формулируются основные положени.я, выносимые на защиту. 

В nер•ой Zllll•e «Tt!0Jlt!lllllKO-Mt!llloдoлoz11чecк11e аспекты 11сследо1а
НW1 cy6cмtUUrfи•aцuu • lfUUIUl/JCКOМ 11 ру«КОМ JIЗЫl«IX» рассматриваются 
общетеоретические вопросы разрабатываемой проблемы. 

Субстантивация широко распространена в татарском и русском язы
ках. Субстантивироватьса может практически любu часть речи. Одна
ко в татарском язЫJ:е наиболее развита субстантивация прилагательных, 
причастий и имён дейсrвия, в русском - субстантивация прилагательных, 

причастий и местоименных прилагательных. 
Лep.wil napazpilф посвящен изучению субстантивации .как разновид

ности транспозиции. Изменение языка, его грамматического строя прояв

лаетса в различных транспозиционных процессах, в т.ч. и в переводе слов 

из одной лексико-грамматической категории в другую или его употре
бление в функции другой части речи. Изменение функции слова в речи, 
нахоплеиие нового грамматического качества, возникновение новых свя

зей с другими словами и утеря старых связей, а главное - семантические 

возможности создают условия для перехода частей речи. 
Транспозиционные возможности разных классов слов в русском ЯЗЬllСе 

не одинаковы (Ды1чук 1988; Ким: 1978; Мигирин 1971; Шигуров 1988). 
Как считает О.М.Ким, «чем богаче система значений, форм и фуякций у 
семантического класса, тем шире его транспозиционные возможности и 

наоборот, чем беднее семантика, форма и функции семантического класса, 
тем уже ero транспозиционные возможностю>1 • По справедливому мнению 
В.В.Шиrурова, <<Процесс переходности охватывает все семантико-rрамма
тические классы слов, но наиболее активно он развивается в именах, наре
ЧЮIХ и служебных частях речи. Что касается глагольной системы, то здесь 
в названный процесс вовлекаются лишь причастия и деепричастия»2• 

Существование явлений переходности, по мнению исследователей, 
обусловлено внеязыковЬIМИ факторами, а именно «потребностью в более 
экономном, но точном и семантически емком выражении информации 
о деitствительности»3• Как отмечает М.Ф.Лухин, «законы развития язы-

1 Ким 0.М. ТраиспОЗИЦИJ1 иа уровне чвстей речи и И11Леиие омон:иыии в современ
ном fУССВ:Ом nыке: Автореф. дне .... д-ра филОJJ. иаух. - Таоп:екr, 1978. - С.17. 

Шшуров В.В. Переходные •влеиия в области частей речи в синхронном осве
щении: Учебное пособие. - Саранск: Изд-во Саратовского уи-та, СараискиА фИJiиал, 
1988. -С.9. 

'Бабайце«~ В.В. Явленм. переходности в rрамматичес1tом строе русского язьuса и 
методюса их изучеюu // ЯвлеИИJ1 переходности в грамматическом строе совреиениого 
pycc1toro •зыка: Мс.вуз. сб. науч. тр. - М, 1988. - С.5. 
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n определ.яютс.я хоммуникативными потребностями членов социально
го холлепива. К этим потребностям восходят все причины изменений, 
инноваций, новообразований в .языхе, в т.ч. и тах называемый переход 
слов из одной части речи в другую»4• В качестве главной причины суще
ствования переходности в системе частей речи исследователи называют 
«потребность человека в выражении многообразных оттенков мыслей 
имеющимися .язЫitовыми средствами»5 • Благодаря транспозиции «одна и 
та же семантема может переходить с одного уровня J1Зьпса на другой, рас
шир.я.я синтаксические возможности J13Ыха, способствуя более точному 
оформлению мысли и придавая ис1tЛЮчиrельную гибкость выражевию>>6• 
Переходные .явления можно рассматривать как специальный механизм, 
предохраЮlющий язЫit от перегрузхи лехсичесmм материалом. А.А.Ки
зюкевич считает, 'ПО транспозиция «функционально объединяется со спо
собом аффиксации, восполн.я.я его недостаточность», а преимуществом 
транспозиции является то, 'ПО в ходе этого процесса «материально слово 

не образуется»'. 
Во -тором параграфе раскрываются типы субстантивации в сопо

ставляемых языках. В зависимости от особенности употребления, функ
ционирования в речи в отечественной лингвистюсе выделяется полная 

(узуальная), охказиональная и эллиптическая субстантивации. 
Узуальной субстантивации подвержен достаточно строго очерчеННЬIЙ 

круг грамматичесхих форм (в татарском J1Зьпсе это в основном <<Причастия 

на -учы, -уче и имена действия на -у», в русском языке - это «слова при
лагательного схлонения» (прилагательное, причастие, местоимение-при
лагательное, пор.ядковое числительное)), в то время как оКitазиональная 
субстантивация принимает в свой состав практически любые языковые 
единицы. Для разделения субстантивации на узуальную и окказиональ
ную необходимо учитывать грамматическую природу и семантическую 
структуру субстантивированного слова. Исследователи (напр., Яцкевич 
1977; Бабайцева 1983 и др.) отмечают, что в узуальных субстантиватах 
на первый план выступает предметное значение, а в окказиональных 

единицах преобладает семантика исходной части речи. Ср. субстанти
вированные прилагательные в контекстах: Берквнне шул манышtuены 

4Лукин М.Ф. Переход частей речи или их субстиrуЦ1111? // ФиnоJ1оrкчес1:ие нау
ки. - М., 1982. №2. - С.78. 

' Бау~р А.Я. К JlИНПIИСТИЧеской юперпреrации шений переходности в rраима
тическом строе русскоrо аэыка // Филолоrические науки. - М., 1980. №S. - С.80. 

6 Дьячу/IС И.В. Проблема транспозиции на уровне частей речи /1 Развитие частей 
речи в истории русского аэыка: Межвуэ. сб. науч. тр. - Риrа: Изд-во ЛатвГУ, 1988. -
С.42. 

1 Кwюкеsич А.А. БеэаффИJ:СНIUI транспоэиЦиа личных субстаиrивов (на матер1111Dе 
pyCCJCOI'O и DO.ПЬCJ:Oro DЬll:OB) /1 Вопросы сповообра:юваниа и ИОМИ118ПIВВОЙ дeplllllЦllК 
в славаиских JIЭЫJСВХ: М-лы Ш респ. конф. (s-6 оп. 1989 r.). - Гродно, 1990. - С. 168. 
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очраттым (Г.Гыйльманов). 'Недавно встретил того знакомого'. )J(улар 
кwзwлга кызыга - Дурак красному рад (Посл.); Один знакомый позвонил 
из Дейвиса в Техасе ". (С.Довлатов). Низенький, совершенно квадрат
ный человек." в сиреневом пальто tt лайковых рыжих перчатках стоял у 
прилавка... У сиреневого не хватало чего-то в лице, а наоборот, скорее 

было лишнее". (М.Булгаков). В первом случае произошла узуальная суб
стантивация, обладающая четко выраженным категориальным значением 

предмета (лица) и удаленным признаковым компонентом, тогда как вто
рой субставтиват - окказиональный - определенно указывает на признак 
называемого предмета (лица), т.е. имеет тесную связь с семантикой ис
ходного прилагательного. 

Окказиональные единицы речи - реально существующие слова, соз

данные для случая и по случаю. Они имеют, как правило, яркую эмоцио

нальную окраску и употребляются в разговорном стиле и в текстах худо
жественной литературы. Напр.: [Халил] моньщ шикелле ((ЮУ~~ ма:ж;лесларен 

котылгысыз бернарса итеп санарга ". кунеккан иде инде (8.Еники). '[Ха
лил] уже привык считать ". такого рода посиделки - «обмывания» чем-то 
неизбежным'; Полковнику померещилось, что на багажнике, растопырив 
ноги, сидит прыщавый, но велосипед уже проехал и свернул на тропу 
(С.Юрский). 

При эллипсисе двучленное выражение предмета и его признака заме
няется однословным выражением этого же представления. Когда в речи 

сочетание «прилагательное (причастие, числительное, местоимение)+ 
существительное» становится привычным, употребление существитель

ного при нем становится необязательным. Эллипсис можно объяснить 
стремлением к лаконичности изложения, экономией речевых средств, 

воспринимаемое как устранение избыточной информации. Напр.: Внизар 

сатучы бирган шоколадны hам вч ((унлыюты кыенсынган кебек кена алды 
да бер читка барып басты (Г.Гыйльманов). 'Анизар как бы чувствуя не
ловкость, взял шоколадку и три «десятирублевые», которых дала продав

щица, и встал в сторонке'. Ту да рахмат диеп кара Сине тудыручыга! 
(И.Измайлова). 'Родись и попробуй скажи спасибо Родившей тебя!'; Что 

же, пиши меня на основную [то есть на работу] (Работ.). Отеч -знаме

нитый сварщик, а еще она в строительном заочница (В.Кожевников). -
И слава богу, - облегченно решила Лариса. - Я в этом году медицинский 
уже кончаю. А что ты в мирной жизни делать собираешься? - Осенью в 

педt~zогический поступать буду (А.Степанов). 
Закрепляются в языке и фиксируются в словарях, только результаты 

субстантивации в узком, морфологическом понимании (т.е. узуальные 
субстантиваты). В настоящей работе субстантивация рассматривается 
ках в языковом (узуальные), так и в функциональном (окказиональные) 

аспектах. 
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Третий naptUpaф посвящен вопросу отношения субстантивации к 
конверсии. «Конверсия есть такой вид словообразования (словопроизвод
ства), при котором словообразовательным средством служит только сама 

парадигма слова»8• 
У исследователей нет единого мнения в вопросе разграничения суб

стантивации, адвербиализации (и подобных им явлений) и конверсии. 
Особые споры вызывает разграничение конверсии и субстантивации. Оба 
эти явления относятся к наиболее характерным способам образования но

вых единиц языка. То, что результатом этих способов образования новых 
единиц язЫI<а является получение нового слова, омонимичного по форме 
исходному слову, привело к тому, что эти явления стали считать тож

дественными и объединили под общим названием «конверсия». Самой 
распространенной точкой зрения на природу конверсии и субстантивации 
является мнение Jtингвистов относительно тождественности этих явлений. 
К ученым, разделяющим эту точку зрения, относятся Е.И.Чапник (1952), 
А.Я.Загоруйко (1960), Г.П.Троицкая (1964). Ф.А.Ганиев (1985, 1990, 2000, 
2004). 

Мы также считаем, что эти явления тождественны, т.к. слова, образо
ванные по конверсии, не имеют никакого отличия от слов, образованных 
путем субстантивации - новые слова в обоих этих случаях образуются 
без использования специальных словообразовательных аффиксов, путем 
включения основы одной части речи в парадигму слова и соответствую

щую сочетаемость другой части речи. 

В четвертом lltlpazptlфe рассмотрены аспекты изучения субстанти
вации. Тематическая классификация субстантиватов представляет собой 
определенные модели, которые в большинстве случаев тождественны в 

исследуемых языках. Схожесть семантических моделей в татарском и рус

ском языках убедительно демонстрирует определенную общность в систе

ме образования субстантиватов в разноструктурных языках, что свиде
тельствует о наличии межъязыкового сходства. Семантика субстанmватов 
весьма обширна; практически самая различная по значению (человек, его 
поведение и деятельность, животные, пища, одежда, предметы домашнего 

обихода и др.). 

Наличие отличительных для каждого языка семантических моделей 

определяется спецификой национального восприятия слова. 
Из общего числа семантико-тематических моделей субстантиватов 

особо выделяется модель со значением лица, общая и центральная для 

субстантиватов всех частей речи (авыру- больной, безнекелар - наши, 
влгермаучелар - неуспевающие, еченчесе кuлмаде - третий не пришел). 

1 Смиршщкий А.И. По поводу конверсии в английском азьuсе /1 Ииосrранный Jl:JЬП: 
в школе. - 1953. - №З. - С. 12-24. 
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Наибольшим числом моделей характеризуются субстантивироваивые 
припаrательные, довольно многочисленны субстантивированные прича
сти.я, немногочисленны субстантивированные числительные и местоиме
нu. 

В струхтурном плаве наблюдаются различные типы субстантиватов. 
В большинстве случаев они имеют общее проявление: семантико-темати
чеСJСИ они соответствуют однословной форме (ярлы - нищий, гаеплауче -
обвшuиощий, икенче - второе (блюдо), мин - я). 

Диктующим элементом субстантивации .являются функциональные 
целевые задачи речи. Речевая потребность диrrует фун1СЦНональное вы

ражение субставтивата. Функциональна.я загруженность субстантива

тов, восходящих к различным част.ям речи, неодинакова. Максимальна.я 

функциональна.я загруженность отмечена у субстантивированных при
лагательных. В обоих языках субста~пивированные прилагательные про
слеживаются во всех стилях речи: в официально-деловой письменности: 

гомуми - общее, рэсми - официальное и т.д.; в научном язЬ1Ке: билгесез -
неизвестное, бвтен - целая и т.д. 

Основной сферой употребления субстантивированных причастий о
ляется книжна.я речь, что объясняете.я природой причастий, их сущнос
тью и свойствами как части речи, напр., буленуче - делимое, свйрэлучелэр 
- пресмыкающиеся. 

Сфера употребления субстантивированных числительных преимуще
ственно окказиональная, отражаете.я в речевом, ситуативном проявлении 

(- Син ничэнчедэ укыйсы11? - Бuш11и (6uшенчед11) - Ты в каком учишься? 
-Вuмом). 

Фунхционально-стилистическая характеристика субстантивированных 
местоимений в первую очередь про.являете.я в их особой употребительно
сти в разговорной речи. К числу разговорных в обоих .языхах относятся 
субстантиваты: безнек.е - наш (человек, имеющий к нам отношение на
чальник, хозяин и т.д.), наше (то, что принадлежит или свойственно нам); 
синек.елар - твои (роДНЬ1е, близхие кого-л.); узе - сам (хозяин, глава дома, 
семьи, предпрwипш, учреждения и т.д.). 

