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Общаи характеристика работы 

Актуальность исследовании 

Исследование языка художественных произведений - это прежде всего 

изучение лексики, которая отражает своеобразное видение, понимание 

объективной действительности писателя. Языковеды неоднокрапю писали об 
информационном потеiЩИале лексики, передающей самое разное содержание. 
Изучение лексики художественных произведений дает возможность не только 
объяснить употребление языковых средств, но и охарактеризовать особенности 
писательского иднолекта. 

В диссертационной работе исследуется лексика двух известных романов 
Г.Исхаки <<Нищенха>> (1901-1908), «Мулла бабай>> (1910). До сегодняшнего дня 
лексика этих произведений специально не изучаласъ, если не считать нескольких 

статей и ряда высказываний в диссертационных работах, где романы 

рассматриваютсв: наряду с другими произведениями писателя [Баширова И.Б . , 

1990, 2000; СафиуЛJIИНа Ф.С. , 2000; ГубайдуЛJПШа Г.Ф., 2001; Курбатов Х.Р ., 
2003; Хаков В.Х., 20()3). Ранее лексика романов не подвергалась системному 
анализу с уч!!том широкого круrа языковых признаков. Настоящее исследование 
посвящено коМJШексному анализу лексики в различных асnектах с применением 

методов традиционного языкознания и комnьютерной лингвистики. 

Актуальность исследовании определяется необходимостью всестороннего 

комnлексного научного исследования ЛJ'КСИКИ романов Г.Исхаки «Нищенка», 

«Мулла бабай. В ней впервые выявляются художественно-изобразительный 
потенциал различных частей речи. экспрессивные возможности, семантические 

свойства лексики в исследуемых романах, а также богатый арсенал 

эмоционально-экспрессивных средств. В работе раскрываются семантическая 

активность и выразительные возможности морфологических ресурсов. На основе 

статистического анализа оnределяется частота употребления разнообразных 

гpyrm лексики. 

ПолучеiПIЫе результаты изучения лексики романов Г.Исхаки nредставляют 

ценность для дальнейших исследований в области татарского языкознания и 
компыотерной лингвистики. 

Объектом исследовании являются романы Г.Исхаки <<Нищенка», «Мулла 
бабай», которые вьmши в свет в третьем томе собрания сочинений известного 
писателя (2001). 

Предметом исследования выступает лексика романов, которая содержит 
слова, выделяющиеся яркими экспрессивными свойствами. Особое внимание 

уделяетсв: фуикционалъВЪIМ и грамматическим особенностям лексики. 
Целью диссертации является комплексное изучение лексики романов 

Г.Исхаки <<Нищенха>>, «Мулла бабай» в частеречном, лексико-семантическом, 
ЛИШ110квантитати:ввом аспектах. 

Для достижения цели бЬIЛИ nоставлены следующие основные 
исследовательсiСИе задачи: 

• изучение истории исследования языка художественных nроизведений в 

тюркологии и татарской лингвистике; 
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• анализ работ, посвященных изучению язьпса художественных 

произведений Г.Исхаки; 

• чаетеречная JСЛассифихация лексики романов, изучение их 

экспрессивных возможностей; 

• полная инвентаризация словарного состава романов в рамка>.. 

конкордансов, алфавитво-частотн:ого, частотного словоуказателей; 

• выявление rенетических пластов лекснки, использованных в романах 

(110рко-татарская часть лекснки, арабо-персидские, русские и западноевроnейские 

заимствованJIJI); 

• тематическая JСЛассифнкация лексики; 

• функционально-стилистическая характеристика лекснки романов 
(просторечвые слова, книжная лексика, эмоционально-эксnрессивная лексика, 
жаргонизмы, арготнзмы, диалеiСТИЗмы и т.д.) ; 

• анализ снетемно-семантических связей слов (полисемия, синонимия, 

антоНИМИJI, омонимия) . 

Цель и задачи обусловили выбор следующих методов исследования: 
описательный, сравнительно-исторический, статистический, а также лексико

семантический, сопоставительный, функционально-стилистический. 

Методологической базой исследования nослужили положеНWI, 
разработаиные в трудах В.В.Виноrрадова, Г.А.Солгаиика, Д.Э.Розеиталя и др.; 

теоретической базой nослужили работы известных тюркологов: Э.В.Севортяна, 
А.М.Щербака, А.Н.Кононова, Э.Н.Наджнnа, Дж.Г.Киекбаева; а таюке видных 
татарских языковедов: Г.Х.Ахунзянова, Х.Р.Курбатова, В.Х.Хакова, Ф.А.Ганиева, 

Д.Г.Тумашевой, Ф.С.Сафиуллиной, И.Б.Бапmровой, Д.Б.Рамазановой, 
Т .Х.Хайрутдиновой и др. 

Научно новизна работы заюпочается в том, что в ней исследованы в 

полном объеме художественно-изобразительные средства и лексика 
рассматриваемых романов Г.Исхаки; впервые даны линrвоrрафические словари, 

дающие информацию о степени повторяемости лексики и выявляющие 
уnотребление разновариантных слов, специфичных только для писателя 

Г.Исхаки; выделены генетические пласты лексики с точки зреНWI семантики и 
стилиСТИIСИ. Исследование такого плана романов писателя не имеет аналогов в 
татарском языкознании . 

Теоретвческаsr значимость состоит в том, что в диссертации раскрыты 
функциональные особенности различных групп лексики в романах Г.Исхаки, 

позвоruпощие определить специфику идиолекта писателя, его индивидуального 

стиля. 

Практвческu цениость состоит в том, что материалы исследования могут 
быть использованы в работах по писательской лексикологии и линrвоrрафии, при 

составлении соответСтвующих словарей. 

На защиту выносятся следующие основные положении диссертации; 

• исследование лексихн романов «Нищенка», «Мулла бабай>> по группам, 

грамматическим особенностям и генетическим пластам; 

• анализ художе~е~о-изобразительных средств вышеуказанных 

романов; KaзaнciOtit rосуд~рственны~ 
)'IОI~нтет 

ЗОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ SHiiUIOШA 
"м . Н . И . ЛО!'tч:sскоrо 
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• частотная классифихация лексики романов. 
Апробации. Основные положения и результаты исследования легли в 

основу докладов на итоговых научных конференциях ИЯЛИ: им. Г.Ибрагимова 

(2004, 2007), на конференции молодых ученых и специалистов Казанской 

государствешюй академии ветеринарной меднцины (2006). По теме диссертации 
имеется 5 публикаций, одна из которых напечатана в ведущем рецензируемом 
журнале ВАК. 

Струкrура работы определяется поставленными задачами. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заюпочения, перечия условных сокращений, 

списка использованной литературы и приложения. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается ахrуальностъ избраиной темы, определяются 

цель и задачи работы, устанавливаются методы исследования. Также 

раскрывается научная новизна темы, ее теоретическая и практическая значимость, 

приводятся сведения об апробации и структуре диссертации. 

Первu глава ((Истории изучении языка пнсьмениыi памятников н 

:и:удожествевиыi произведений в тюркологии и татарском изыкознании» 

состоит из трех разделов. 

В первом разделе дается исторический обзор изучения языка письменных 

памятников и художественных произведений в 110ркологии, где большая заслуга в 

области изучения лексики тюркских языков принадлежит первому тюркологу 
Махмуду Кашгари, который оставил свод сведений о тюркских племенах и их 

языках в труде «Диваии лугатит-тюрю>. С тех пор проделана значительная работа 

по изученшо языка древнетюркских памятников и современных художественных 

про изведений. 

В конце XIX и начале ХХ вв. в тюркологии изучением лексики различных 
текстов занимались такие языковеды, как А.К.Бакиханов, Н.Ф.Катанов, 
Н.К.Дмитриева. 

В трудах вышеупомянутых ученых нашли отражение отдельные области 

исследования (фонетика, морфология и др.) тюркоязычных памятников. Первые 

сведения о языке письменных nамятников даются тюркологом 

А.Н.Самойловичем на уровне фонетики. Учёный пришёл к выводу, что в языке 
памяmика <<l<иссаи Йусуф» имеются кыnчакские элементы. Он также отметил, 
что эта nоэма похожа на роман <<Хосрав и lllирин» в плане словарного 

материала. 1 

Следует отметить, что в начале ХХ в. в истории изучения языка 
художественных произведений преобладал литературоведческий подход. В 

дальнейшем nостепенно лингвисты стали уделять больше внимания общим 

теоретическим вопросам лингвистического изучения текста. В этом направлении 

достойна упоминания деятельность таких ученых, как Г.П.Мельнихова, 

Г.Ф.Блаrова, К.М.Мусаев, Э.Н.Наджип. 

1 Самойлович А.Н. К истории литера-rуриоrо среднеазиатеко-турецкого сыка/А.Н.Самойлович 
11 Мир-Али-Шир. -Л., 1928. -С. 28. 
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В отдельиых поркских языкознаниях язык художественных 

пр01аведений исследован довольно подробно. В азербайджанском языкознании 

выдепиется диссерrациониu работа М.Б.Мамедова <<Лексика и фразеология: 
проэаических произведений RНариманова» (1964), в которой проведен 

всесторонний .IIИИПIИстический анализ. 

В тур:кменском языкознании выделяется работа М.Ислами, посвящl!ннu 

исследованию язьпса представитеJIJI туркменской JСНИЖНОЙ поэзни - Домет

Мамеда Азади. Авrор ВЫJIВИЛ особениости языка его произведений, как с точки 

зрения лексихи, так и с точки зрения грамматических особенностей. Он 
установил, что Довлеет-Мамед Аэади не ограничивалея употреблением лексем 

арабо-персидского происхождения, он ниогда вводил целые словосочетания и 
предложения, которые черпались без учета фонетических и семантических 

изменений ва туркменской почве.2 

В узбекском языкознании язык художественных произведений подробно 
исследован в диссертационных работаХ И.Кучкартаева «Фразеологическое 
новаторство Абдуллы Каххара» (1965), М.Рахматуллаева <<1< вопросу изучения 
СНИОВIINОВ в языке Алишера Навои (на материале уникальной рукописи дивана 

"Наводир-ан-вихоя", переписанной в XV в.)» (1969). В этих работах проведев 
nonньdt лекепо-семантический анализ вышеназ118НИЬ1Х произведений 

Как взвес'l11о, самой главвой задачей стилистической лингвистики является 

системвый анализ лексики. Изучение лексихи раскрывает многомерную и 
разнообразную :жизнь слов. Развитие, взаимодействие значений слов и их связь 
друг с другом заслуживают самого серьезного изучения. 

Среди работ, посвященных лексике художественных произведений, 
заметвое место заввмаюr кандидатские диссертации. В башкирском языкознании 

В.В.Ганеев в своей диссертационной работе проанализировал лексические, 

морфологические, СИВТ8li:СНЧеские особенности произведений Дж.Г.Киекбаева. В 
работе проведен коМПJiексВЬIЙ анализ художественио-изобразительных средств, 
BЬIJIВIICНЫ стилистические функции фразеологизмов, фольклорных элементов.3 

Во вmороАС раsделе взлагаюrся сведения об изучении языка письменных 
памrrников и художественных произведений в татарском языкознании. М.Иванов 

OДНIIN из первых выделил разговорную и письменную формы языка. Автор ч!тко 

раэrравичил письменный и разговорВЬIЙ язык. 4 

В татарском языкознании Л.З.Заляй занимался вопросами язьпса писателей. 
Его статья «Татар художество адабияты телен баетуда Ш.Камалньщ роле» 
посвящена вопросам, СВJIЗ8ИНЬIМ с исследованием языка художественной 

JIJriepaтypы: во-первых, это связь языка писателя с его эпохой, во-вторых, это 

анализ JIЗЬПСа персоважей. ' 

2 Исnамв М. Сnоварь азыка Домет-Мамеда Азад:и: автореф. дне .... IWIД. Ф~Р~оn. ваук 1 
M.ИCIIIDIII; 1rY JD(. М.Горысоrо. -Ашхабад, 1966. - 20 с. 
3 Гавеев 8.8. Особеввоств Dыиа в C'l1IJU художествсниых провзвсде:ввй Дж.Г.Киежбаева: 
автороф. дВс ... . пвд. фвлоn. наук 1 8.8 .Гавеев, взд-во Бирl1IИ. - У фа, 2002.-21 с. 
4 Ивавов М. Татар<:ЖU fР11ММ1П11U 1 М.Ивавов. -Казань: um.. Казав. ув-та, 1842.-311 с. 
s ж;ало1 Л. Tlmlp худqаество :J~IIПЬI телев баетуда Ш.Камалвьщ роле (Роль Шарвфа Камапа 
в обоrащевии ТlmlpCICOro художествеввоrо лвтературвоrо 11ЭЪШ1) 1 Л~л:~й// Совет ~дQбiiJIТЬI, -
1940. - }(! 1, 2. -с. 73-87. 
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В 1968 году И.А.Абдуллин выпустил труд, nосвященный 

исследованию языка драм Г.Камала, в котором признал тот факт, что в татарском 
языкознании изучение стиля писателя - молодая наука, основоположником 

которой явлиется Л.З .Заляй. В начале своего труда И.А.Абдуллин написал о 
вкладе Г.Камала в развитие татарского литературного языка. Один раздел книги 

посвящен всестороннему изучению языка драмы <<Бахетсез егет» (Несчастный 
парень). В этом разделе рассматриваются русские, араба-персидекие 
заимствования, книжная лексика, просторечная лексика, фразеологизмы. Автор 

также обратил винманне на достижение Г.Камала в построении диалогической 
речи персонажей (диалог-дискуссия:, диалог-комментарий, виды полилога и 

монолога).6 

Многие теоретические основы изучения языка художественных 
произведений рассматривались Х.Р .Курбатовым в разные годы, они вполне 
аюуальны и на сегодвяшвий день. Например, он разделил стилистику на 
несколько частей: лексическую, грамматическую, речевую. Автор 
охарактеризовал особенности стилистики, используя примеры из творчества 

разных писателей, поэтов. В разделе грамматической стилистики 

рассматривались не только части речи, но и синтаксические фигуры, антитеза, 
хиазм, инверсия, эллипсис. Особое внимание уделено ритмике стиха в разделе 
фонетической стилистики. Конкретизация таких терминов, как белый стих, 

рифма, аллитерация, свободный стих осуществлялась на основе примеров, 
привед!нных из произведений известных авторов. Как один из важнейших 
разделов стилистики выделяется лексическая стилистика, которая занимает 

ведущее место среди других разделов. В нем автором описываются 
дифференциальные признаки, свойственные большинству лексических еднющ -
форма, содержание, значение, ноМЮfация, фразеологизм и т.д. 7 

За последние годы появилось большое количество диссертаций, 
посвящl!нных языку художественных произведений. Среди них выделяются 
работы Ф.Ш.Нуриевой «Исследование языка памятника XIV века "Нахдж ал
Фарадис"» (1993), Э.Х.Кадыровой «Исследование лексики поэм Мухаммедьяра 
(XVI в.)» (1999), Р.Р.Гараевой <<Лексика-стилистические проблемы творчества 
И.Юзеева» (2001), А.Р.Губайдуллнной «Исследование языка "Сэяхетнаме" и 
эпистолярно-публицистическнх произведений Фатиха КарИМИ>> (2002), 
Л.К.Кадыровой <<Лексико-семантические и стилистические особенности хикметов 
Ахмада Ясавю> (2002), Л.Р.Сафиной «Фразеология прозы Фатиха Хусни» (2005). 