Субстантиваты широко представлеНЬ1 в пословицах и поговорках обо

их яэыв:ов: '°""' булса11 басшшр, усо булсШf асалар •будешь злым - по
весят, будешь мяпаtм - раздавят', кwрwккt1 RpblJIY 'расколоться на сорок 
частей', pelfNeкe - узэюпа •свое - в цe1rrpe'; zяухому две обедни не слу
жат, :Jшиощuй молчит, ш 31UUOЩUй говорит, в гору семеро едва тянут, 
а под гору и одu11 столЮ1ет, 11 - посяедНJUI буква в алфавипи!. 

Есть случаи адекватного соответствия в обоих языках субстантиватов 
в составе пословиц, поговорок и фразеологизмов: корыны бушка ауда
РУ - переливать из пусмоzо в порожнее, батып tНlручы саламга ябыша 
- yмontiющuu хватается за соломинку, 6ер11у сука белэн, ~uд11у кашык 
баан - одu11 с сошкой, семеро с ложкой. 
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С точки зрения временной дистрибуции, среди анализируемых лек

сем есть слова, отражающие различную степень давности: архаические 

(яшеллар 'рекруrы'; городничий, каторжный (каторжник); устарелые (бе

ренче - первый, икенче - второй (в значении - секретарь обкома, горкома), 
твман 'десять тысяч'), новые (эш бируче 'работодатель'; тека - крутой; 

мобильный, сотовый и др.). 

По стилистическому статусу выделяются субстантиваты разговор

но-просторечные (яптырбаш 'лысый', тумрау 'чурбан, колода'; суленое 

(обещанное), чумовой (шальной); книжные (кашеф итуче, кашеф кылучы 

'открыватель, изобретатель', кемдер - кто-либо, кайбер - некоторый; 
ученый, просвещенный), диалектные (арбаучы 'колдун', арчалаучы 'за

ступник, защитник'; алты-биш 'шесть и пять' (о слабоумном человеке); 
волочащий (волокита, повеса); пёрший (первый). 

Широкая фиксация данных слов в произведениJIХ классиков, совре
менных писателей и публицистов, а также в разговорной, просторечной, 

диалектной и сленговой речи наглядно демонстрирует их функциональ
ную активность. 

Bmoptu1 zлat1a ((Су6стант11t1ац11.R 11.Мен 11р11Лаzательнwх t1 llfallfap
cкoм и русском .Rзыкахн посвящена раскрытию транспозиции имен при

лагательных в имена существительные в сопоставляемых .языках. 

В 11ерt1ом параzрафе рассматриваются разновидности перехода имен 
прилагательных в имена существительные. Среди субстантиватов обоих 
языков с точки зрения связи с именем прилагательным как словообра

зующим элементом можно выделить две разновидности: 1) субстанти
ваты как результат непосредственного перехода имени прилагательного 

в имена существительные и 2) как результат опосредованного перехода 
(причастие-+ имя прилагательное-+ имя существительное). В татарском 
и русском .языках самым продуктивным и распространенным способом 

является непосредственный переход, когда имя прилагательное непо

средственно переходит в класс имен существительных. Внутри этой раз

новидности можно выделить несколько разрядов: 1) субстантиваты как 
результат лексИIСо-грамматической омонимии (образования омоформ) (ак 
'белый' и ак 'белок, бельмо', авыр 'тяжелый' и авыр 'беременность'; го
рючее вещество и горючее, рыжий цвет и рыжий (клоун)); 2) субстанти
ваты как результат использования имени прилагательного при обращении 

(кадерлем - дорогой (мой), свеклем - милый (мой)); 3) субстантиваты как 
результат переносного значеНИJ1 имени прилагательного (ашаке 'плохой' 
-+ ашаке 'грязь'; горячее 'о спиртных напитках', кладовая 'о сложении 
ценного, ненужного'); 4) субстантиваты как результат калькирования 
(аклар - белые, партоякльvюр - парнокопытные; внешнее, внутренне, все
ленная); 5) субставтиваты как результат·окказионального употребления; 
6) субстантиваты как результат эJШИПсиса; 7) субстантиваты как результат 
образования самого прилагательного по готовой словообразовательной 
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модели (модель на <<-лы»: ярлы 'бедный, бедняк', ж;эяуле 'пешеход'; мо• 

дель на «-ая»: пельменная, пирожковая); 8) субстантиваты как результат 
употребления имени прилагательного в форме Pl tantum (кызыллар - крас
ные; .яшьлэр - молодые); 9) субстантиваты как результат употребления 
имени прилагательного в форме singularia tantum (гомуми - общее, на
чар - дурное). 

Во 1111tором параzрафе анализируются семантические модели суб

стантивированных имен прилагательных. Субстантивированные прилага
тельные в зависимости от общего для ряда слов лексического значения в 
татарском и русском язЬIК8Х представлены следующими семантическими 

моделями со значениями: 1) лица: аксак - хромой, бай - богатый; 2) раз
личных классификаций растительного и животного мира: кузаклылар -
бобовые, агулылар - ядовитые; 3) названия животных: кара - вороной, 
кук - сивый, туры - гнедой. Как показывают факты, данная модель в сопо
ставляемых языках представлена мастью животных (лошадей); 4) отвле
ченных, абстрактных понятий: иске - старое, мвhим - важное; 5) различ
ных временных понятий: айлык - ежемесячное, эувэлге, элекке - прежнее, 

прошлое; 6) напитков: ак - белое, кырыклы - сорокоградусная; 7) раз
JПIЧНЫХ монет, бумажных денег: бишлек - пятирублевая, йвзлек - сотен
ная; 8) «одежда и материал для ее изготовления». Субстантивированные 
прилагательные данной группы мотивированы прилагательными цвета: 
соры - серое, чуар - пестрое. Субстантиваты типа красное, синее, черное 

преимущественно имеют собирательное значение, кроме того, они могут 
обозначать предмет по материалу определенного цвета и сам материал. 
В субстантивации участвуют близкие по значению к цветообозначениям 
прилагательные, не называющие конкретного предмета, но указывающие 

на наличие хроматического тона: чэчэкле - цветастое; 9) среди диалек
тизмов обоих языков отмечается субстантивированное прилагательное 
йомшак-мягкий в значении 'хлеб'; 10) отвлеченного понятия цвета: ак
белое, кызыл - красное и др. 

Таховы общие для обоих языков семантические модели субстанти

вированных прилагательных, которые совпадают не только тематически, 

но нередко семантически однозначны (аксак - хромой, саран - скупой, 

яшеллэр - зеленые). 
Наряду с универсальными моделями есть и уникальные, т.е. прису

щие только одному из сопоСТ8ВШlемых языков, напр" татарскому языку 

со значениями: 1) оценки: бишле 'mперка',.яхшы 'хорошо'; 2) игр: акчалы 
'игра в деньги', егермеберле 'игра в двадцать одно'; 3) ((ВЫIПедшие из упо
треблених, старые вещи»: ватык 'осколок', ертык 'рвань'; 4) ((Природные 
пп:ения и состояние>>: салкын 'холод', юеш 'влаrа'; 5) <<Материал»: а) для 
изготовленИJ1 одежды (чалбар.11ык 'брючный материал', чолгаулык 'пор
тяночный материал'); б) для хозяйства и постройки (рамлык 'материал, 

rодный для изготовления рамы', тушэмлек 'материал для потоmса'); 6) ве-
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ществ: ачы 'кислота', ми11герэткеч 'дурман'. Как подтверждают факты, 
эквивалентами субстантиватов, рассмотренных групп татарского языка, в 
русском выступают базовые существительные или словосочетанш1. 

Русскому языку характерны следующие модели со значениями: 1) по
мещения: детская, столовая. Данная модель является многочисленной 
и продуктивной в русском языке, по своей численности уступая лишь 
модели со значением лица. В татарском же JIЗЬII(e эта группа полностью 

отсутствует; эквивалентами русских субстантиватов данной модели в та

тарском языке выступают базовые существительные (парикмахерская -
ч::>чrарашхан::>, рюмочная - ч::>рк::>хаи::>); 2) различных лекарств, :медикамен
тов. Эквивалентами русских субстантиватов данной группы в татарском 
языке выступает: а) вторая форма изафета существительных: г.лазное - куз 
даруы, снотворное - ЙОIШ даруы; б) описательная конструкция: рвотное -
костыра торган дару, слабительное - эч йомшарткыч дару; 3) «Официаль
ная бумаrа, документ»: больничный, накладная, обходной. Большинство 
русских примеров данной группы - слова устаревшей лексики: духовная, 

подорожная и др., что является одной из причин отсутствия их эквива
лентов в татарском языке. Субстантиваты типа больничный, накладная, 

передаются на татарский язык описательно: авыруларга бирела торган 

бюллетень, ж;ибэреласе товар исемлеге язылган кагазь; 4) различных 
мифических существ. Это слова, называющие Бога (всевышний, вышний, 
предвечный, пресвятая, пречистая) и духов (водяной, леший, банный). По
нятия:, обозначающие богов, лакунарны для татарского языка. Эквивален
том всех этих слов в татарском языке выступает словосочетание: Аллаhы 

(ходай) тагШ/3 или слово Алла; 5) «музыкальные инструментьш: ударные, 
щипковые и т.д.; 6) «виды работ»: курсовая, дипломная, контрольная и 
т.д. Употребление указанных лексем ограничено семантически. Они ха
рактеризуют сферу учебы, научной работы, практических и теоретических 
занятий. Сфера употребления этих лексем - разговорная; 7) «средства свя
зю>. Данная группа является продуктивной, что обеспечивается за счет 
быстрого развития и вхождения в потребительское обращение последних 
достижений техники и электроники. Такими субстантиватами-новин.rсами 

являются возникшие в конце ХХ столетия лексемы сотовый и мобиль
НUlй. 

В татар- Врусско.w 
Модели СКОМRЗЬlКе языке 

значение липа 609-59-9% 650-40 7% 
значение различных классификаций раститель-
ного и живаrноrо мира 116-11,4% 170-10,6% 
значение отвлеченных, абстрактных поНJ1Тий 86-8,46 % 110-6,9 % 
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значение различных воемеивых повJПИЙ 23-2,26% 23-1,44 % 
значение rn\l\t'ТnaRCТВCBНЬIX поюпий 22-216% 27-169% 
значение отвлеченного поНJ1тия цвета 19-1.87% 19-1.19 % 
название ЖИ11ОП1Ь1Х 14-1,37 % 40-2,5 % 
значение игр 10-0,98 о/о 10-0,62% 
значение оазличных болезней 10-0.98 о/о 8-05 о/о 
значение различных монет, бумажных денег 9-0,88 % 22-1,38 % 
значение «одежда и материал для ее изготовлс- 8-0,78 % 20-1,25 % 
HHJD) 

значение блюд и хуmаний 7-0,68 % 27-1,69 % 

значение вашпков 5-0,49 % 23-1,44 % 

значение посуды, кухонной уrвари 5-0,49% 2-0,12 % 
субстантиваты, обозначающие различные виды 
платы, пошлин 2-0,19% 90-5,64 % 
со значениеы ыатериал: а) предназначенный для 
изготовления обуви или одежды; б) прсдназна- 18-1,9 % -
чевный вл• хозdства 
субстаиrиваты, обозначающие природные 14-1,37% -
ЯВЛеВИJI 

значение веществ 14-1,37% -
субстанrиваты, обозначающие вышедшие из 
употребления, старые вещи 12- 1,18% -
значение оценки, ОТМСТIСИ 7-0,68 % 
значение помещения - 255-15,9% 
общее значение «оmициальнu бУМага, докУМенr>• - 30-1,88 % 
названия ыиdюлогических существ - 23-1.44 % 
значение различных лекарств, ыедикаментов - 20-1,25 % 

общее значение «ыузыв:альные инструменты•• - 10-0,62% 

общее значение «виды работ.• - 10-0,62 % 
субстантиваты с общим значением «средства - 5-0,31 % 
CBJIЗIO) 

разрозненные 6-0,59% -
всего 1016 1594 

В "'ретьем napazJНlфe проводится обзор функционально-стилисти
ческих особенностей субстантивированных имен прилаrательных. Сти

листический план употребления субстантивированных прилаrательных 
в обоих .языках достаточно широк, они могут быть как элементами раз
говорного, так и подвидов книжного стиля речи. Подавляющее число ана
лизируемых единиц представлено в нейтральном стиле: бай - богатый, 
татлы - сладкое. 
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Субстантиваты участвуют в формировании общественно-политиче
ской, социальной лексики: з;щгарлар - голубые, суллар - левые, ультра 

у11нар-ультра11равь~е и т.д. 

Субстантивированные прилагательные в обоих сопоставJIJ1емых язы
ках используются в образовании собственных имен (антропонимов, эр
гонимов, прагматонимов и др.). В татарском .языке: Гуэал, Ирка, Сылу 
(женские имена), Батыр, Гаэиз. Камил, Нафис (мужские имена) и др. 
В русском языке среди антропонимов, образованных субстантивацией, 
отмечены )(81( имена, фамилии (патронимы), так и прозвища людей: Гроз
ный, Горький, Премудрый и др. 

Подмечено также обилие заглавий с субстантивированными прилага
тельными, напр., в названи.ях художественных произведений: Бахоt1сезлар 

бахете (Ф.Садриев). 'Счастье несчастных', )f(uлкансезлар (К.Тинчурин). 
'Без ветрил', Матур туганда (Ш.Камал). 'Когда рождаете• прекрасное'; 

Кротки (Ф.Достоевский), Нищий (М.Лермонтов); Толстый и тонкий 
(А.Чехов); в названии телепередачи: О11иидное-не•гро11тное. 

Субстантивированные прилагательные участвуют и в образовании 
эргонимов (наименования организаций и др.). В татарском .языке это 

примеры nma: Бахетле 'счастливый' (торговый центр), Тамле 'вкусный' 
(кондитерская), Татлы 'сладкий' (магазин продуктовый), Бай 'богатый' 
(видеостудия) и др. В русском языке - Связной, ПарикмахерскШl, Шаш
лычнШl и др. 