Особый интерес для лингвистов представляет монография Х.Х.Кузьминой, 
в которой проведен комплексный анализ лексики письменного памятника, 

написанной в XVПI в. Автор особое внимание обращает на полисемшо, 
синонимию, антонимию, парные слова, араба-персидекие заимствования. 
Семантическому, этимологическому и стилистическому анализу в монографин 

6 Абдуллив И.А. Г.Камал драмаларЫИЬIИ теле (ЯзЫJ( драм Г.Камала) 1 И.А.АбдуJ1ЛИН. -Казав: 
Tar. юп. н:~mр., 1971. -192 б. 
7 Курбаrов Х.Р. X:13epre таrар :1д:lбв теленея: СТIIЛНСТИJС снетемасы (СтилистичесJСU систе11111 
современиого татарского язьпса) 1 Х.Р .Курбатов. - Казан: Tar. кит. н:~шр. , 1971 . - 192 б. 
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подвергнуты около 150 слов, отвосящихся к именной части 'lЮJЖо-

татарской лексики. 8 

В третьем раsделе рассматривается история исследования язьпса ПИcaтeJIJI 

Г.Исхu:и. Интерес к изучению своеобразИ!i языка и стиля видного татарского 

писатели Г .Исхu:и значительно возрос. В последние годы выходJIТ статьи, 

моиоrрафии, которые вносит определенную лепту в изучение мастерства 

писатели. Все эти работы - докторские, кандидатские диссертации доказывают, 

ЧТО ПИсатель Н8ХОДИТСJ1 В Центре ВнимаJIИJI ООЩествеШIОСТИ. 

В изучении произведений Г .Исхаки особо следует отметить статью 

Д..Валиди, посвпценную нескольким его произведениям. Автор обратил 

внимание прежде всего на то, что в романе <<НищеНI<8>> описываются и проблемы 
нации. 9 

За последние годы к творчеству Г.Исхаки обращались В.Х.Хаков, 

И.Б.Баширова, Х.Р .Курбатов, Ф.С.Сафиуллнна, Г.Ф.Губайдуллнна и другие, 

которые высжазывали р8ЗJIИЧНЬ1е мнення о изыке его произведений. И.Б.Баширова 

рассмо-rрела несколько nроизведений Г .Исхаки. Она обратила внимание на 

персидские, арабские, туреЦIСИе заимствования, которых гораздо меньше, чем в 

произведеВИJIХ других авторов. Нариду с nримерами из произведений Г. Исхаки 

длs сравнения автором nриведены nримеры из сочинений Ф.Амирхаиа, 

Ш.Камала, Ф.Карими. Автор также отмечает, что в начале века у всех nисателей 

набmодаются варианты слов с чередованием согласных: г - к, д - т, й - ж;, н - 11, 
n-ф, л -г, о- ч и др. 10 

Особый интерес представляет стаТЬJI В.Х.Хакова «8ДШI ГВJIЗ Исх.а.кыйньщ 
тsтар МИJШИ :щоои телен устеруд::~ге эшч::~нлеге» (Роль nрозаика Гаяза Исхаки в 

развитии национального литературиого языка) (2003). Автор nодчерiСИВает тот 
фахт, что в творчестве писатеЛJI набmодаются заметвые изменения, когда он 

вместо традиционных явлений письменно-литературного JIЗ.ЫКа начинает 

уnотребЛJIТЬ устарелые rрамматнческие формы устно-разговорного изыка ( -ыны 1 
-ын, -ымыs 1-дыйн /-доя, сагынамын 1 сагынам «скучаю» и т. д.). Вместе с тем, 
отмечается ахтивиз8ЦИJI форм инфинитива -рга, дееnричастия -гач, -ганчы, 

причастня -ачак. Автор также рассмотрел материалы, связанные со 

словообразовательными средствами, расширением значений слов, характерными 
длs этого писателя. 1 1 

Во вropol rлаве <<К'ласеифвасацвlil лек:сиiСII романов Г.Исхакв по чаСТ!ilм 
речо проводится исследование системы грамматических форм и категорий 
частей речи. 

1 Кузьмива Х.Х. Лежспа поэмы «Кысса-и Йусуф» Кул Гали 1 Х.Х.Кузьмина..- Казань: ~. 
2001 . -104 с. 
9 Исх.uый r.r. ~PJGIP= 15 ТONДIL (ПроиэведСВJIИ.I в 15 т.) 1 Г.Г.ИСХIIХЫЙ.- Казан: Тат. юrr. 
в;шр., 2001.- 8 т. - 447 б. 
10 Башкрова И.Б. Я:в.о: худо:кествеввоА проэы Г.Исхаки 1 И.Б.Башврова // Яэыв: утитrrврвых в 
ПО:пичеспх JDВPOB ПaмJIТIIJU(OB татарсi:ОЙ ПИСЬNеввОСПI: сб. вауч. тр. / ИЯJ1И ВN. 
Г.ИбрвrимоваАНr. -Каэавь, 1990. -С. 132-138. . 
11 Хuов вх едип Г8113 Иcxanrlhu.rн Т1П8р NRJIJII[ ;д;би телев устеруд;rе Эlll'l;влere (Роль 
IIp038IID Г.Исхап в pa3IIJIТIDI вaциoiiiiJJЪIIoro литературвоrо сьпса) 1 В.Х.Хцов //Тел- тарих 
ASЗrCCe (Яэьu:- зеркало исторвв): сб. ст.- Казан: Тат. пrr. в;mр., 2003.- Б. 222-227. 
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Слова всех частей речи занимают важное место в романах. Это 

обусловлено их семантическими свойствами изобразительно-выразительными 

ресурсами. 

В романе <<Нищенка» часто ВС"Iречается традиционный уйгурский вариант 

суффикса исходного падежа - дин, который широко функционирует и в 

произведениях М.Кулый, Г.I<ан.дальШ, Г.Утыз-Имяни: Аллаhе Тагаладин бирела 
торгаи «rыйmьnс» [Н., 14] '<<ВJПОбленностЬ», которая дается от господа Бога'. 

Следует отметить, что при классификации лексики романов по частям речи 

за основу были взяты труды В.Х.ХахоВа (1999, 2003), дr.Тумашевой (1977, 
1978), И.Б.Голуб «История татарского литературного языка (XIII - nервая 

четверть ХХ вв.)», «Татарская грамматика», Т. II (2002). 
В первом розделе рассматриваются существительные. Собственные имена 

выделяются неограничеННЬIМИ возможностями образного применения. 

Представители иителлигеiЩИИ названы такими именами, как Галиакбар, Галим, 

Мансур, Сагадат, Халим; средний слой населения, бедняки, рабочие имеют более 

скромные имена Вали, Гайвв, Зухра, Садри, Фахри. 

В исследуемых романах nадежная система nредставлена шестью формами: 

именительный, дательный, винительный, творительный, мество-временной 

падежи. Однцо значений, nередаваемых ими, гораздо больше количества 

падежных форм. Иногда в романах вместо традиционного ожидаемого nадежа 

употребляется другой падеж: вместо исходного падежа - дательный падеж (аныli 

ктеленда CaгtunmiQ башка бер уй КQЛJ/1/ады, аны/j башында: ((Сэгад<Jт 

табылаJ/IIы?»- диг<Jн сеальга башка бер фикер каJlJ/1/ады [Н., 129] 'в его душе не 
осталось никакой другой мысли кроме Сагадат, в его голове не осталось ни 

одного замысла кроме воnроса: «Найдется JШ Сагада т?»'; вместо местно

временного падежа - дательный падеж (салкынzа киярлек бер киеме да 

булмаганга 'из-за того что не было ни одной одежды одевать в холода'); вместо 

исходного падежа - мество-временной падеж (бай угыллары арасында искереп 

беткан курткада утыру 'среди сьmовей богатых сидеть в изношенной куртке'). 