Высокочастотными в обоих сопоставляемых языках выступают суб
стантиваты нейтрального стиля (в татарском .языке их 48%, в русском -
49,7% от общего количества). Субстантиваты разговорного и книжного 
стилей в обоих языках умеренночастотны (16 %). 

Как в татарском, так и в русском языках малочастотны образования 

пассивной лексики: диалектные (в татарском - 3,6%; в русском - 6,4%), 
устаревшие (3,4% и 5,1%), неологизмы (0,3% в татарском языке и 4,7% в 
русском). 

Об активности отдельных субстантиватов свидетельствует их употре

бление в пословицах, поговорках и во фразеологизмах, напр., в татарском 
языке: ертык тише1<111ан квла 'прореха смеется над дыркой', ирка кайда, 

юлар шунда 'где избалованность, там и глупость'; в русском - тихий 
наедет, а бойкий сам наткнется; умный знает и спросит, а глупый не 
знает и не спрашивает. Они встречаются в разного рода афоризмах: но

вое - это хорошо забытое смарое; лучше быть 6оzамwм и здоро•ым. 
чем бедным и больным. 

Встречаются случаи адекватного соответствия в обоих языках суб
стантиватов в составе пословиц, поговорок и фразеологизмов: тиле кw
зwлzа кызыга - всякий дурак красному рад, бекрт1е кабер гена твзата -
zop6aмozo только могила исправит и др. 
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Тре111•11 zлat1a «Переход ollf.Z/UlZoл•нwx 06paзot1aнuil t1 имена суще
С1'ft1111'fел•ные • milmapcкoм и русском 11зыки» посвящена анализу суб
стантивации причастий в татарском и русском .языках, и переходу имен 

действия в имена существительные в татарском .языке. 

В 11ерt1ом параzрафе анализируются пути, способы и условия перехо
да причастий в имена существительные. Переход причастий в существи

тельные сопровождаете.я тем, что отпадает надобность в определяемом 
существительном, категории рода, числа и падежа у них станов.яте.я не

зависимыми, в предложении они выполняют характерные для существи

тельяого синтаксические функции, могут иметь при себе определения, 

т.е. у них развиваете.я значение предиеmости и уrрачиваются глагольные 

признаки, напр., будущее - килачак, ведущий - а.нып баручы, 11ровожаю
щие - озатучылар и т.д. 

СубстантивацИJ1 причастий в обоих сопоставляемых .языках имеет 
девать разновидностей: 1) субстантиваты как результат непосредствен
ной (причастие-+ существительное) субстантивации причастий. Напр.: 

hам 1<W1ачакта укучwнwц курмаганен курсатачакларена зур ышаныч 

уята (М.К~биров). 'И верите.я, что задаст жару читателю в будущем'. 
Язучыга укучыларwнwц куп булуы мв11.им, артистларга - зам.ар тулуы". 
(М.К~биров). 'Дл.я писателя необходимо, чтоб было больше читателей, а 
для артистов-полный зал'; Мужчина за столом начал читать: - ".Воз

раст тридцать лет, рост лсетр шестьдесят восемь .. . Имеется отчетли
вш~ вдавленнш~ борозду на лобной части головы, наличие темного пятна 
на верхнем веке правого глаза ... - Читающий подн.я.л голову и вниматель
но посмотрел на Есенина, - от кого же Вам так досталось, голубчик? Не 
сами же Вы себе фингал под глазом поставили? - И прежде, чем Сергей 
успел объяснить, читающий сказал, - ну ладно-ладно, с этим 11отом ... 
(Ю.Гранатова); 2) субстантиваты как результат опосредованной (прича
стие-+ прилагательное-+ существительное) субстантивации причастий. 
Напр.: ... вакыт, туктамыйча агучы 11.ам аzулаучw вакыт (Ф.Яхин). • ... 
время, непрерывно текущее и отравляющее врем.я'. Халкыбызны11 ач-
3Uhенен аzулilучы бу бандалар татарча свйлашса да, аларны татар дип 

айтерzа тел айланми .. . (БГ). 'ЯзЫJС не поворачивается назвать этих людей, 
отравляющих сознание народа, татарами, xour они и говорят nо-татарсIСИ'. 
Уз-узд.арен аzулаучwлар твтен пьи:кыткан арада, алеzе куркыныч чирдан 
файдаланып акча эшларzа телаучелар квннан-квн арта (ВТ). 'В то время 
ках самоотравители дымят, желаIQщих заработать на этом страшном неду
ге становите.я все больше и больше'; Секретарь Гарина, одна из 11ишущих 
барышень и двое рассwл•ных были агентами Мак Линнея (А.Толстой); 
3) субстактиваты как результат окончательного перехода причастия в име
на существительные, т.е. IСаК результат полной субстантивации (укытучы 
'учитель', квтуче 'пастух'; приданое, подсудимый); 4) субстантиваты ш 
результат оIСКазионалЬноrо употребления причасти.я (неполная субстанти-
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вация): бируче hам ОJ1учы бахасе - спор дающего и берущего; 5) субстан
тиваты как результат эллипсиса (утелган (материал) - пройденный (мате
риал); 6) субсташиваты как результат употребления причастия в форме Pl 
tantum (имезучелар - млекопитающие, свйралучелар - пресмыкающиеся.); 
7) субстантиваты как результат закрепления причастия в форме Sg tant
um (кимуче - уменьшаемое, буленуче - делимое); 8) субстантиваты как 
результат употребления сложных слов, одним из компонентов которых 

являются причастия (ил гизуче 'путешественник', эшбашкаручы 'делопро

изводитель'; впередсмотрящий, незаконнорожденный); 9) субстантиваты 
как результат использования причастия при обращении: Гаеплануче, ба

сыгыз! - О6виш1емый, встаньте! 

В процентном отношении разновидности субстантиватов можно 

представить следующим образом: как результат непосредственной суб

стантивации причастий - 24%; опосредованной субстантивации прича
стий - 20%; окончательного перехода причастия в имена существительные 
(результат полной субстантивации)- 18% и 9%; окказионального употре
бления причастия - 12% и 13%; эллипсиса - 7,4% и ll%; употребления 
причастия в форме Pl tantum - 5,8% и 6,8%; употребления сложных слов, 
одним из компонентов которых являются причастия - 5,4% и 5,6%; за
крепления причастия в форме Sg tantum - 4,8% и 6,8%; использования 
причастия при обращении - 2,6% и 3,8%. 

Вышерассмотренный материал показывает, что разновидности пере
хода субстантивированных причастий в имена существительные по язы
кам в принципе совпадают. Количественное несоответствие некоторых 

разновндностей, объясняется, в первую очередь, разным количеством мо
тивирующих причастий, т.е. тем, что большинство причастий татарского 

языка на русский язык передается именем существительным (укытучы -
учитель, квтуче - пастух, сайлаучы - избиратель и т.д.). 

В разделах «субстантиваты как результат непосредственной суб

стантивации причастий» и «субстантиваты как результат опосредованной 
субстантивации причастий» квантитативный анализ может быть только 
приблизительным, т.к. одно и то же причастие, в зависимости от контек

ста, может бьrrъ результатом как опосредованной, так и непосредственной 
субстантивации. На.пр.: Ял итучелар ." майданчыкка киле11 чыгачак (IIIK). 
'Отдыхающие ... выйдут на площадку'. ". 11л итучелар (=ял итканнар) 
белан свйлашерга булдым (ВТ). 'Решил поговорить с отдыхающими (=от
дыхавшими)'; Провожающие,(= 1tровожавшие) теснясь, взволнованно 

перекидываясь словами, 1106ежОJ1и из сарая к толпе на пустырь ... (А.Тол
стой) и Пассажирский терминОJI создан на основе государственных стан
дартов, и имеет все условия. В том числе: зал ожидания для пассажи
ров, перрон для проt1ожающих ". (ТиС). В первых примерах слова ял 
итучелар 'отдыхающие' и провожающие- результат непосредственной 
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субстантивации (субстантивированное причастие сохраняет признаки гла-' 

гола), а во втором случае - опосредованной. 
Во t1мором 1111рtирафе демонстрируются семантико-тематические и 

струrrурные особенности субстантивированных причастий. Субстантиви
рованные причастия в татарском и русском .язЫIС8Х образовывают восемь 
семакrихо-тематических групп. Основное количество причастий в обо
их сопоставл.яеыых языхах субстантивируете.я со значением лица (если в 
татарском .язьпсе всего 941 пример, из них 900 - со значением лица (это 
96% от общего количества), в русском: языке из 348 примеров, 277 - со 
значением лица (79,5 о/о от общего количества). Среди них выделяются: 

1. Названия людей в зависимости от рода их занятий, профессии, 
должности, обязанностей (в татарском язьпсе - 743 примеров; в русском -
228). Лишь часть субстантиватов, входящих в данную подгруппу, одина
ково представлена в обоих .языках, т.е. они являются субстантивирован

ными причастияии 1С8К в татарском, так и в русском языках: гврлауче - во

дящий, галящий; влгермауче - неуспевающий, отстающий (об учащемся), 
раислек итуче - председательствующий и др. 

2. Названи.я людей в зависимости от их межличностных отношений: 
котыртучы 'подговорщик', кmел аздыручы 'соблазнитель'; желанный, 
уважаемый. 

3. Слова, выражающие характер, какие-либо качества человека, пси
хический склад лица: :ж;айлашучы 'приспособленец', пешмаган перен., 
разг. 'растяпа'; одержимый, умалишенный. 

4. Названия людей в зависимости от их физиологических признаков 
(слова, выражающие физиологическое состояние человека): ж;афаланучы, 
иза чигуче 'страдалец, мученик'; первородящая, слепорожденный. 

5. Названия людей в зависимости от их организаторских способно
стей, от их склонности к лидерству: алда баручы, алдан баручы 'лидер, 
передовик', айдауче 'инициатор, зачинщик, зачинатель'; впередсмотря
щий перен. (о передовом работнике, новаторе), преуспевающий. 

Группа, определяющая лицо по его роли в области морских отноше
ний характерна только дл.я русского .языка: впередсмотрящий; завозенный 
(Даль - второй лоцман). 

Субстантивированные причасти.я в обоих сопоставляемых .языках уча
ствуют в образовании терминов (математических, биологических): алы
нучы - вычитаемое, кисуче - секущая, кукай салучылар - яйцекладущие, 
чагучылар - стрекающие. 

Субстантиваты со значением лингвистических терминов отмечены 

только в русском .язЫJСе: мотивирующее, редуцированные; дрожащие, ши
пящие. Эхвивалентами данных лексем в татарском .языке выступают: а) ба
зовые существительные: подлежащее - и.я, сказуемое - x:IOQp; б) имена 
прилагательные: дрожащие - калтыравык, калтыравЫJСЛЫ, тетрQуле; в) не
субстантивированное причастие: мотивирующее - ДQЛИЛЛQуче, редуци-
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рованный - кыскарган, кыскартьшrан (сузык); шипящие - чыжылдаучы 

(тартыклар). 
Группа субстантивированных причастий со значением отвлечен

ных, абстрактных понятий обнаружена в обоих сопоставшr:емых языках: 

уткан(нэр) - пройденное, минувшее; кургэн(нар) - )18Uденное. 
Есть группы, характерные только одному из исследуемых sзыков, 

напр., татарскому языку: 1) субстантивированные причастИJI с общим 
значением «машина для ... »: брикетлаучы 'брикетировщик (машина для 
брикетировки)', брошюралаучы 'брошюровщик'; 2) разрозненные: элган
~')аН диал. 'полотенца, занавески и т.п. '; кыстырган диал. 'националь
ное мучное изделие (й~щмыш)'. 

Ряд групп характерен только для русского языка: 1) субстантиваты, 
обозначающие звонки: входящие, исходящие; 2) субстантивированные 
причастия, обозначающие отвлеченные понятия в философии: познающее, 
познаваемое; 3) слово, обозначающее снаряд по устройству, действию: 
трассирующие; 4) субстантиваты самых разнообразных. лексических зна
чений, не образующие так называемых групп: ископаемое, растворимый 

(кофе), славущая (праздник), съезжая устар. (помещение). 
Ниже представлена таблица с семантической классификацией суб

стантивированных причастий в татарском и русском языках, где указано 

количественное и процеIПное отношение числа лексем, составляющих ту 

или иную семантико-тематическую группу, к общему числу субстанти
ватов. 