В романах часто наблюдается имя существительное 3 лица с суффиксом 
принадлежности в традиционной форме: аны11 ялгызлык кайzысыны 'ее горе 

одиночества'; аны11 бвтен кичене 'его весь вечер'. 
У Г.Исхаки суффиксы -ныкы!-неке тоже выражают значение, близкое 

суффиксу принадлежности. В первую очередь, эта форма означает 

принадлежиость nредмета владельцу. Она склоняется во всех падежах, как имена 

существительные с суффиксом принадлежности: мулла кызыныкы твсле 'как у 

дочери муллы' . 

Во втором розделе анализируются глаГОJJы, которые являются богатым 

источником выразительных средств в романах «Нищенка», <<Мулла бабай>>. 

Глаголы nредс1'8ВJUПОТ действие как процесс, в грамматических формах времени, 

лица, наклонения, залога. У Г.Исхаки повествование ведется во всех формах 

прошедшего времени. 

В романах активно употребляются причастия прошедшего, будущего и 

настоящего времени. 

Уел. сохр.: М.б.- роман «Мулла бабай», Н.- роман <<НищеИJСII)> . 
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Наиболее часто формы причастий прошедшего времени используются 

авrором в романах. Причастия с суффиксами -ган/-гэн, -кан/-кэн передают два 
значения:: 1) прошедшее время, 2) имя действия. 

1) Прич8СТИJI прошедшего времени характеризуют субъект процесса: йылы 
гына, халык исе белэн nryлzQН Ыlва аларны кочаклап алды [Н., 181] 'довольно 
теплый, наполнеННЬIЙ запахом mодей, воздух заюпочил их в объятия'. Такие 
прич8СТИJI также определяют явления:, возникmие в резулътате процесса: Габдума 
берлэ бер мар:ж;аны'f кулга-кул тотынышl«lн кеенчэ бер гостиницага кереп 
баруларын курде [Н., 184] 'увидела, как Габдулла с одной русской женщиной, 
держась за руки, заходит в одну гостиницу'. 

2) При передаче значения: имени действия причастия, как и 
существительвые, прииимают падеЖНЬiе суффиксы, число, категорию 
принадлежности: каR 6арZQНЫН эмэ кайчан хэтереннэн чыгарды [Н., 185] 'давно 
забыла, куда IПJia'. 

Причастис на -ган/-гэн, принимая суффикс -лык!-лек может выражать имя 
действии: нишлэп болай чишенмаенчэ яmiUlНЛЫZ61H [Н., 185] 'зачем лежала так, не 
раэдевmись '. 

Прич8СТИJI будущего времени представлевы формами -ыр/-ер, -ар/-эр, -р, 
-ачак/-эчэк, -асы/-эсе и выражают значение: 1) действие будущего времени; 
2) будущее действие при оформлении падеЖНЬIМИ суффиксами. 

Причастия будущего времени часто характеризуют процесс по отношению 
ко времени: чэй 6е~р алдыннан асрау берничэ хат кертеп встэлга куеп чыкты 
[Н., 215] 'перед тем, как закончилось чаепитие, служаика, занеся несколько 
писем, вьmша, оставив их на столе'. 

Формы будущего времени способны употребляться в функции имени 
дейСТВИII: бу сузлар :UЭJnmHe'f бел.мэгэнzэ салышу ролене уйнаRчагыны, Гали вчен 
берке.мне" дэ камчы aJLIIIaRЧIIZЫHW белдерде [М.б., 279] 'эти слова известили, что 
хазратбудет играть ролъ незнающего, что НИiсrо не получит tшеть за Гали'. 

У Г.Исхаки, как и в современном татарском литературном языке, форма на 
-чы/-че употребляется в значении существителъного: печэн ча6уч61Ларыныц 
эшлэулэрене карарга [Н., 46] 'смотретъ работу косарей'; ~ырлауч61Лар 
туюпадылар [М.б.,243) 'поющие остановились'. 

Причастис настоящего времени на -а торган определяет объект процесса: 
~ылwй mopztm хатыннарны бастырдылар [Н., 197] 'tшачущих женщин 
усмирили'. 

Субстантивироваввые формы прич8СТИJI настоящего времени в основном 
упоrреблпотся в значении субъе!'(ТВ: беренче - нэхудэн сораучw кереп суз сорады 
[М.б., 295] 'первый, спрашивающий по синтаксису, зайдя, попросил слово'. 

Деепричастие. В деепричастии совмещевы признаки глаrола и признаки 
наречия. В яэыке исследуеыь.л романов зафиксированы следующие суффиксы, 
образующие деепричастии: 

1) -ып/-еп, -п. Обычно эта форма деепричастия выражает действие, 
одновременвое с основвым действием или предшествующее основному действию 

глагола-сказуемого: Сэгадэт 1<елеп башын иде [Н., 220] 'Сагадат, смеясь, 
наклонила голову'; узе туныны, каталарыны хазерлэп, биялэйларене кесэсенэ 
тыгып, яртЬlлай киенеп атасыны квта башлады [М.б. , 247] 'сам приготовив 
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шубу, короткие валенки, положив варежки в карман, полуодевmись, стал 
ждатьоща'. 

Повтор одной и той же формы деепричастия добавляет ей отrенок 
интенсивности, продолжительности, повторяемости действия: теге бай кы:l}!лап

кызулап йорт эчена кереп китте [Н., 87] 'тот богач, торопясь, вошел во внутрь 
дома': 12 

2) -al-a, -ый/-и. У Г.Исхаки эти суффиксы являются весьма 
употребительными и выражают действие, которое протекает одновременно с 
действием глагола-сказуемого. Буны11 каршысындагы шакерт аптырый
аптырый, чuza-чuza, берсе артлы берсе баррикадШ!арыны югШ!та башлады 

[М.б., 331]. 'Шакирд напротив него, уднвляясь, отступая, один за друrnм начал 
терять «баррикады>>'. 

3) -гач!-гач, -кач!-кач. Данная форма выражает действие, которое 
предшествует основному действшо: ирта торып, шул тешне свйлагач, Галим да 

уз фикереннан кайтмакчы булды [М.б., 339] 'встав уrром, после того, как 
рассказал сон, Галнм тоже решил отказаться от своего мнения'. 

4) -ганчы/-ганче, -канчы/-канче, гамча/-ганче, -канча/-канча. В романах эта 
форма выражает ограниченность действия по времени и простраиству: озак 
туктап торып туйганча уйлаулары [Н., 45] 'стоял долго разМЪlШЛJ[Я, пока не 
надоело'; куз ачып, куз йо.мzанча [М.б., 347] 'не успели глазом моргнуть'. 

В больпmнстве случаев эта форма употребляется для избрания самого 

лучшего действия среди сравниваемых нескольких действий: алой булса, минем 

урыныма ясаганча а110р махалла аерыйк [М.б. , 364] 'если так, прежде чем 
посадить его на мое место, разделим ему квартал' . 

У Г.Исхаки часто употребляется отрицательная форма, образованная с 
суффиксами -маенча/-маенча: ачык йвз кур.маенча, матур суз ишетмаенча тора 
башладьzлар [М.б., 303] 'начали жить не видя радушия, не слыша доброго слова'. 

В третьем разделе рассматриваются имена прилагательвые. Они 

используются для детальной обрисовки внешности героев, в описаини привычек, 

жизни героев, передко характеризуют их поведение. Как известно, качественные 

прилагательные обозначают форму, цвет, объем, физические и внутренние 

качества предмета, лица непосредственно, без отношения к другим предметам, 

лицам: аньщ шомырт кебек кара кузларе ак фонда тагы карарак кебек тоелды 

[Н., 279] 'ее черные, как черемуха глаза на белом фоне показапись еще чернее'. 
Степени сравнения качественных прw~агательнъи:. 

Поло:ж:ительная степень не имеет специальных суффиксов: кызьvz, сары, 

ак, ал кубалаюzар [М.б., 272] 'красные, желтые, белые, розовые бабочки'. 
Сравнительная степень образуется: 1) с nомощью суффиксов -рак! -рак и 

указывает на nреобладание того или иного признака: аны11 керфеклэре тагы 
озынрак, тагы матуррак курела башлады [Н., 169] 'её ресницы стали казаться 
ещё длиннее, ещё красивее'; 

12 Татар rрамм81'ИЮ1Сы: 3 томда (ТатарсК8JI грамматика в 3-х томах).- М.; Инсав; Казав: Фикер, 
2002. 2 т. - 448. б. 
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2) описательно, без суффикса - p(J1(: хэзрат башка вакыттагыдан да 

Ю1t!фле кеби куренде [М.б., 279] 'хазрат показался даже веселее, чем в другое 
время' . Тахим образом, сравнительная степень усиливает образность. 

В обоих романах превосходная степень прилагательных образуется при 
помощи усИJJИТСJIЬных слов бик 'очень', 1111 'самый' и выражает высшую степень 
качества: 611J( JIJiffiCe:J, оэын киемнар [Н. , 219] 'очень некрасивые, длинные 

одежды' . 

Превосходиая степень прилагательных таюке образуется: пуrем добавлеВИJI 
препозвтиввых частных частиц к прилагательным: всталга ап-ок ашъяулык 

:ж;эелган [Н., 52] 'на стол застелена абсолютно белая скатерть'; Чt!М-кара калфак 
a .. )llj йв3ене алла нuкадар ачты [Н., 168} 'совершенно черный колпак оттенил ее 
белое лицо'. 

Дp)'I"IDI способом образования превосходной степени JtВЛЯется 

редупJППIЩИЯ основы: UJ<ce:J-чllJ(Ct!З дошманлыкка аверелде [Н., 199} 'превратился 
в бесконечную враждебность' . В вышеназванных примерах превосходная степень 
выражает интенсивное проявление значеВИJI. 

В четгертом раsделе проводится анализ имен чнслительвых. Среди 

количественных числительных нанболее часто употребляется числительное бер 
'один'. Оно передает несколько значевнй: 1) слово бер в больmивстве случаев 
употребляется в своем освовном значении 'один': бер шакерт Белан 6ер сукыр 
[М.б., 345] 'один mахирд с одним слепым'; 2) слово бер также означает 'один 
раз' : бер укыганын ишеткан, икенче, вченче ишетасе кила иде [Н., 8} 'один раз 
услышав юuс читает, хотелось во второй, третий раз услышать'; 3) бер обозначает 
'какой-то': 6ер кешедан да оялмый [Н., 17} 'никого не стесняется'; 4) оно таюке 
имеет значение 'каждый': ясаган 6ер чынаягын эча гена бара иде [Н., 15} 'вьmивая 
одну чаmху за другой'. 

Количественные числительные часто сопровождаются нумеративными 
словами. В романах «Нищенка>>, «Мулла бабай» употреблены следующие 

нумеративы: 

1) для обозначения единства двух одинаковых вещей используется слово 
'пара': бер пар оек [М.б., 246] 'одна пара чулок'; 

2) при обозначении количества денег используются такие денежиые 
единицы в:ак тиен 'хопейха', танка 'монета', сум 'рубль' : бишар тшн aлcaft 

[Мб., 262] 'если получишь по пять копеек'; дурт йвз таНЮ11( булса [М.б. , 162] 
'если бы у тебя было четыреста рублей'; биш сум акча [М.б., 270} 'пять рублей' ; 

3) для обозначения меры ДЛИНЬ1 и площади употребляются. слова чакрым 
'верста' , сажин 'сажень': алла нича ме11 чакWJНнар [М.б. , 235} 'невесть, сколько 
тысяч верст'; бер-ике caжUN [М.б., 306} 'одна или две сажени'; 

4) в качестве массы, меры употребляются слова кадок 'фунт' , пот 'пуд' : 
утыз IШдак двге, ярты пот май [М.б., 270] 'тридцать фунтов риса, полnуда 
масла' ; 

5) для исчисления вещей, предметов используются такие единицъ1 объема 
как диета 'десяток', йвк 'воз', йомарлам 'комок', кисак 'кусок', баш 'погОловье' : 
берар дш:та йомырка [М.б., 270) 'по одному десятку яиц'; дурт ii8к тирес 

[М.б . , 221} 'четыре воза навоза'; егерме ике баш сарык [М.б. , 391} 'поголовно 
двадцать две овцы'. 
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В пятом разделе рассматриваются меетонмеиня. В 

романах <<Нищенка», «Му11Ла бабай» набmодается особая частотность 

местоимений, при помощи которых Г.Исхаки стремился избежать повторений, 

сделать повествование более KOНICpenn.IМ. В то же время следует подчеркнуrъ, 
что в произВедениях представлены все шесть разрядов местоимений: личные, 

укй3ательные, вопросительные, неопределенные, отрицательные, 

определительные. В романах также набmодаются случав употребления 

заимствованных местоимений; бэгзе 'некоторый', фэлэн 'некий, тот': бэгзе 

тэрэзэлэр [Н., 102] 'некоторые окна'; фэлан кешелэр тиеш [Н., 142] 'такие-то 
mоди должны'. 

отрицательные .местоимения. Они указывают на отсуrствие предмета и 
образуются от вопросительных местоимений с прибавлением числительного бер 

'один' или местоимения hич 'нисколько': берни дэ бул.магандыр [Н., 104] 
'наверное ничего не случилось'; ~аичкемнан дустлык, ~аичбер иптэш шэриктан 
ачык йвз кур.мэенчэ [М.б., 303] 'не видя ни от кого дружбы, ни от одного друrа -
товарища mобезности' . 

Определительные .местоимения. Они указывают на совокупность 
предметов. Местоимения бу 'это', бвтен 'весь', hа.м.мэ 'весь, каждый', hэрвакыт 
'всегда', ырбер 'ка.ждый' являются нанболее частоупотребляемыми в романах 
«Нищенка», <<Мулла бабай» и выражают значения обобщенности, nоJШой 
охваченности: ыр шэкерт [М.б., 301] 'каждый шакнрд'; аларны11 ыммасе [Н., 
119] 'каждый из них'; аны11 м1рвакыттл уйланып йвруенэ [Н., 106] 'на его 
постоянные мысли во время ходьбы'. 

В шестом разделе анализируются наречия. Главной особе_нностью наречий 

является не только конкретизация глаголов и прилагателъных, но и способность 

дополнять палитру язьпсовых средств, изобразительности в nроизведениях. 
Экспрессивная роль наречий в романах Г.Исхакн очевидна. Основную массу 
лексики наречий составляют: корневые слова бик 'очень', иртэ 'рано', яхшы 
'хороший', 1!Ш 'часто'; провзводные слова русча 'по-русски', французча 'nо
фравцузскИ', иртэгесен 'на завтраппmй день'; nарные, сложные слова: капол
копыл 'быстро', берэ.м-бера.м 'по одной', ачлы-т)II<Лы 'вnроголодь', берквн 'в 
одни день', быел 'в этом году'. Наречия выражают более конкретные значения и 
nризнаки. 

По лексяко-семантическому nризнаку все наречия романов Г.Исхаки 

делятся на следующие группы: наречия времени, наречия места, наречия образа 

действия, количествеННЬlе наречия, nричинио-целевые наречия. 

Наречия времени: 6Ыllmыргы кеби «калпания» башланды [М.б., 268] 'как в 
nрошлом году <<Калnания>> началась'; 6уген да, кичаге кеби, .малайлар квлэлэр 

[М.б., 230] 'и сегодня, как вчера, мальчики насмехаются'. 
Наречия места: югары чардак.тан [Н., 131] 'с верхнего чердака'; еракта 

гына к.уренэ торганур.ман [М.б., 272] 'виднеющнйся вдали лес'. 
Наречия образа действия: каты таэсир итте fН., 136] 'сильно 

подействовало'; кызу-кызу ашап [М.б., 240] 'быстро кушая'. 
Количественные наречия: озак утмэде [Н., 139] 'не nрошло много 

времени'; барацгесене11 биzук картаеп ~<UЛ~.Мавена ярдам итешэ башладылор 
[М. б., 355] 'начали nомогать, чтобы его картошка не очень «состариласы>' . 
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Причинно-целевые наречия: акча 6ушка кита икэн [Н., 55] 'оказывается, 

дены"И попусту уходят'; шул хэзерлэуене11 арам китуенэ [М.б., 293] 'что старания 
его бЫJIИ напрасны'. 