в llltulftlp- ВруtХ«ом 
Семан111ико-111иuиrси ческuе ZD111t1tы С«ОМ Jf36U(e Jf36U(e 

1. Значение лица 900(96%) 277 (79,S %) 
1.1. Названия людей в зависимости от рода их за-
юrrий, --:::---ин, должности, обхзанностей 743 228 
I.l.l. По роли в юридической ссЬеое 95 25 
1.1.2. По роли в сфере воспитания и обучених, об-
оазованиJI. наvхи 43 8 
1.1.3. По роли в военной сфере 23 36 

1.1.4. По отношению в: средствам массовой инфор-
мации, СВJIЗИ 23 8 
1.1.S. По отвоmеюпо х муэыкально-хореоrрафиче-
ской или сценической деятельности 20 12 
1.1.6. По отношению в: религии, в: общественным 
МеропрwпиRМ 18 7 
1.1.7. По прииадnежности х сфере спорта, физиче-
СХОЙ JCVJJЬТVDЫ 14 3 
1.1.8. По отвошеиию в: в:опдовсrву, 111111111 14 1 
1.1.9. По общественвоиу и социапьно-инущесп~ек-
ноuу положению 12 15 
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1.1.10. По отношению к сфере литq:iатуры и искус-
ства 11 3 
1.1.11. Названия людей в зависимости от их склон-
ности к п~nам nvrешествиям 9 10 
1.1.12. Субстанrиваты, обозначающие брачные (се- 5 
мейные) отношения 8 
1.1.13. По отношению к сфере медицины, здраво-
охранения 8 7 

1.1.14. По роли в сфере политики 8 21 

1.1.15. По РОЛИ в иrрах 7 5 

1.1.16. По схлониости к вредl!Ым привычкам 6 4 

1.1.17. По отношению к руководящим должностям 4 4 

1.1.18. По поли в авиапии 2 3 
1.1.19. По его отношению к сфере различных отрас-
лей пnоизвоnства 81 -
1.1.20. По его роли, деятельности в области сель-
ского хозяйства 72 -
1.1.21. По его отношению к финансово-экономиче-
ской и торговой сфере 29 -
1.1.22. По его роли в сфере лёгкой промышленно-
сти 26 -
1.1.23. По его роли в строиrельстве 17 -
1.1.24. По его роли в сфере общепита 13 -

1.1.25. По его роли в сфере жилищно-бытовых 
услут 10 -
1.1.26. По месту жиrельства 8 -
1.1.27. По его отношению к рыболовецкой деятель-
ности 4 -
1.1.28. По его отношению к сфере ритуальных 
ycлvr 1 -
1.2. Названия людей в зависимости от их межлич-
постных отношений 96 15 
1.3. Слова, выражающие xaparrep, к.-л. качества че-
ловека психический склад лица 37 11 
1.4. Названия людей в зависимости от их физиоло-
rических признаков 11 19 
1.5. Названия людей в зависимости от их организа-
торских способностей, от нх склонности к лидер-
ствv 

10 3 

1.6. Субстантиваты, называющие лицо в соответ-
ствии с их возnастом 3 1 
11. Научные термины 31 (3,29 о/е) 22 (6,32 %) 
11.1. Биологические 18 6 
11.2. Матеиатические 13 10 

П.3.Jlинrвистические - 6 
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Ш. Субстаиrиваты, выражающие обобщенно-отвле-
ченные аfiм-nактные пomrrI01 6 l0.63 %) 37 00.6 %) 

IV. Субстанrиваты, обозначающие звонки - 2 (0,57 %) 
У. Субстаиrивированные причастия, обозначающие - 2 (0,57 "/о) 
Cнanan<J ПО """"""ЙСТВV. пеЙСТВИЮ 

VI. Субстантивированные причастия, обозначаю-
щие отвлеченные пomrrI01 в филосоd!ии - 1 (0,28 "/о) 

УП. РазрознеННЬ1е 2 (0,21 %) 7 (2,01 %) 

VIII. Субстантиваты с общим значением «машина 
ППll ... )) 2 (0.21 %) -
Всего 941 (100 %) 348 (100 %) 

Третий параzраф посвящен раскрытию функциональных особенно
стей субстантивированных причастий. Субстантивированные причастия 
в основном являются словами нейтральной лексики, в обоих языках осу

ществляют различные языковые функции. 

Субстантиваты в научной речи используются наряду с союза
ми, местоимениями и наречиями в качестве специфических средств 
связи. Так, типичными для научного текста являются фразы: Алда 
(югарыда) t1йтелzt1нн;,рд;m (вйрt1нелzt1ннt1рдt1н, тикшерелzt1ннt1рдt1н, 
кузt1телгt1н11t1рдt1н) чыгып (куренгt1нчt1); тикшерелzt1ннt1ри нигезлt1неп 
(таянып) - основываясь (011ираясь) на исследуемое (исследуемый матери
ал), из предыдущего мы узнаем .. " прежде, чем перейти к доказательству, 
укажем слеt)ующее. •• , исходя из t1ышесказ11н11оzо ... 

Субстантивированные причастия, используемые в официально-дело
вом стиле, представляют собой немногочисленную группу. Большинство 

субстантиватов - название профессий и характеристика лица по в:акоиу
либо признаку. Для языка официальных бумаг, так же как и для научного 
стиля, характерно использование устоявшихся формул, клише: Туб;,нда 
курсt1телzt1ннt1рда11 тыш юридик мвнасабt1тлар объекты булып ... (из 
Постановления РТ). 'Объектами юридических взаимоотношений кроме 
нижеуказанных ... '; ... совместно именуемые стороны заключили насто
ящий договор о нижеследующем ... (из потребительского договора). 

Субстантивированные причастия в обоих исследуемых языках ши
рокоупотребительны во фразеологизмах (крылатых выражениях), посло
вицах, поговорках: в татарском языке - ~ицел мал табучы 'любитель 

легкой наживы', суэ йвртуче •сплетник, кляузник', ирылzанны аю ашар, 

6уленzt1нне буре ашар 'отделившегося медведь съест, разделившегося 
волк съест' и т.д.; в русского языке - навёрстывать упущенное, спасение 
утопающих - дело рук самих утопающих; 6ритый стриженоzо голее. 

Субстантивированные причастия имеют место в сфере собственных 

наименований, - в названиях произведений художественной литерату
ры, кинокартин и т.д., напр.: Сейzt1немнец исеме Сирина (Г.Гыйльманов). 
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•Любимую зовуr Сирина', КUJU1чакк;1 хатлар (h. Такташ). 'Письма в гря
дущее' и др.; «Униженные и оскор6ленные» (Ф.Достоевский), «&110-
кореннwе» (Б.Горбатов). 

Среди субстантиватов татарского и русского J11зьuсов, присущих га
зетно-публицистическому и официальному стилям, выделяются новооб
разованиJ11, напр., арендага алучы 'арендатор', хосусыйлаштыручы 'при

ватизатор'; впередсмотрящий, инакодумающие, малоимущие. 
Субстантивированные причастия имеют место в диалектах обоих ис

следуемых. .языков, напр.: айак естан йвручелар 'люди, обслуживающие 

свадьбу', аш айыручы 'человек:, который разливает суп, разделяет еду во 
врем.я угощеНИJ1'; доброжелающий (доброволец), забидящий (обидчик) и др. 

В чем•ермом 11араzрафе анализируются разновидности перехода 

имён действия в имена существительные в татарском языке. 
Имена действия в татарском языке образовываются от всех глаголь

НЬIХ основ. Эrо около шести тысяч единиц. Однако, как показывает анализ 
.языкового материала, из них субстантивировались лишь 270. 

Важным фактором субстантивации имён действия является их гене
тическое родство с именами существительными. Э.В.Севортян в работе 
«Аффиксы глаголообразоваиия в азербайджанском языке», рассматривая 
глаго.пообразующие аффиксы, высказал мнение о том, что: «все глаголы и 
имена, семантически СВJ138ННЫе между собой и объединяемые значениями 
названия процесса, результата и т.д., восходят к корням и производным 

словам, в которых не было не только грамматического, но иногда и лекси
ческого разграничения глагола и имени действия, процесса и его признака 

(и.пи результата) и т. д.»9• 
В то же время в татарском языке не все существительные на -у об

разованы: субстантивацией имени действия, есть слова образованные при 
помощи суффикса -у. Ф.А.Ганиев предлагает следующие критерии раз
личенИJ1 суффиксального способа словообразования существительных 
от субстантивации: отсуrствие таJСой глагольной формы в современном 

татарском язьuсе; при существовании параллельной глагольной формы 
установление наличия в древней форме звука г в конце слова; отсуrствие 

в производ~uцей основе современного значения или его семантическое из

менение. «Наличие отиечеННЬlх трёх признаков показывает суффиксаль
ный характер образования изучаемого существительного» 10• Такой подход 
к решению данного вопроса не всегда соответствует истине. 

Во-первых, отсуrствие соответствующей глагольной формы в со
временном J1Зык:е не всегда может являться показателем суффиксального 

9 CesoplfUН Э.В. АффИJСсы rлаrолообразоваива в азербайджанскои аэыке: Опыт 
сравиитепьноrо исследования. -М.: Изд-во восточной литературы, 1962. -С.423. 

10 Ганин Ф.А. СовреиенныА тsrарский лиrературный азых: суффиксальиое и фо
нетическое с.повообразоваиио. -Казань: Дом печати, 2005. -С.130. 
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словообразования. Напр., предложенное в качестве примера Ф.А.Гание
вым слово борау 'сверло', восходит к древнетюркской глагольной основе 

бур- 'вертеть, повёртывать, поворачивать' 11 и является основой для обра
зования вторичного имени действия и омонимичного с ним субстантивата 
(напр., борау-лау). Следовательно, здесь не суффиксальное словообразо
вание, а субстантивация. В данном случае нельзя не согласиться с мне
нием К.С.Сабирова, который утверждает «ПО существу данный аффихс 
относится к глаголообразующим средствам - он образует имена действия, 

однако часть слов с зmм аффиксом окончательно перешла в разряд имён 

существительных ... Напр., нижеперечисленные слова выступают лишь 
как имена существительные: игау 'напильник', тышау 'путы', кыршау 

'обруч', кисау 'кочерга', борау 'сверло', утрау 'остров', тимрау 'лишай', 
кырау 'заморозки', белау 'осело1С')) 12 • 

Во-вторых, при существовании параллельной глагольной формы уста
новление наличия в древней форме звука г в конце слова также не всегда 
может являться по1еазателем суффиксального словообразования. Приве

дённое автором в качестве примера слово йамаг-йамау в татарском 11зыке 

.является результатом не словообразования, а субстантивации, образован

ное от омонимичного имени действия йамау 'латать'. Сам же Ф.А.Ганиев 
в работе «Современный татарский литературный язык. Словообразование 
по конверсии)) в разделе «Переход глаголов в существительные» имя су

ществительное йамау 'заплата' рассматривает в числе субстантиватов от 
имени действия, что ещё раз подтверждает правильность наших слов 13 • 

В-третьих, отсутствие в производящей основе современного значенИJ1 

или его семантическое изменение, по нашему мнению, также не может 

выступить убедительным основанием для определения способа словоо
бразования того или иного существительного. Если существительное и 

омонимичное с ним имя действия исторически восходят к одной и той 
же древнетюркской основе, то здесь целесообразнее говорить о субстан
тивации. В то же время в языке есть существительные, безусловно об
разованные при помощи суффикса -у. Напр., кыцгырау 'колокол; коло

кольчик, звонок', тимрау 'лишай', чабу 'пола, фалда' и др. Данные слова, 
во-первых, не имеют омонимичных глагольных форм ни в современном 
татарском, ни в древнетюркских языках. Во-вторых, в их семантике от

сутствует значение глагола. 

11 Сееорпцн Э.В. Аффиксы rлаголообразоваим в азербайджанском .IЭЫJ[е: Опыт 
сравнительноrо исследованиа. - М.: Изд-во восточной литературы, 1962. - С.351. 

12 Современный татарсхий литературный аэык. ЛехСИJl:олоrия. Фонетиха. Морфо
лоrн.. - М.: Науп. 1969. - С.148. 

13 Ганиее Ф . .А. Современный татарский литературный .1зык. Словообразова1D1е по 
конверсии. - Казань: Дом печати, 2004. - С.39. 
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Условия субстантивации имён дейСТВИJI заюпочаются в следующем: а) 
преПОЗИЦЮI ииёв действиа, напр.: К8Мf квтам 'пасу стадо'; б) метафори
ческое и метонииическое употребление имён действц, напр., чере.м иту 
'дремота', кр буу 'гипноз', кич утыру 'посидСJJП1'; в) в общности с су
ществиrельны:ии аффикса -у, -у; г) предметное значение семантического 
содержаmu: самих ииён действия: буяу 'краска', уку 'учеба', улчэу 'весы'; 

д) невозможность имени действо употребnrrься в отрицательной фор
ме. [&u корты] Нечкабилгэ бер COJltlY (сорамау - ?) бирде ... (А.Алиш). 
'(Пчела] задала вопрос Нечкэбипю'; е) позици• определения, напр., copt1y 
интоШЩWIСе 'вопросите.пьвu юrrон8ЦИJI'; ж) захрепление в J1ЗЬ1Ке в каче
стве специальных териинов (идеаллаштыру 'идеализация', яшелл~ндеру 
'озеленение'; алу 'вычитание', булу 'деление' и др.). 

П11мwii lltlJНUJJtlФ посвящен раскрытию семантических и функцио
нально-стилистических особенностей субстантивированных имён дей
ствия в татарском •зыке. Субстантивированные имена действия в та

тарском языке образуют довольно большое количество семантических 
моделей со значенuми: 1) различных терминов (научные, спортивные, 
военные и др.): индустриялашу 'индустриализация', планлаштыру 'пла
нирование'; 2) лица: асрау 'слуга', мич~у 'помоЩНИIС'; 3) речи: пышылдау 
'mёпот', свйлау 'речь'; 4) обучения, образования: сынау 'экзамен, испыта
ние', язу 'письмо, письменность; алфавит; почерк'; 5) различных участков 
Мес'111ости: арчу 'делянка', :ж;айлау 'джайляу, летняя стоянка кочевников, 

выпас, летнее пастбище для скота'; 6) болезней: :ж;илсену 'отёк', калты
рау 'дрожь'; 7) ремонта, почиНIСИ, строительВЬIХ работ: тарттыру 'об
u.кз (мебели)', тыш.юу 'обивка, облицовка'; 8) предметов быта: бвркэу 
'полог, покрывало', улчау 'весы'; 9) «природные явлено и состояния»: 
ишау 'обвал, оползень', ташу 'разлив, паводок'; 10) слова, встречающи
есs В официальво-делОВОЙ, НОМеНIСЛатурНОЙ речи: белдеру 'объявление', 
кшешу 'соглашение'; 11) «религиозно-магическое»: арбау 'молитва, вол
шебJ1ое слово, воmпебство', баzу 'ворожба, гадание', тукату 'колдовство'; 
12) бmод, кушаний: ашау 'еда', эчу-тарту 'пьянство и курение'; 13) по
ломD, износа, ветхое111: сыну 'поломка', чатнау 'трещина'; 14) реализа
ции (купли-продажи): сату 'продажа, распродажа, сбыт; торговля', camy
a.JIY 'купля-продажа, торговля'; 15) консервирования, подготовки про
дуrrов к длительному хранению: тозлау 'засол, посол, соление', эзерлэу 
'заготовка'; 16) предметов одежды: билау 'пелёнка', чОJ12ау 'портянка'; 
17) финансово-денежноii операции: тулау 'плата, оплата, платёж; разг. 
налог'. Итак, субстантивированные имена действия в татарском языке 
образуют довоJIЬно большое количество семантических моделей. В ко
JIИЧествевном отношении состав групп различен, неодинuова и их про

дупивность. Есть группа, состо.ящu из 120 слов (группа со значением 
разпичных терминов), и есть группЬl, СОСТОJ1ЩИе из 2-3 слов. 
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Ниже приводиrся распределение субстантивированных ииен дейСТВJUI 
по семантическим: моделям. 