В седь.мом разделе были исследованы служебные ~ова. Послелоги, как 

служебные части речи служат для выражения различных отношений меж.цу 

независимыми словами. В материалах исследования встречаются такие 

послелоги, как белан, берлэ, берлан 'с', вчен 'чтобы', кебек, кеби 'как', шикелле 

'вроде', сы.ман 'будто', твсле 'подобно'. 

Послелог 6елан 'с' в сочетании с другими словами может выражать 
множество значений: 1) оттенок полноты, достатка: гыйле.м 6елан тулган 
тормыш [М.б., 405] 'жизнь, наполне~mая знаниями'; 2) отношение совместности: 
курше кызы 6ерла [Н., 5] 'с дочерью соседа'; 3) результат действия: кара1jгылык 
белан 3)'/Jaen [М.б., 397] 'с темнотой увеличнваясь'; 4) время вьmолнения 
дейСТВИII: upma берлэн [Н., 29] 'уrром'; 5) причина: свю xuce белан бизэклэнгэнгэ 
[М.б., 385] 'из-за того, что украшена чувством тобви'; 6) орудие выполнения 
работы: калганнары 6елан койма корып [М.б., 288] 'с остальными соорудив 
ограду'. 

Частицы в романах <<НищеНК8>>, «Мулла бабай» выражают множесrво 

значений.Частицы -мы/-ме, -мыни!-мени означают вопрос, удивление: ш.ундый 
егет керде.ме [Н., 105] 'зашел ли такой парень'. В романах также наблюдаются 
случаи, когда глагольные формы -мы!-ме во 2 лице. единственного и 

множествеиного чИсла присоединяются к основе глагола, а суффиксы других 
морфологических категорий следуют после неё: кем икэнлеке.мне беламсез [Н., 
106] 'знаете, кем: я JIВJIЯIOCь'; сизамсез, uce ук башка [М.б., 341] 'чувствуете ли, 
даже запах другой'. Такая грамматическая особенность харахrерна для 
м:ензелннского говора среднего диалекта и говора нагорной стороны. 13 

Подражательвые ~ова используются для образного отображения 
действительности. В исследуемых романах они встречаются редко. По внешнему 

виду подражательвые слова сближаются с междометиями, но в отличие от них 

они не передают чувства, эмоции. Такие слова являются воспроизведением 

восклицаний людей, имитацией криков животных, птиц, звуков, шумов природы. 
С учl!том семантических особенностей звуки подражания в романах можно 

разделить на звуковые в образвые описания. 

К звуковым: описаниям: относятся звуки, образованвые голосовыми 
органами mодей, в результате движений людей, а также сюда относятся звуковые 
описания ЖИВ0ТНЬ1Х, nтиц, машин, механизмов, природы: къ•mыйк-кытwйк дип 

К)'[ЖЫn йвгера торган бер тавык [М.б., 312] 'одна напуганная курица, которая 
убегала кудахча'. 

Образные описания составляют световые и цветовые описания, описания 
характера в внешности, внуrренн:их и соматических реакций: лу6ыт-лубыт 

басып [М.б., 294] 'наступая с топотом'. Аны11 бвтен тэне дер-дер калтырый 
башлады [Н., 185] 'Все ее тело начало дрожать'. А11арга суз ~йтерга ирек {Щрмич~ 
З61р-з61р эйлэндерергэ тотынды [Н., 191) 'Не позволяя ей говорить ни слова, он 
начал ее быстро кружить'. 

13 Ахатов r.x. TaтapcЖIUI диалеJП'ОЛОГИJI/ Г.Х.Ахатов. -у фа: Баш. roc. ун-т •• 1979.- 80 с. 
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Третья глава <<Ле~ика романов «Нищенка», «Мулла бабай» состоит 

из восьми разделов. 

Первый раздел посвящ~в квантитативной характеристике лексики 
рассматриваемых романов. В этом разделе мы опираемся на опыт, накопленный в 

области <<JIИНГВографИИ>>, в частности на работы К.Р.Галиуллина (2006). 14 

Лексика романов Гаяза Исхаки «Нищенка», «Мулла бабай» оnисЬIВ8ЮТся 

методами коJIИ1'1ествевного анализа. С этой целью на компьютере были 
составлены конкорданс, алфавитно-частотный словоуказатель, список слов
исключений и слов, приведённых в кавычках, частотный словоуказатель. В 

романе <<Нищенка» содержится 4009 слов, в романе «Мулла бабай>>- 3883 слов. 
Конкорданс - традиционная форма словаря, который вюпочает слова с 

частотами употребления, словоформы, примеры в виде отдельных строк. В нем 
все слова, словоформы рассортированы по алфавиту. Наиболее часто 
ВСiречающиеся слова на букву <W> в романе «Нищенха» (240): алу (584), 
ара (156), ал (131), ачу (130), арт (123), a71J1ay (110), акча (94), асрау (88), аяк (79), 
авыл (74); в романе «Мулла бабай>> (249): алу (634), ат (200), авыл (171), 
ашау (119), аш (110), ал (106), ара (91), арт (79), абзый (75), аннан (67), ачу (66). 

Таким образом, на основе даже минимальной части конкорданса можно 
судить о разнообразин лексики и средней повторяемости слова. В романе 

«Нищенка» средняя повторяемость слова увеличивается, наблюдается меньшее 
количество разнообразия лексики. Что хасается другого романа, то средняя 
повторяемость слова уменьшается, и разнообразие лексики увеличивается. 

Конкордансы фиксируют всю лексику, встречающуюся в текстах романов 

Г.Исхаки <<Нищенка», <<Мулла бабай>>, вюпочая и собственные имена. Основная 
словарная статья конкорданса содержит следующую информацию: заголовочная 

единица, частота заголовочной едивицъ1, словоформы, примеры употребления 

(строки из романов), адреса прнвед~вных. строк. 
Алфавитно-частотный словарь, nолученный на базе текстов романов, 

представляет сведения о вариантах лексических единиц, зафиксированных в 

произведениях Г.Исхаки. В nервую очередь это относится к орфографическим 

вариантам. Статистические nодсчеты показывают, что nовторяемость таких 
единиц невысока. В романе «Нищенка» представлены следующие единицы: 

бетмэс-твганмас (2)- бетмас-твканмас (2}, дулкын (5)- тулкын {2), ~адид (1) 
- ж;адит (3), :ж;исман (2) - :ж;исмэн (1), книга (I) - книга (1), максут (1) -
максуд (1), ма11гай (2) - ма11J!ай (1), рахат (29) - рахат (1), саламат (5) -
саламат (1), скрипка (3)- скрипка (9), ты11J!ау (38)- ты11нау (1), халал (1) -
хэлал {2), шаhадэтнама (2) - ШЭhадэтнама (1). В романе «Мулла баба.й>> х таким 
словам относятся: бадан (6)- бадан (1), душамбе (1)- душанбе (1), ма11Zйй (2)
ма11J!ай (2), менгеру (3)- мендеру (2), прошение (1)- прашение (13), солдат (9)
салдат (1), танка (5)- тэцкэ (1), hйй (1)- hай (1). 

В алфавитно-частотном словаре таюке nредставлены единицы, которые 

отличаются друг от друга отсуrствием одной или нескольких букв. Им характерно 

14 ГалиуЛJПШ К.Р. О словарном описаиив IIЗЫD произведений Мусы Д:aJI~~JU «Моабиtекие 
тетради» 1 К.Р.Галиу1111И11. Р.Н.КвримуЛJIИВА //Ученые заnисп Казан. roc. уи-та: сб. ст. 
Казань, 2006. - т. 148.- с. 56-58. 
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вьmадение некоторого количества бухв. Приведём примеры из романа 
«Нищенка>>: дврес (8) - дерест (10); дикъкат (1) - дикъкать (1), кэрзинэ (1) -
кэрэинкэ (1), кардэш-кабилэ (1)- карендэш-кабилэ (7), вс-баш (6)- вет-баш (3), 
палтэ (1) - пальтэ (3), Петербур (2) -Петербург (3), телеграм (1}
телегрйJIСМQ (1). В романе «Мулла бабай »встречаются такие слова: элкэлw.сэ (2) 
- элкэлw.сэт (1), берлэ (2) - берлэн (1), вама (1) - валлахи (2), гэзит (1) -
гэзитэ (2), дврес (1)- дерест (16), кардэш (2)- карендэш (2), кардэш-кабилэ (1) 
- карендэш-кабилэ (6), ее (68)- вст (16), :хикэя (9) -:хикэят (1). 

Частотный словарь является ценным источником в мане изучения 

лексики, et! тематики, грамматической сущности. Однако nри характеристике 
некоторых частей речн nриходится сталкиваться с определенными трудностями. 

Эrо связано с лексико-грамматической омонимией, которая выражается в 

nринадлежности одного и того же слова к разным частям речи. Обращение к 

коНJСордансу позволяет разграничивать омонимичные лексемы. При 

распределении наиболее употребительных слов по частям речи было решено 
выделить их в одну группу. Эrа особая гpyrma обладает 

многофункциональностью. Обычно лексико-грамматическими омонимами 
становятся слова, nринадлежащие одновременно к нескольким знаменательным и 

служебным частям речи. 
В частотном словаре романа «НищеНКа>> представлены следующие лексико

грамматнческие омонимы: да/дэ (1723), бер (786), бу (665), эллэ (547), тагы (503), 
баш (194), уку (182), яшь (157), тугел (149), икэн (139), ачу (130), йвз (121), 
таба (119), со11 (117), бай (100), эле (87), авыру (70). 

В частотном словаре романа «Нищенка>> одиннадцатую nозицию занимает 
слово бер. Эrо слово вьmолняет функцию числительного и союза: ми11а бер булма 
тап 'найди мне одну комнату'; бер кереп, бер чыгып 'то, заходя, то выходя'. 

Слово йвз встречается в качестве существительного и числительного: свяркаларе 

мо~jардан барысы да йвз чверделэр 'все его любовницы отвернулись от него' йез 
та11ка арэм итуена бер суз айтмаенчэ 'не говоря ни одного слова на то что 
nотратила сто рублей'. 

В романе «Мулла бабай>> нанбольшей употребительностью обладают 

приведенные ниже лексико-грамматические омонимы: да 1 да (1288), дию (1050), 
бер (531), шул (480), тагы (444) алла (372),уку (234), ат (200), бу (153), эле (101), 
бар (95), ни (79), яшь (80), инде (70), ачу (66), аксак (65), таба (63), сорау (59), 
бит (54), карт (49), авыру (26), авыр (25), агу (24). 

В частотном словаре романа «Мулла бабай» вторую позицию заннм:ает 

слово дию. Оно выступает в качестве существительного и глагола: ул бит дию 
пэрие белэн сугышкан 'он ведь еражался с дивом'; «ЮК» диюдэн башка бер суз да 
эйтмэде 'ни слова не сказал кроме «нет»'. Слово бар встречается в фуmщии 
местоимения и nредикатива: шакертлэр бар да Хэлw.сне котладылар 'все 

шакирды nоздравили Халима'; мена монда агачлар бар 'вот здесь деревья есть'. 

Самую активную часть лексmси в романе <<Нищенка>> составляют глаголы. 
Первым по частоте употребления является глагол иде (1418), которому nрисуша 
многофункциональность. Эrот глагол не имеет конкретного значения и участвует 
в образовании nрошедшего незаконченного, прошедшего многократного времени. 
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Помимо этого вместе с другими глагольными формами он используется 
при образовании форм желательного, сослагательного наклонений. 

В частотном словаре «Мулла бабай» существительные занимают вторую 
позицию. Наиболее частотным словом является имя главного героя Ха~~UМ (684). 
После него следуют такие существительные как шакерт (591), хазрат (471), 
мадраса (457), халфа (256), мума (238), уку (234). Активность употребления слова 
Хапим объясняется тем, что писатель ПОСВJIТИЛ роман описанию р113JIИЧВЬJХ 
периодов жизни главноГQ героя, который учится в разных медресе, после 

окончавия учёбы, nреодолев трудн0С'111, сам становится муллой. 
Во вторам разделе рассматриваюrся лексико-семаитическве особениОС'11f 

nорко-татарских слов, встречающихси в романах <<Нищенка>>, <<Мулла бабай». 
Дли исчерпывающего анализа лексем весь nорко-татарский пласт был разделен на 
две rруппы: а) названия, не свяэаииые с человеческой деятельностью; б) назВ8НИ11, 
сuзаниые с человеrсом и его деятельностью. 

а) Пазваиu, ве ев11заввые е человеческой деtrrе.львоетыо (назваввя 
ЖИВОТRЫХ, названия птиц, названия растений, названия природных JIВЛений, 
названия место-временных поюrrий). 

Эту rруппу составляют слова, обозначающие лаидmафr, флору и фауну -
все, что функционирует самостоятельно в окружающей среде. Необходимо 
заметить, что такие слова не просто CВJIЗIUIЫ с олениями объективвой 
действительности и называют предметы своими именами, а участвуют в создании 
целых образов. Так, например, важную роль играют эначеНИJI слов, дающих 
перевоевые значения различного характера, изображение переживани:й 
персонажей, их жизни. 

Например, у Г .Исхаки слово эт 'собака' употребrurется в примом и 
переноском значении: бвтен авылныц этларе бердан уларга тотынды [Н., 197] 
'все деревенсi<Ие собаки внезапно начали выть'. В романе <<Нищенка» приводитси 
очень много сравнений:, вкточающих слово эт. Сравнении, раскрывающие образ 

ГабдуJШЫ, мужа Сагадат, как отрицательного, агрессивного персоважа: ул, баудан 
котылган эт кебек [Н.,209] 'он, как co68I<a, сорвавшаяся с цепи' ; ху.ж;асын 
таныган эт кебек квлеп [Н.,l 06] • cкarurcь, K8I< собака, узнавшая своего хозяина'. 
Другое сравнение эт кебек талашу [Н,43] 'лаяться, как собажа' употребляетсв:, 
когда Маисур вспоNИНает, что в юношестве, будучи mакирдом, впустую тратил 
время на некоторые уроки, ходил, бесцельно спорил каж собака на разные 
научные темы. А сравнение э~р куала2QН кебек кычкырынырга [Н.,28] 
'кричать, К8I< на собак' показывает, К8I< Сагадат кричала в бреду, будто отrонялв 
собак. Ее даже во сне мучили кошмары, не говор• уже о трудностп, с которЬDIИ 
она боролась в жизни. Сравнение каравылчы эт кебек тора торган асрау [R,ll2] 
'служанка, стов:щая, как сторожевая собака' примеНJ(етсJI, чтобы изобразиrь злую 
служанку публичного дома. 

Как видно из вьппеизложенного, собака в сравнениях используется для 
передачи целой гаммы отрицательных качеств человека: 1) аrрессии, бешенства; 
2) злости и Dвитеп:ьвости; 3) ниэости, лицемерНJ(. 

В сраввеИЮlХ писатель часто использует традиционные послелоги кебек, 
твсле, сыман 'как, будто. словно', которые передают понятие сравнения-сходства 
и ускоряют переосмысление определенных образов. С участием слова ~т 
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образовано ещ! несколько фразеологизмов: ~ттан апып ~тка салу 
[Н.,208] 'ругать на чем свет стоит'- говорить обо всех недостатках, неnравнльных 
поступках человека, а иногда и обзываться (фразеологизм); эт чаба дип бет чаба 
[М.б.,ЗЗЗ] 'козел по горам и баран по горам', стараться подражать кому-нибудь, 
вероятно, от зависти (поговорка). 