Модели Кол1111ество % 
1. Значение лица 74 27,6% 

1.1. Слова, харuтеризующие отношения ме.ду людьми 26 

1.2. Слова, характеризующие психичес.в:ое (психолоrиче-
с.в:ое ). змопиональиое состоJ111Ие челове.в:а 26 
1.3. Слова, характеризующие физиологическое состо11НИе IS 
челове.в:а 

1.4. Слова, характеризующие умсrвенную, мыслиrелькую 
леп-елЫ1осrь челове.в:а 4 
l.S. Слова, хара.в:теризующие JIRЦO по роду заипий, про- 3 

11. Субстаиrиваты, обозначающие ра3J111Чные тeplllllllbl (на-
учные, спортивные, военные и др.) 120 43,1 % 

II. Научные термины ss 
П.1. Универсальные 7 

П.1.1. Со значением JIИТеоатvnоведчес.в:их теоиивов 12 

11.1.2. Со значением физических терминов 11 
11.1.3. Со значением биолоrичес.в:их (ботанических, зоолоrи-
ческих) теnиинов 8 
11.1.4. Со значением математических терминов, обозначаю-
щих математичес.в:ие действия 7 
П.1.S. Со значением линrвисrнчес11:их терминов 7 

П.1.6. Со значением химичес11:ой териннолоrии 2 

П.1.7. Со звачением фИJiософской терМИНОJiоrии 1 

П.2. Со значением се.11ьс:11:охоэПtсrвенной термино.1оrни 20 

П.3. Со значением ЮРидических териивов 12 

II.4. Со значением военной термИНОJ1оrни 12 

ll.S. Со значением общественно-зкономнчес.в:ой теомино- 10 

11.6. Со значением поJIИrИческих терминов s 
11. 7. Со значением социалЫ1ых терминов 3 

11.8. Со значением спортивной теоминолоrии 3 

Ш. Со значением речи 8 2,8% 

1У. Со значением обучения, образо118Н1U 10 3,4% 

V. Группа субсrантиватов, обозначающих p8ЗJill'IRЫe участ-
.в:и местности 6 215% 

VI. Со значением различных болезней 9 3,23 % 

VII. Со значением ремоиrа, починкн, сrроительных работ 8 2,87% 
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VIII. Со эначением предметов быта 7 2,51 % 
IX. Группа субстаиrиватов, обозначающих природные 
11вления 7 2,51 % 

Х. Со значением слов, встречающихся в официально-дело-
вой, номенклатурной речи 6 2,15% 

Xl. С релиrиозно-магическим значением 6 2,15% 

ХП. Группа субстанrивированных имен действИJI, обознача-
ющие блюда, кушанья, еду 5 1,8 % 

XIII. Со значением поломки, износа, ветхости 4 1,43% 

XIV. Со значением реализации (купли-продажи) 3 1,07 % 

XV. Со значением консервирования, подrаrовки продуктов 
к длительному хранению 2 0,71 % 

XVI. Со значением предметов одежды 2 0,71 % 

XVII. Со значением финансово-денежной операции 1 0,35% 

Всего 278 100% 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать то, 'ПО самой вы

сокочастотной является группа субстантиватов со значением терминов, 

т.к. названия действий и процессов способствуют употреблению имён 

действия в образовании различных терминов. Особенно много субстан
тивных образований в составе лингвистической, юридической, литера
туроведческой терминологии (алу •вычитание', чагыштыру •сравнение' 
идр.). 

Высокочастотностью отличаются также образования со значением 
лица (асрау 'слуга', мичау 'помощник'). Умеренно частотны модели со 
значениями: обучения и образования (уку 'чтение; учение, учеба', укыту 

'обучение'); болезней (кычу 'чесотка, экзема', сыну 'перелом'); местно
сти (арчу 'делянка'); ремонта и строительных работ (торгызу 'восстанов
ление', твзату 'починка, ремонт'); предметов быта (буяу краска', игау 

'напильник, подпилок'); природных явлений (ишелу 'обвал, оползень', 
ташу •разлив, паводок'); слов, встречающихся в официально-деловой 
речи (килешу 'соглашение', кисату 'предупреждение'); религии (арбау 
'молитва, волшебное слово, волшебство'); речи (свйл<Jшу 'разговор'); раз
личных математических и лингвистических знаков (алу 'минус', сорау 

'вопросшельный знак'); блюд и кушаний (ашау-эчу 'еда, пища; питание'). 

Малочастотными являются слова со значениями дефектов, поломки, из
носа (сыну 'поломка', тузу 'износ'); консервирования, подготовки про
дуктов к длительному хранению (тозлау 'засол, посол, соление', хазерлау 
'заготовка'); предметов одежды (билау 'пелёнха', чолгау 'портянка'). 

Продуктивность, активность, частотность употребления субстанти
ватов в немалой степен;и зависит от того, в каком функциональном стиле 
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речи они больше всего употребтuотся. Оrмеченные высокочастотностью 
терминологические образования в основном характерны деловой, научной 
речи. 

СубСТа1Пивированные имена действия широко используются в соста
ве фразеологизмов, пословиц и поговорок: буре 611йл11уz11 кунмэс 'волк 
не привыкнет к привизи', д11шм11у - ризалык билгесе 'молчание - знак 
согласия'. 

В IUUlfoй zла11е «Су6сmаН1111111ац1111 местоимениil 11 11U1111арском и рус
ском •-,ыках» рассматриваютси особенности перехода местоименных слов 

в имена существительные в татарском и русском изьпсах. 

В nept1oм параzрафе анализируется СВJIЗЬ местоимений с именем суще>
ствительным. В обоих языках местоимение, субстантивируясь, перестает 

обозначать отвлеченное понятие. Основанием для перехода местоимений 
в существительное является приобретение ими нового категориального 

значения- значение предметности в широком смысле этого слова. Напр.: 

Мин -ул, ани, сине11 яшь чагы11 (Песня). 'Я- она, мама, твои молодость'; 
- Тише,· здесь ведь не лес, а я - не он (И.Лесков). 

Местоимении-существительные по своему лексическому значению 
соотносительны с именами существительными. Следствиями субстан
тивного употребления обобщённо-предметных местоимений М.Ф.Лукин 
считает следующие факторы: 1) возможность обобщённо-предметных 
местоимений быть носителями признака, бьrrь определяемыми словами; 
2) потеря обобщенно-предметными местоимениями склоняемости и со
хранение ими начальной формы14 • Напр.: Син да свясе1tдер, белам аны, 
Тик ул мине, мине ярата ... (Г.Сабирова). 'Ты, наверное, тоже любишь его, 
я знаю, Но он любит меня, меня .. .'; - Но кто ж тебя пленила? - Она ... 
- Но почему ж ты столько огорчен? И кто виной? Супруг, отец, конеч
но ... - Не то, мой друг! - Но что ж? - Я ей не он (А.Пушкин). 

Субстантивация местоимений-прилагательных может быть рассмотре
на как субстантивация имен прилагательных. Они подвергаются субстан
тивации в тех же синтаксических условиях, что и имена прилагательные. 

В большинстве своем, - в типичных субстантивных функциях подлежа
щего н дополнении: h11ркем уз уена батып, уз кайгысында йвзэ башлады . 
... h11ркайсы узенекен уйлады (З.Зайнуллин). 'Каждый окунулся в свои 
мысли и утонул в своем горе. Каждый думал о своем'; Они замолчали, 
каждый думал о своем (Ч.Айтматов). 

Местоимения-прилагательные так же, как и прилагательные, имеют 
степени субстантивации (выделяетси контекстуальнаи и узуальнаи суб
стантивация): а) чаще отмечается контекстуальнах субстантивации, к ко

торой прибегают иногда в индивидуальном стиле речи писатели и поэты: 

14 Лукин М.Ф. ТрансформацИJI частей речи в современном русском 11зЫ1Се. -До
нецк: Изд-во ДГПИ, 1973. - С.56. 
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Нарса айтерен Сания да. хатерен калдырган 6ут11ннар да бел.а алмады 
(М.К:.')рии). 'Что он скажет не знала ни Сания, ни другие, которые обиде
ли его'; Убийца? Который из двух? И кем? (А.Пятигорский); б) узуаль
ная субстаmивация, напр.: Идарага барганда да t.аман узенекен свйладе 
Мвнавара ... (3.3:.')йнуллин). 'Когда шли в правление все о своём говори
ла Мунавара ... ';Потом королева Клара 1~омогла Танкреду завести речь 
опять о сt1оём (Ф.Сологуб). 

В обоих язЬ1Хах процесс субстантиваций местоимений-существитель
ных осуществляется одинаково. В татарском языке субстантивированные 

местоимения-прилагательные приобретают грамматические признахи име
ни существительного и начинают изменяться по категориям падежа, числа 

и принадлежности (бу - моны11, мо11а, моны, моннан, монда; бу- болар, 
бусы - болары и др.). Расхождения по языкам в основном проявляются в 
структурном несоответствии самих местоимений. Напр., в ряде случаев 

одному субстантивату русского языка соответствует одно субстантиви
рованное местоимение в таrарском языке (мин - я. кем - кто, нарса - что 
и т.д.). Есть случаи, когда одному субстантивированному местоимению 
русского языка соответствует несколько субсташиватов татарского языка. 

Напр., ряд субстантивированных указательных местоимений татарского 
языка передаются на русский язык одним и тем же субстантивированным 

местоимением: андый, мондый. шундый - такой, бу, шушы - этот, теге, 
ул, шул - тот. 

Таблица соответствия субстантиватов татарского и русского языков 

Татарские Русские 
Разр11дw су6Сlflантиt1ирнанные су6станти1ирнанные 

местоимений местоимени11 местоимени11 

1. Личные 
сд.ч. vл он она оно 

мн.ч. без, безлао мы 

2. Указательные 

андый, мондый, шундый такой, таковой 

бу, шушы этот 

meze, ул, шу~ тот 

З. Неопnеделенные 

кемдео, эллэ кем, беоэу кто-то 

нэрсэдер, эмэ нэрсэ, нидер, что-то 

аллэ ни 

4. Вопроситслт.иые ничэ, ничэу, никадэр. 
ничаклы скольхо 

5.~ ьныс 

~.ичкем бе1Jкем ~.ичбе1жем никто 

~.ичнэрсэ, бернарсэ, ~.ичбер 
нэосэ.беони, ~.ични 11ичто 
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6. Определиrельные 
бао, баоча, бвтен, ммма гсе 

hЭD,haDбeD каждый 

башка, бутан иной, доvгой 

Во t1тором nllJНUPaфe ((Семантu"еские модми су6стант11t111роt1ан
ных местоимений в тflllfapcкoм и русском 11зыках» рассмотрены семан

тические модели субстантивированных местоимений. 

С точки зрения семаlПИки в составе зафиксированных местоимений, 
которые подверглись субстапrивному переосмыслению как в татарском, 
так и в русском языках, можно выделить следующие семантические мо

дели со значениями: 1) лица: кайбераулар мн. - некоторые; мин - я; ми

неке - мой; hаркем - каждый; сезнекелар мн. - ваши; те2е, ул - тот. 
Напр.: «Мин/» дидем мин, яшасен «мин!»". (С.Рамеев) '«Я!)) сказал я, 
пусть живёт «Я!))."'; Ныне она должна была не только все видеть, все 
слышать, но еще и постигнуть: «А 11 сама до каких же пор - 11? (С.За

лыгин). В первом случае местоимение я употреблено в своем обычном 
значении, во втором - в субстантивном. В выражении «Я и не 11» местои
мение имеет значение <<Человек и внешний мир)); 2) «то, что принадлежит, 
свойственно или присуще кому-нибудь)): аныкы - его, безнеке - наше, 
минеке-моё. Напр.: Башкал.арны даАллаhы тагалаяраткан бит. Минеке 
дврес, синеке дврес тугел, ди11 суз йврту хата (Ислам). •Других тоже бог 
создал. И спорить: мое верно, твое неверно, ошибка'; Ну, так на тt1oi и 
выходит (А.И.Островский); 3) «явление или предмет, то~ко что упомя
нуrые в речи)): бу- это, ул - оно; теге, ул, шул - тот. Напр.: Нарса кирак 
шуны табам, Багырем, диган була (В.Х:)ЙД:)рова). 'Что нужно - то най
ду, Душа моя, говорит'; Эх, Петр Андреич, надлежало бы мне посадить 

тебя под арест, да ты уж и без тоzо наказан (А.Пушкин); 4) «какой
нибудь предмет из двух или нескольких, которому противопоставляется 
другой, прочие»: анысы, теге, шул - то; бу, монысы - это. Напр.: Анwсы 
кича булган иде, а монысы буген - То было вчера, а зто сегодня (Разг.); 

5) «предмет, явление и т.п., который находится перед говорящим»: бу, 
шул - это, этот. Напр.: Моны С1Ща ядкяр-исталек итамен, -дип, алтын 
йвзек Ханифага бирде (М.Акъегет). 'Эrо тебе сувенир, на память, - сказал 
он, и дал Ханифе золотое кольцо'; [Князь:]". Еще с собой привез я оже
релье - Возьми е2О. Да вот еще: отцу Я это посулил. Отдай ему (А.Пуш
кин); 6) «что-либо не имеющем никакой цены, лишенном серьезного зна
чения; отсутствие чего бы то ни было, пустота, небытие»: бернарса, берни 
(туrел) - ничто. Напр.: Безга параша да, ." мыжлап йврган бетлар да 
6ернарса тугел". (И.Туктаров). 'Для нас ничто ни параша,". ни кишащие 
вши'; Я сам - ни'lмо во всем, что есть под солнцем! (М.Лермовтов); 
7) «нечто, привлекающее внимание»: мондый, шундый - такое. Напр.: 
[Фаhuм.'] - Кыргыйлык бит бу! Мондыйныц Расайда гена булуы мвмкин! 
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(Г.Б~широв). '[Фахим:] - Это дикость! Такое могло случиться только s 
России'; Хрестоматийная ситуация, в школе проходили, знаем, что в на
шей истории такое уже случалось, и не раз (НИ); 8) вещи, предмета: 
нарса - что. Напр.: Нарсаларемне второй класска кертеп бер Урынга 
куйгач". пристань халкыны саер итарга башладым ... (Ф.Карими). 'По
сле того как отнес свои вещи на второй класс и поставил на одно Место, 
я начал наблюдать за людьми на пристани'; Что -упало, то - пропало 
(Посл.); 9) абстрактного понятия: башка, бутан - другое, иное, прочее, 

бу, теге - то, сезнеке - ваше, тврле, теласа нинди, hap тврле - всякое; 

уземнеке - своё, шундый - такое. Напр.: Тормыш булгач терлесе була 
инде (ВТ). 'В жизни уж: всякое бывает'; Поскольку в моей жизни может 

случиться всякое, я беру себе на заметку всех этих персонажей ... (ж:урн. 
Пушкин). Со значением абстрактного понятия могуr субстантивироваться 
указательные (теге - то), определительные (башка, бутан - иное, другое, 

прочее), притяжательные местоимения (синеке - твое, сезнеке - ваше); 
10) в обоих .языках отмечена модель со значением болезни, которая упо
требляется в диалектах и она представлена адекватными примерами: 

узенеке - своё (в значении внезапна.я болезнь или припадок, обморок, 

истерика, падучая). Напр.: Бу абине багарга кирак, tшыкы узенеке тота 
(БДСТЯ). 'За этой бабушкой уход нуж:ен, у нее падучая'; Его свое беретъ 
(Даль). 

В татарском языке обнаружено субстантивированное местоиме
ние, .являющееся для современного языка устаревшей: бвтен (монета в 
1 рубль) - в значении денежной единицы. 

Только в русском языке отмечено субстантивированное местоимение 
со значением «исход игры, при котором никто не выигрывает; никем не 

выигранная партия; ничейный резулътаn>: ничья. Местоимение ничей суб
стакrивируетс.я только в женском роде преимущественно в форме - ничья. 
Напр.: Закономерная ничы~. «Рубин» и «Сатурн» не забивают уже в двух 

матчах подряд ". (Спорт-экспресс). Эквивалентом этого субстантиви
рованного местоимения в татарском языке выступает описательная кон

струкция - бер яю~ьщ да отмавы, или словосочетание - уртак нати:ж;а. 
Напр.: ... уз майданыбызда уртак нати:J~а белан гена канагатьланерга 
туры килде (ТЯ). ' ... в своем поле нам пришлось довольствоваться только 
ничьей'. 

Соотношение субстантивированных местоимений для смысловых рядов 

в llltUICilp- В русском 
Сисанmические модели ском Jl76UCI Jl:JЫKI 

1. Со :шачеиием лица 35 32 
1.1. Со значением «сеИЫI, родные, бJIИЗхие, родСТllеНИИIСИ» 4 4 

L2. Со значением «JМ:JПСИЙ, mобой» s 3 
1.3. Со значением «начальник, хозанн, глава, втuтельное 
ШЩО» 

1 1 
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1.4. Со значением «любимый, вОЗJ11ОблениыА; герой рома-
На» 

3 4 

1.5. Со значением «яе все, отдеnьиые)) l l 

1.6. Со значением <<соотечественникю> 2 2 

1.7. Со значением спортивной команды, за которую «боле-
IO'l')) 

2 2 

1.8. Со значением «иичтожнu личность, ничтожества>> 4 3 

1.9. Со значением <<ИНдИвидуую>, «личность)) 1 1 

1.10. Со значением «В полном составе, без ис1U1ючеНЮ1)) 2 2 

1.11. Со значением лица, которому противопоставm~етсJ1 дру-
гой, прочие 1 1 

1.12. Со значением лица «без предварительного о нем упо-
минllИИI:, как каким-нибудь образом известный, определен- l 1 ..... ~') 
1.13. Со значением лица по отношению к ыомекrу речи 4 4 

1.13.1. Со значением «первый из упомшутых выше)) 2 2 

1.13.2. Со значением «последний из упом.нутых выше)) 2 2 

П. Со значением «ТО, что принадлежит, свойственно или 
присуще кому-нибудь>> 7 7 
ПI. Со значением «явление или предмет, только что упоМJJ-
lнvгые в uечю> s 3 
IV. Со значением «какой-нибудь предмет из двух или не-
скольких, кoтonnuv пnотивопоставлJ1етсJ1 поvrой, пnочие)) s 2 
V. Со значением «предмет, J1Вление и т.п., который находит-
CJI пеnед ГОВОDJIЩИМ)) 2 2 
VI. Со значением «что-либо не имеющем никакой цены, 
лишенном серьезного значенИJ1; отсутствие чего бы то ни 

2 1 было пvстота. небытие)) 

VП. Со значением «нечто, привлекающее внимание)) 2 1 

VIII. Со значением вещи, предмета 1 1 

IX. Со значением абстnактного ПОНJIТИJI 9 8 
Х. Со значением болезни 1 1 

XI. В значении денежной едИНИЦЬJ 1 -
ХП. Со значением «исход иrры, при котором никто не вы-
игрывает; никем не выиrраниu партия; ничейный резуль-
тат)) 

- 1 

Всего 70 60 

В третьем параграфе проанализированы функционально-стилисти
ческие особенности субстантивированных местоимений. Функциональ
но-стилистическая характеристика субстантивированных местоимений, 
в первую очередь, выражается в их особой частотности в разговорной 
речи. 
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К числу разговорных в обоих языках относятся субстантиваты: 
безнекелэр мн. - наши (близхие нам люди); минекелар мн. - мoll (родные, 
близкие), hаркем, теласа кем неодобр. - всякие (разный, всевозможный); 
сезнеке - ваше (то, что принадпежит или свойственно вам); синеке - твой 
(муж, возлюбленный или жена, возлюбленная). Напр. : Без бит икебез 

да ятим хазер. Синекелар да, минек.ел~р да бик ирта китеп бардылар ... 
(Г.Гыйльманов). 'Мы ведь оба теперь сироты. И твои, и мои ушли очень 
рано'; - Всё-таки все они сволочи, - разрешала себе Ирина. - И мои, и 
m•ои. - Знаешь, в чём состоит родительская любовь? (В .Токарева). 

Субстантивированные местоимения употребляются в образовании 

собственных имен, напр., в произведений искусств (артионимов): в на
зваКЮ1х произведений - Уз~ем турында уз~ем (А .Гыйла:»<ев) . 'Сам о себе', 
Барысы да советски (С.)1\алал) . 'Всё советское' ; Син -минеке, ул - си
неке 'Ты - мой, он - твой' - кинофильм; Узе6ез 'сами' молодежный ток
шоу в телеканале «Татарстан - Я~а Гасыр)); в русском языхе - в названи

ях произведений: Егор Булычов и другие (М.Горький), Прыжок в ничто 
(А.Беляев); Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан (И.Гоголь); 
телепередач - Одна за t1cex, Я - путешественник; кинофильмов: Свой 
среди чужих, чужой среди своих, Господин Никто и др. 

Субстантивированные местоимения в составе онимов в русском язы

ке представлены значительно шире, напр., в названиях русских газет и 

журналов: Все для Вас, Моё, Я, Караван+ Я, ((Я сам» (журнал для до

школьного образования); магазина одежды - Твое; организации для пере

возки людей - такси Твое; медицинской клиники - Он и Она; в названиях 
товаров (прагматонимов): Наше (вино), Я самая (ватные палочки и т.д.), 
Я, Моё, Оно (соки). 

Данные ономастические единицы обнаружены только в русском язы

ке, это объясняется тем, что на сегодняшний день татарсхий язык не имеет 

достаточного широкого применения в потребительской сфере. 
Отличительной особенностью субстантивированных местоимений по 

сопоставляемым язьпсам выступает то, что субстантиваты русского язы

ка ахтивно участвуют в образовании собственных имен (праrматонимов, 
эргонимов), что, как было отмечено выше, диктуется экстралингвистиче

скими факторами. 

В четвертой гла•е ((Субстантивация имен числителъных в та

тарском и русском .11зыках» рассматриваются субстантивированные име

на числительные. 

Условием субстантивации числительных (хаки других частей речи) 
является опущение существительного в двухсловном сочетании «чис

лительное+ существительное)) . Напр.: ар~адан вч солдат сикерде. 
Дуртенчесе вста калды (З.З~йнуллин). 'С кузова спрыгнули трое солдат. 
Четвертый остался наверху'; Вот. говорит, нос! для д•ухрос, а одному 
досталс.Jl! (М.Салтьо:ов-Щедрин). 
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Субстантивация имен числительных осущестВШ1ется двумя способа
ми: 1) слово приобретает предметное значение при сохранении старого 
значения. В этом случае перед нами факт полной субстантивации с точки 
зрения слов, входящих в класс имен существительных; 2) слово приоб
ретает предметное значение только в определенном контексте - окка

зиональная субстантивация. В обоих исследуемых языках это наиболее 
продуктивная и многочисленная группа субстантиватов. Напр.: Боларньщ 

[ тирмэне11] уртадагы вчесе байныкы. Кызны11 торганы шул вчнец сул 
ягындагы ак вй икэнен ул бела иде (Г.Ибраhимов). •На восточной СТОJХ>Не 
большого озера, под светом яркой луны, стоят в ряд двенадцать белых 
теремов. Три из них, посередине, - богатых. Он знал, что девушка живет 

в белом доме, по левую сторону от этих трех'. Но эти "'Р" пришли в ре
дакцию, как с базара, расторговавшись (Г.Бахланов). 

Переход числительных в имена существительные проявляются в из

менении синтаксической функции. Субстантивированные числительные 

употребляются для выражения субъекта и в предложении выпоЛНJIЮТ роль 

подлежащего. Напр.: Безне11 халыкка хас ике твр белэзекне аерып эйтергэ 

мвмкин: беренчесе - тоташ, икенчесе - буынлы (ту11салы) белэзеклэр 
(Р.Мех:~мм:~дова). 'Можно различить два вида браслетов, свойственных 

нашему народу: первый - сплошной, второй- коленчатый (ступенчатый) 
браслеты'; - Они тут все пролетариями переодеваются, - сказал "'Ре
тий (М.Горысий). 

При субстантивации числительных важны, главным образом, следу
ющие два момента: а) мысль направлена не на конкретный предмет, а на 
группу предметов, объединенных общностью количества; б) т.JС. основное 
внимание направлено на количество, то происходит подчеркивание, ак

центирование именно количества. Субстантивированные числительные 
отображают как количество, так и предмет, принимая все свойственные 
существительному элементы (аффикс множественного числа, падежные и 
притяжательные аффиксы и т.п.). 

Субстантиваты как в татарском, так и в русском языках представ
лены следующими семантическими моделями со значениями: l) лица, 
напр.: - Беренче, сезне командир чакыра (Разг.) 'Первый, вас вызывает 
командир'; - Срочно передайте Первому. Я Чемвёрмый. Я Четвёрмый. 
Бабушка 11риехала. В помощи не нуждаемся (В.Богомолов); 2) «балл, 
оценка>>: бер 'один' (эквивалентом числительного бер, в вышеуказанном 

значении, в русском языке выступают базовые существительные «кол», 
«единица»), ике - два, вч - три, дурт - четыре, биш - пять, шутл. алты 

- шесть. Напр.: - Элек студентлар имтиханны вчк.11, дуртк.а яки 6иш1и 
бирэлэр иде ... а хазер - вч ме11гэ, дурт ме11га. а кайсы хатта ки биш 
ме11гэ (Юмор). 'Раньше студенты сдавали экзамены на три, четыре или 
на ruiть ... А сейчас -за три, четыре, а некоторые даже за пять тыс.яч';-И 
тем, кто успешно справился с домашним заданием, я поставwrа ." Уче-
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ники: - «П11111ь!» - ((Шесть!» Учите11ь: - ... хорошие отметки ... (ПС); 3) 
карточных и др. игр; карточных терминов: егерме бер - двадцать одно 
(«очко»), алтмыш алты - шестьдесят шесть и др. Напр.: Бер карчык 
узене11 карта уйнап эштан чыгып беткан улына: «Их улы.м, улы.м, шул 
«Uерме 6ер» харап итте инде сине», - ди икэн (М.Гали) 'Одна старуха 
говорит своему сыну, окончательно испортившемуся, играя в карты: «Эх, 

сынок, сынок, «двадцать одно» как раз и испортило тебя»'; Игра «ТЫСll

ча» ведется в основном по правилам «тысяча одного», но с определенны
ми опvzичиями (ТВ); 4) субстантиваты ме11 - тысяча, миллион, миллиард, 

которые субстантивируются в значениях: «огромное, несметное, неис

числимое количество кого, чего-л.», в т.ч.: а) в значении «большие день
ги, состояние». Напр.: - Гомер буе мецнар, мuллионнар белэн эш иткач, 
исенда калгандыр инде (А:кч.). '-Раз всю жизнь имела дело с тысячами, 
миллионами, наверное, запомнилось уж'; Куда футболисты вкладывают 
заработанные миллионы (КП); б) в значении «лица». Напр.: Азмы аны11 
кебеЮ1ар бу :ж;ирдэ! Мецнар, миллионнар! (М.К::1биров). 'Мало ли таких, 

как он на этой земле! Тысячи, миллионы!'; Стань телеведущим! Тебя 
узнают миллионы! (ТВ); 5) «денежнu: сумма». Напр.: Беренче мецне 
кулына тоткач, бер шеша свт белэн ак ипи алып, «байрам встале>> оеш
тырды (Г.Гыйльманов). 'Получив свою первую тысячу, купил бутылку 
молока с белым хлебом, и устроил «праздничный стол»'; Дал я сорок впе
ред. У него 1111111ьдеСJ1m два было, у меня тридцать шесть (Л.Толстой); 
6) «написанная цифра». Напр.: 6 - 9 ны11 киресе - 6 обратное 9 (Разг.). 
Здесь, в значении «написанной цифры» может субстантивироваться любое 
количественное числительное; 7) «размер». Напр" в речи лиц, занимаю
щихся фотографией: ечк<1 дурт - три на четыре; 8) отвлеченного коли
чества и арифметических действий. Напр.: - днием, унzа 6ишне кушкач 
ун6иш була бит? (8.Бикч~нт:~ева). '-Мамочка, если к десяти прибавить 
шпь будет пятнадцать?'; Мы сложили: три и сорок восемь. Получилось 
11.RтьдеСJ1т один (В.Левшин, Э.Александрова); 9) «очки (счет)». Напр.: 
Магнитогорск «Металлург»ы икенче тш~кыр Нижегородск «Торпедо»сын 

дуртк<1 ик.е исабе белэн :нqи11де (ТЯ). '«Металлург» Магнитогорска вы

играл во второй раз Нижегородскую «Торпеду» со счетом четыре один'; 

29 ноября 2009 ... Манчестер Юнайтед разгромил Портсмут со счетом 
четыре один (Спорт); 10) «блюдо»: беренче- первое, вченче - третье; 
11) «IOiacc; группа»: беренче - первый, ... унберенче - одиннадцатый. 
Напр.: Бервакытны алтынчыда укыганда, ахрысы, тарих даресенда 

ислам динене11 барлыкка кwrye диган теманы уткач, ул инасе белан дин 
турында, Алла турында бахас куертып :ж;ибарде (Н.Ф:rпах). 'Однажды, 
вроде, когда учился в шестом, после того как пропши на уроке истории 

тему о возникновении исламской религии, он затеял спор с мамой о рели
гии, о Боге'; Со всех сторон Витя чувствовал на себе десятки удшиен
ных, недоверчивых, настороженных взzлядов учениц и учеников десJ1111ого 
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«А» (В.Малов); 12) ТВ каналов. Напр.: Буген 6ере11"едан бик яхшы кино 
булачак - Сегодня по 1tероому очень хороший фwrьм покажут; 13) «ГОД>> 
(«ГОДЫ»). Напр.: Мена бу вйпе СШ12QН2а ике дистадан артык. айе, "WJIWK 
6ерен"е4а иде (З.З~йнуллm1). 'Больше два десятка уже ках построили этот 
дом. Да, в сорок первом было'; Пнин преподавал в Вайнделле уже с се
редины сороко•ых. и я никогда не видел его более крепким, цветущим и 

уверенным в себе (В.Набоков). 
Только татарскому языку присуща субстантивация порядковых чис

лительных в значении «поминки по покойнику на третий (седьмой, со
роковой) день»: вчесе - 'поминки ... на третий день', :ж;идесе - 'поминки 
." на седьмой день'. Рассмотренные числительные субстантивировались 
в результате эллиптического опущения существительного квн 'день', и 
принятия аффикса притяжательности. В русском языке опущение суще

ствительного «день» в словосочетаниях «три дня», «семь дней», «сорок 
дней» (имеющих сходный смысл), не наблюдается. Эквивалентами дан
ных числительных в русском языке выступают имена существительные 

третьины, седьмины, сороковины или словосочетания поминки на тре

тий (седьмой, сороковой) день. 
Субстантивированные порядковые числительные со значением «часть, 

доля, результат деления какого-либо числа на равные доли»: сотая, де
сятая и др. присущи только русскому языку, напр.: Как найти 3% от 
числа? Разделить на 100, т.е. найти одну сотую wrи 1%, а потом умно
жить результат на 3 (Матем.). Эквивалентом слов, входящих в данную 
подгруппу, в татарском языке выступают количественные числительные, 

напр.: Бу - Jl(ирне11 Кояштан алган ~ылылыгыны11 йездан 6ере диган суз 
(Физика). 'Это - одна сотая тепла, которую Земля берет у Солнца'. 

В обоих языках собирательные числительные субстантивируются со 
значением лица. Если в татарском языке собирательные числительные 
употребляются в значении количественных, то они субстантивируются в 
значении неодушевлённого существительного: 1) при абстрактном счете 
предметов, напр.: Берау, икау, t11Uy, дуртау, Бишау, алтау-ярата, Узе, 
наян, ярата да, Юри гена шаярта (Песня). 'Один, два, три, четыре, пять, 

шесть - любит, Он сам, шутник, и любит, и дразнит' и 2) при устных 
арифметических действиях, напр.: Берэу кушам икау була е"ау (Разг.). 
'Один прибавлю два будет три'. 

В нижепредставленной таблице семантических моделей субстантиви

рованных имен числительных ряд моделей (со значеНИJIМИ: лица, денеж

ной суммы, написанной цифры, отвлеченного количества и арифметиче
СJОIХ действий, «очки (счет)», ТВ каналов, «год» («годы»), «часть, доu, 
результат деления ... ») может выражаться любым числительным (коли
чественным (лкч), собирательным (лсч), порядковым (лпч); в татарском 
языке - разделительным (лрч)), т.к. в их образовании может участвовать 
любое имя числительное. 
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КОЛU'lесм«ннЬlе Пор11дко•ъи Со6ирательнr.и 
'lислительные 'lислительные 'lислительные 

Модели тат. рус. 
тат.яз. тат.яз. тат.яз. таr.яз. 

а'> 0'> 

1. Со значением лица 

1.1. С общим значени-
ем лица лкч лпч лсч 

1.2.Со значением 
«должностное лицо» 3 3 
1.3. Со значением ссво--еннос~ ~ лпч лпч 

2. со значением ссбалл, 
оценка» 6 6 

3. Со значением игр 4 7 

4.Субстантиваты ме11 
- тысяча, мWU1ион ... 3 3 
4.1. В значении ссболь-
шие деньги» 3 3 
4.2. В значении сслица>) 3 3 

S. Со значением: ссде-
нежная сумма>) лкч лкч 

6. Со значением «Напн-
санная циd!nа>> лкч лкч 

7. Со значением сер аз-
лкч лкч 

мео» 

8. Со значением 
anиdlм . .пействий лкч лкч 

9. Со значением ссочки 
(счет)» лкч лкч 

10. Со значением ссблю-
.ПО» 4 4 
1 1 . Со значением 
сскласс; группа» 11 11 

12. Со значением ТВ 
каналов лпч лпч 

13. Со значением ссгОД)) 
(ссгоды») лкч - лпч лпч 

14. Со значением сссто-
летке, вею> 1 -
15. Со значением сспо-
МИНКИ ПО ПОКОЙНИКУ 
... )) 4 -
16. Со значением 
ссчасть, доm1, результат 

леления ... )) - лпч 
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Сфера употреблеНИJI субстантивированных чиСJJнтельвых довольно 
широкая, если даже субстантивация числительных преииущественво ок

казиональная, и в основном отражается в речевом, ситуативном проявле

нии. Круг значений субстантивированных числительных широк, хотя они 
и не отражают каких-либо конкретных предметов. В них выражается аб
страктно :какое-либо количество однородных предметов. Это явление ши
роко встречается в заключающих Сложные мысли афоризмах, пословицах, 

поговорках, крылатых словах, напр.: ике сиzез уналты иканне кем да бела 
'всем известно, что дважды восемь - шестнадцать'; ме14не свйлаганнан 
6ерне эшлап курсату ме11 кат артыграк 'лучше один раз сделать, чем 

тысячу раз говорить'; двое дерутся - третий не мешай; один у каши 

сирота; одно дерево срубишь - десять посади и др. Возможны тожде
ства субстакrивированных числительных в составе пословиц, поговорок 
и фразеологизмов: белаге юан 6ерне егар, белеме булzан ме14не ег.ар - руки 
побьют одного, знание 11обьёт тыСJ1чу; 6ергу сука бел.ан, ~11д11у кашык 

белан - семеро с ложкой - один с плошкой; икене14 6ерсе, икесене14 6ерсе 
- одно из двух. 

Примеры стилистической актуализации субстантивированных чис
лительных, окруженных особым экспрессивным ореолом, встречаются в 

заглавиях произведений: Кырык дуртнг14 буранлы кышы (Г.Галиев). 'Хо
лодная зима сорок четвертого'; Ме14нар, яки гузал кыз Хадича (З.Бигиев). 
'Тысячи, или прекрасная Хадича';Двадцать шесть и одна (А.Блок); Две

надцать (В.Маяковский); Трое (М.Горький), и в названиях кинофИJIЪмов 
В двадцать шестого не стрелять, Мш~лион в брачной корзине, Чемвёр

тый, также в названиях телепередач - Одна за всех, Сто к одному и др. 
В связи с изменениями в общественно-политическом строе страны 

за последние двадцать лет субстантивированные числительные первый 

- беренче, второй - икенче (в значении - секретарь обкома, гаркома ... ), 
возникшие как советизмы, утратили стилистический оттенок новизны, и 

из неологизма превратились в историзмы. Напр.: Мггърур кыяфатле ир

ат килеп керде мм кунакка игътибар белан карап алгач, Беренче алдына, 
всталга юка гына конверт куйды (Р.МирХQЙДQров). 'Вошел импозантный 

мужчина и, после того, как пристально посмотрел на гостя, положил на 

стол Первому тонкий конверт'; Я была на приеме у Перllого (Разг.). 
Среди субстантиватов имеют место ситуативно-синонимические об

разования. Напр.: Аны11 гуманитар фаннардан 6иш мм дурт, а матема
тикадан еч. Шушы квннарда тартибеннан ике куйzаннар (Разг.). 'У него 
по гуманитарным предметам пять и четыре (т.е. отлично и хорошо), а по 
математике только три (посредственно). На днях за дисциплину постави
ли два (плохо)'; Через час Суровцев объявил отметки, которые поста

вил министр, - только пять и четыре, четверок было мало (Д.Засосов, 
В.Пызин). 

41 



Шtсти гла•а ((Лексикоzрафиро•ание субстантивамо• • татар
ском юыке" посвящена вопросу лексикографирования субсrантивирован
ных имен прилагательных, отглагольных образований (причастия и имени 
действия), местоимения и имени числительного в татарском языке. 

В 11ервом 11араzрафе рассматривается применение субстантивирован
ных имен прилагательных в лексикографических источниках татарского 

.язЬII<а. 

А.А.Юлдашев справедливо отмечает, «конверсия по своему существу 
представляет собой сознательное словообразование и ... подлежит обяза
тельному отражению в грамматических описаню1х, и в особенности - в 

словарях» 15 • 
При подаче субстантивированных прилагательных в словарях татар

ского J1зыка необходимо учитывать четыре степени субстантивации: абсо

лютно-полную, относительно-полную, частичную (неполную) и окказио

нальную (контекстуальную ). 
Следует отметить, что в словари татарского языка (ТСГЯ 1977 - 1981; 

тетя 2005) не различаются полностью субстантивировавшиеся слова и 
слова, субстантивировавшиеся в связи с их употреблением в традици

онных словосочетаниях: и те, и другие имеют в словаре одну и ту же 

помету: 'в значении существительного'. На наш взгляд, было бы более 
правильным дать вокабулами слова, прошедшие путь полной субстанти
вации, напр.: 

аклар 'белые' ис. 'сущ.', купл. 'мн'. Примерами абсолютно-полной 
субстантивации в татарском языке также выступают слова типа: 1) кы
зыллар 'красные', у11нар 'правые'; 2) бвртеклелар 'зерновые', кыяклылар 
'злаковые'. 

В отличие от абсолютно-полных субстантиватов, относительно-пол
ные имеют в языке омонимичные образования. Это слова типа карт 'ста
рый' и карт 'старик', бай 'богатый' и бай 'богач', яшь 'молодой' и яшь 

'возраст', кара 'черный' и кара 'чернила', ак 'белый' и ак 'белок, бель
мо'. 

Данные и подобные примеры следовало бы подать в словари в ка
честве омоформ к несубстантивированным, каковыми они и .являются, 
напр.: 

карт 1 'старый' сф. 'прил.'. Карм кеше 'старый человек'. 
карт 11 'старик' ис. 'сущ.'. Ярлы карт 'бедный старик'. 
Примеров относительной субстантивации в языке немного, и фикса

ция их в словарях в качестве омоформ к несубстантивированным, бьшо 
бы более правильным. 

1' Ю.11дашев А.А. Конверси• в тюра:сХRХ awa:ax и се отрu~:ение в сяоварn /1 Со
ветсш тюр11:ояоГИJ1. - 1970. - № 2. - С. 80. 
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Примеры частичной (неполной) субстантивации следует подать в 
словарях в одной статье с мотивирующим именем прилагательным после 

арабской цифры и с пометой 'в значении существительного', напр.: 
сабый 'маленький' сф. 'прил.'. Са6ый бала 'маленький'. 2. ис. магъ. 

'в зн. сущ.' Са6ый уйный 'младенец играет'. 
В речи часто встречается окказиональная (контекстуальная) субстан

тивация, когда имя прилагательное субстантивируется окказионально, 

ситуативно, лишь в рамках определенного контекста. 

Примеры окказиональной субстантивации не следует включать в сло

вари, в противном случае можно дойти до абсурда, т.е. <wюбое слово, упо
требленное в типичной для имени существительного функции подлежаще

го и дополнения, невольно воспринимается как существительное» 16 • 
Во втором параграфе рассматривается лексикографирование суб

стантивированных причастий. 

Как правило, в толковых словарях тюркских языков, в т.ч. и татар
ского языка, собственно причастия не выделяются отдельными статьями. 

Это вполне обосновано: будучи глагольной формой, причастие сохраняет 
значение исходного глагола, поэтому его дублировать нецелесообразно. 

Напр" в ТСТЯ причастие хврматлауче, хврмат итуче 'уважающий' не 
дается отдельной статьей, его значение можно определить по значению 

глагола хврматлау 'уважать' 1. Олылау, ихтирам иту 'относиться с уваже
нием'; 2. Тарбияш1у, тарбия курсщ, карау, багу 'воспитывать, ухаживать' 
(ТСТЯ 1981). 

Словари татарского языка в основном ограничиваются подачей лишь 
одиночных субстантиватов (укытучы 'учитель', квтуче 'пастух'). В то 
время как в двуязычных словарях представлены и составные термины, од

ним из компонентов которых является причастие (газ уткаруче 'газифи
катор; газовщик', газап чигуче 'страдалец, мученик'). Однако составные 
причастные формы в них даны в словарной статье «сплошным текстом, 
по принципу первого слова после перевода значений заглавного слова>> 

(ТРС 1988), напр.: 
такта сущ. доска, лес; ... такта яручы распиловщик (ТРС 1988). 
Аналогичная картина наблюдается и в двухтомном татарско-русском 

словаре (ТРС 2007), напр.: 
ас:орыч сущ. сталь// стальной; тутыкмый торган корыч нержавею

щая сталь ... О корыч коючы (эретуче) сталевар, сталелитейщик (ТРС 
2007). 

16 Смирницкий А..И. Тах нвзываемu: конверсия и чередование эвухов в английском 
яэыв:е// Иностранные язьпси в шхоле. -1959. -№S. -С.109. 
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Ф.И.Таrирова, разработав пуrи усовершенствования подачи сложных 
слов в словарю: татарского языка, отметила необходимость «включать в 
состав словника раздельнооформленные сложные слова (тезма сузлар), 

при oroope которых следует опираться на критерии различения сложных 
слов от других сложных конструкций» 17• Мы, вслед за Ф.И.Тагировой, 
подтверждаем целесообразность подачи в качестве вокабул раздельноо
формлениых :коипозит, в т.ч. и составных терминов одним из :компонен
тов которых ЯВЛJ1ется причаСIИе (:.;авап бируче 'ответчик', утиль :.;ыючы 
'утильщи:к'), иначе часть лексического богатства язьпса остается неучтен

ной. 
В словарях татарского языка причастные формы представлены следу

ющими способами: 

1) в составе глагольной формы при соответствующем глаголе, напр. : 

адаwырга гл. заблудиться (напр., в лесу) 2. блуждать, плутать 3. в 
знач. прил. адашкан заблудивший, заблудившийся; 

2) причастия выделяются в отдельную статью и рассматриваются как 
самостоятельные слова (результат адъективации или субстантивации), 
напр.: 

агулаучы прил. отравляющий// сущ. отравитель. Как видим, адъекти
вированное причастие может выступить связующим звеном в пуrи к суб
стантивации (так называема.я опосредованна.я субстантивация: причастие 

- ад:ьективированное причастие (имя прилагательное) - субстантивиро
ванное причастие (имя существительное)), напр.: 

бе.лган 1. прич . от белер~ 2. в знач. 11рил. знакомый 
баялауче сущ. оценщик, расценщик; баялауче булып эшлау работать 

оцеищnом 

бупдыручы сущ. 1. работающий, добытчик; 2. создатель, творец 
гадвлаштеруче сущ. упроститель; упрощенец; ~итди масьалане 

гадилаштеручелар упростители серьезных вопросов. 

Обобщая материал параграфа, можно заключить, что составители та
тарских словарей и авторы словарей других тюркских языков не разрабо

тали четких критериев подачи этого лексико-грамматического разряда в 

лексикографических изданиях, что объясняется, прежде всего, теорети
ческой неразработанностью понимания природы причастия и процессов 

его переходности. Учитывая этот, в словари татарского языка при подаче 

причастий следует вносить следующие корректировки: 

во-первых, всегда необходимо учитывать тот факт, что причастия при
водятся в словаре только в том случае, если они выступают в значении со

ответственно прилагательного или существительного; 

17 Тагирова Ф.И. Лексюсографирование и орфографирование сло:llСНЫХ слов татар
ского ~1эыка. - Казань: Изд-во <<Печатный двор», 2005. - С.62, 63. 
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во-вторых, вЮJючать в состав словНИkа раздельнооформленные слож
ные слова, одним из компонентов которых явл.1ПОТся причастия (сарык 
урчетуче 'овцевод', сорт сынаучы 'сортоиспытатель', сыер савучы 'дояр', 
уйлап табучы 'изобретатель'). 

В третьем параzрафе рассматриваете.я подача субстантивированных 
имен действия в словарях татарского языка. 

В тюркских языках, в частности в татарском, до сих пор не найден 

оптимальный вариант передачи глаголов в словарях. 

В огузских и карлукских языках словарной формой глагола принята 
форма на -мак (в узбекском, азербайджанском, турецком и др.), что соот
ветствует природе этих языков, в кыпчакских - форма на -у (в казахском, 

татарском, башкирском и др.). 

Лексикографирование глагольНЬ1х форм на -у затрудняет понииание 
словарных статей, т.к. данной формой в языке передаютс.я как имена дей
ствия, так и существительные, образованные от них путём субстантива
ции. 

Использование в качестве словарной формы имени действия на -у 
приводит к тому, что в словарях очень часто не фиксируются имена су

ществительные, образованные пуrём субстантивации. Наиболее удачный 
вариант передачи русских имён действия на родной язык найден в рус
ско-татарском словаре, изданном под редакцией Ф.А.Ганиева {РТС 1997), 
напр.: 

вя1ание 1. см. вязать; 2. байла~н айбер, байла~н айбер, байлау. 
В таком оформлении виден перевод значений и глагола, и субстанти

вированного имени действия. 

В тюркской лексикографии окончательно не выработаны единые кри
терии включения глаголов в словари. При лексикографировании глаголов 

в тюркских языках необходимо учитывать имена действия и образованные 

от них путём субстантивации существительные. Для этого в толковых 
словарях тюркских языков, на наш взгляд, было бы более целесообразно 

оформить глаголы в форме чистой их основы (К'ГС 1978). А имена дей
ствия и их «опредмеченные» пары (если имя действия субстантивировано) 

представлять в одной статье под цифрами 1, 2 и т.д., напр.: 
буяу и д. l. l) крашение; 2) перен. приукрашивание чего-л. 2. l) краска 

". 2) окраска". 
Четвертый llllJI02Pllф посвящен анализу субстантивированных имен 

числительных и местоимений в словарях татарского языка. 

В словарях татарского языка субстантивированные числительные в 
основном даны в одной словарной статье с мотивирующим именем чис

лительным после арабской цифры и с пометой 'в значении существитель
ного', напр.: 

кырык 'сорок' сан 'числ.' 40 саны 'цифра 40' 2. и. магъ. 'в знач. 
сущ.' кырыrы дини Кеше улг.)ннан соц кырык кен уткач, аны иска алу 
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йеэенн:~н утх:~рел:~ торган йола 'поминки по покойнику на сороковой день 

после его смерти' (ТСТЯ 1979). 
В трехтомном толковом словаре татарского языка (ТСТЯ 1977-1981) 

представлены субстантивированные числительные (15) икенче 'второе'; 
вч 'три'; :ж;идесе 'поминки по покойнику на седьмой день' и др. 

Разработка субстантивированных имен числительных в трехтомном 
словаре не вызывает особых затруднений, - она соответствует общей тео

рии лексикографирования конверсивов, - в словарях в большинстве своем 
даются слова, прошедшие путь полной субстантивации, т.е. узуальные об

разования, а окказионализмы в словарях в основном не фиксируются. 
В однотомном толковом словаре субстантивация порядковых числи

тельных не расписана, а определена грамматическим составляющим са

мой субстантивации, составители словаря определили ее как результат 
эллипсиса, напр.: 

бишеиче тарт. саны 1 .... 2. ис. магь. Сан янында килг:~н исемне кы
скартканда 'В результате усечения (эллипсиса) имени существительного в 
словосочетаний <<имя существительное+ имя числительное»'. Бишенчеп 
кучу 'перейти в пятый'. Данный прием представляется достаточно удач

ным, особенно с точки зрения практики - он позволяет значительно сокра
тить объем словарной статьи и компактно показать соотношение значений 
в зависимости от их грамматической харав:теризованности, что облегчает 
их усвоение. Однако у ряда других порядковых числительных (алтынчы 

'шестой', дуртенче 'четвертый') субстантивированное значение в словаре 
не представлено. 

Известно, ~по в двухтомном татарско-русском словаре (ТРС 2007) суб
станrивированные числительные даны несистемно. Так, переход порядко

вых числительных в существительные в словаре передан по-разному: 

а) в пределах одной статьи как одно из значений многозначного слова 
при помощи вертикальных параллельных линий: 

тугызынчы чися. поряд. девятый 11 сущ. перен. девхтый JСЛасс; 
б) в рамках одной словарной статьи в:ав: одно из значений многознач

ного слова за арабской цифрой: 

бишеиче числ. поряд. ". 4. в знач. сущ. пятерка, шrтый (о городских 
транспортных средствах); 

дуртенче числ. поряд . ... 3. в субст. употр. разг. 1) четверка; 2) мн. ч. 
- лар четвероклассники; 

икевче числ. поряд. 1. ". 2) в знач. сущ. мн. икеичеяар второкласс
ники, второклассницы; учащиеся второго класса ". 3. в знач. сущ. второе 
(блюдо). 

Субстантивированные местоимения в словарях татарского языка так
же даны в одной словарной статье несубстантивированным: местоимени
ем, В8Пр.: 
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иивеке 'мой' алм. 'мест.'. Кемне~ яки НQрСQНецдер беренче зат 
исеменнQН сейлQучегQ караган булуын белдерQ 'мое' 2. и. магъ. 'в знач. 
сущ.'. Ир, сеЙГQн яр турwrда 'муж, возтобленный' (ТСГЯ 1979). 

Местоимения подвергаются только частичной, окказиональной, суб
стантивации. По анализам словарей татарского языка нами было вЫЯВJiе
но десять случаев фиксации субстантивированных местоимений: мrтеке 
'мой' (муж, хозяин); нарса 'wrro';ycт. :ж;амгысы 'множественное (число)'; 
уст. бвтен (монета в 1 рубль) и др. 

Немногочисленность субстантивированных местоимений, зафиксиро
ванных в лексик:ографических источниках татарского языка, объясняется 
тем, что местоимения преимущественно субстантивируется в контексте, 

а контекстные переходы в словарях не отражаются. 

Учитывая самостоятельный статус субстантиватов, их широкий спектр 

и продуктивность, в словарях татарского языка следует представить их 

вокабулами. Также необходимо исключить подачу в словарях оюсазио
нальных, контекстуальных субстаитиватов, фунхционально не освоеииых; 
фразеологизмы, пословицы и поговорки не должны служить иЛJiюстра
цией окказионально-ситуативиых субстантиватов. Они могут выступать 
лишь как дополнительный иллюстративный пример употребления функ
ционально закрепленных субстантиватов в художественной литературе; 
дать омонимами только те образования, которые прошли путь полной 

субстантивации; мотивированный всегда должен следовать за мотивирую
щим; включать в состав словника раздельнооформленные сложные слова 
(тезМQ сузлQр), одним из компонентов которых являются причастия (бШUI 
караучы 'няня:', хат ташучы 'почrальон'); во всех словарях татарского 
языка разработать абсолютно единообразную подачу субстантиватов. 

В Заключении диссертации отражеНЬI и обобщены основные резуль
таты исследования в соответствии с поставленными задачами, приводятся 

общетеоретические выводы и намечаются возможные перспективы даль
нейшего исследования. Использование комплексного анализа позволи
ло выявить структурно-семантичесв:ие и функционально-стилистические 
особенности частеречной транспозиции (субстантивации) в татарском и 
русском языках. 

Результаты сопоставительного анализа субстантивной транспозиции 
свидетельствуют о том, что в лингвистике определены и зафиксированы 

возможные направления рассматриваемого процесса. Принципиально об
щим для сопоставляемых языков является процесс субстантивации всех 

частей речи. Наиболее продуктивны и частотны субстаIПИвации в обоих 
языках имен прилагательных и причастий, менее - местоимений и числи
тельвых. 

Главным условием субстантивации является наличие семантических 
моделей. Семантико-тематический анализ субстантиватов представляет 
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собой определенные модели, которые в большинстве случаев адекватны 
в исследуемых .языках. Одинаковость семантических моделей в татар

ском и русском .языках убедительно демонстрирует определенную общ

ность в системе образовани.я субстантиватов в разноструктурных .языках, 
что вполне закономерно и свидетельствует о наличии межъ.языкового 

сходства. 

Наши разыскани.я показывают, что субстантивация явл.яетс.я одним из 
типов конверсии и в обоих исследуемых .языках .явл.яетс.я продуктивным 

способом словообразовани.я. 
Анализ включени.я субстантиватов в татарские словари показал, что 

в них: а) не все существительные, образованные по конверсии, охваче
ны; б) в словарях нарушен пор.ядок расположени.я существительных, об
разованных субстантивацией; в) прилагательные и образованные от них 

существительные зарегистрированы то как самостоятельные слова, то как 

комплексные слитные слова, то как значени.я исходного слова - прилага

тельного, т.е. по трем принципам. Это обсто.ятельство не полностью от

вечает требовани.ям современной лексикографической теории. 
Комплексное и сопоставительное описание .языков в плане иссле

довани.я процесса субстантивации позвол.яет глубже изучить структуру 
каждого из этих .языков, а также вы.явить типологические схождени.я и 

расхождени.я между данными. 

Предложенный метод полиаспектного исследовани.я субстантиватов 

татарского и русского .языков как сложного и многогранного лингвисти

ческого объекта может быть использован при изучении субстантиватов 
других разноструктурных .языков. 

Основные положения и результаты исследования получили 
отражение в следующих публикациях: 
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3. Гайнутдинова А.Ф. Татар теленец исемлQШКQН сузлQр сузлеге / 
Словарь субстантиватов татарского .языка / А.Ф.Гайнутдинова. - Казан: 
ИЯЛИАН РТ, 2011. -172 б. 
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