Кроме слова эт в романах есть другие обозначеНИ.II собак - эт бапасы, 
квчек 'щенок', что в мишареком диалепе звучит как кочок, коцtfк. Эт баласы 
принимает участие в образовании сравнеНИ.II: ул яшьле кузе белэн Сэгадэтне11 
кузена карап, ашарга сораzан эт баласы кебек M01j(LЧ башлады [Н.,190] 'он, со 
своими слезJrЩИМИся глазами глядя в глаза Саrадат, как щенок, просящий есть, 
начал грустить'. Узнав, что Сагадат известно об измене мужа с другой женщиной, 
Габдулла nришел к ней просить прощеИН.II. В этой ситуации его жалкое состо.IIНИе 
сравнивается с положеннем бесnомощного щенка. 

б) Названия, связанные с человеком и его деятельностью (названия, 
отражающие родство, гендерRЪiе различия, наименования частей тела, названня 
одежды и украшений, продуiСrов питания, вазвання mодей по роду деятельности, 
названия абстраiСrНЫХ понятнй). 

Данная область лексИIСИ неnосредственно связанная с человеком, его 
деятельностью, содержит единицы, которые уnотребЛJIЮТСя не только в примом 
значении, но и в nереносном. Каждая подгруnnа интересна стилистическими 
функциями отдельных лексем. Эта лексика принимает участие в обозначении 
самых различных явлений, исnользуется в сравнеНИ.IIХ, метафорах, 
фразеологизмах и т.д. Наименов8НИ.11 частей тела служат не только средством 
nовествования, но и несут в себе оnределенную стилистическую нагрузку. 
Исnользуя наименования частей человеческого лица и тела образовано множество 
оnисаний героев, наnример, ак йвз 'белое лицо', зур кузлар 'большие глаза', 
зэцzар "У1 'голубые глаза', кара чач 'черные волосы', тиран куз 'глубокий глаз, 
тулыбит 'noJШoe лицо', уртача буй 'среДНИй рост'; шома муен 'гладкая шея' и 
т.д. Но большую часть данной подгрупnы составляют соматические 
фразеологизмы. Оин nодразделяются на разные семантические груnпы: 
физическое состояние (кузzэ йокы кермэу 'сон не берет' , куздан утлар курену 
'искры из глаз nосьmались'); молчание (авыз ябу 'заткнуrь рот', иwзына да 
кергэне юк 'плохого слова изо рта не пророннла'); застенчwость (йезzа кызьиr 
йвгеру 'покрасветь'); пере:ж:wание (йерэк каптырау 'душа болит', йерэк сикеру 
'сердце не на месте', йsрэккэ кадапу 'как ножом по сердцу', йвраккэ барып тию 
'принимать близко к сердцу'); физическое насилие (авыз :ж;имеру 'чзбить', муен 
твбена утырту 'дать по шее', эч актару 'избить'яl(акка ялтырату 'ударить no 
щеке'). 

В третьем разделе проводится лексика-семантический анаJШЭ арабо
персидскнх заимствованнА. В романах «Нищенка», <<Мулла бабай>> они 
употребляются в nрямом и переноснам значении . Среди художественно
изобразительных средств выделяются сравнения: фарештэ тесле матур Звhрэ 
'будто ангел красивая Зухра' . Сравнение фэрештэ тесле выражает nризнак 
nризнака, обозначенного nрилагательным .матур. 

По своей структуре сравнения состоят из нескольких комnонентов: 
1) сравнения, состоящие из одного существительного, которые считаются самыми 
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элементарными видами сравнений: звбэрж;ат кебек 'словно изумруд'; 

ож;махта кеби 'как в раю'; 2) сравнения, состоящие из существительного и 
относящихся к нему слов: Газраил квткан кебек 'словно ожидая: Газраила'; 
сэzат•нец те.ллэре кеби, аньщ квне терэлми-нитми, бертврле ummepen azыn 
бара иде 'его дин текли, как стрелки часов, однообразно, без остановки'. 

Значительное место в романаХ · отводится фразеологизмам, в которых 

присуrствуют арабо-персидские заимствования. Помимо общеупотребительных 

фразеологизмов есть также авrорские фразеологизмы, поговорки: кunuur кал.исе 
[М.б . , 289] 'книжная: креnость' (авторский фразеологизм); шэкертлэр двнu 
фарештэлэре [М.б., 310] 'шакирды- ангелы мира' (поговорка); шэкерт дугасы 
[М.б., 280] 'шакирдская: дуга' (авторский фразеологизм). 

По структуре и морфологическому составу фразеологизмы разделяются на 
несколько лексико-rрамматических разрядов: глагольные, субстантивные, 

адъективные, адвербиальные. Все обнаруженные в романах фразеологИЭМЬl с 

арабо-персидс:кими компонеН'I'IlМИ относятся к глагольному разряду. Например: 

дошман куру [Н. , 102] 'считать врагом'; рэхмэт уку [Н., 22] 'благодарить'. 

Обычно первый комповеm фразеологизмов СОСТВВЛJПОТ арабо-персидские 
заимствования, предающие абстрактные и конкретные значения из разных 

областей, называющие внутренние качества человеu: zaкWIIza утыру [Н., 12] 
'браться за ум'; zакылга сыймый [Н., 49] 'в голове не укладывается'; двнu баскан 
[М.б., 314] 'бЬIТ заел'. 

В четвёртом разделе рассматриваются рус:с:кие и запциоевропеlс:кве 

заимс:твоваиии. Им посвящается два отд~иых параrрафа. Наибольший интерес 

представляют такие тропы как метафора, метонимия созд8.ВИЬ1е с 

западноевропейскими заимствованиями (латинский, rреческий, французский, 

немецкий, нтальявский, голландский, английский яэьпси). Особое место эанимают 

ивдивидуальио-авrорские метафоры образованные с участием 

западноевропейских заимствований. С помощью них писатель сумел создать 

самые необЫЧНЬiе образы: «агент телира.м.масwны» таратты [М.б., 284] 
'pacпpocтpiUIИJI «агентскую телеrрамму»'; солдатлар лаzере кебек тынычпык [Н., 
109] 'ТШIIИва, как в солдатском лагере'; JUfa ахлак фонармары [Н., 160] 'фонари 
новой этики'. Западноевропейские заимство:вавия участвуют и в создании 
эпитетов: ак фил свяzеннан ясалган лорнt!m [Н., 168] 'лорнет сделанный из белой 
слововой кости'. 

В пятом разделе лексика романов Г.Исхаки рассматривается по нескольJСВМ 

криrериям: привадлежносrь слова х одному из фуикциовальиых стилей; 
эмоциоиальнаJI окраска слова, его экспрессивные возможности. 

Книжные с:лова играют большую роль в раскрытии характера образов. Это 

особенно касается образов Мансура, Сагадат из романа «Нищенка», mакирдов, 

учителей, мулл из романа «Мулла бабай>>. Например, Мансур, будучи 
представителем интеллигенции, выделяется умом, образованностью среди друrих 
персонажей. Он nереживает за нацию, надеется на лучшее будущее своего народа. 

Для его речи характерны употребление пафосных арабских слов, возвышенность. 
Мин мумалар ноюпаи нэзарыннан, син айтканча, имансыз мине шуны11 вчен, 
Бохарада булсам, ал.ла кайчан асарлар иде; уз ноюnаи назарtuНнан мин иманлы, 

мин бвтен бани башэрга иман китерде.м, бвтен башэрга хезмат иmapza узема 
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тиеш дип ышандым, уэемне11 агай- энем, карендэш~кабилэм, кавемым 

арасында хеэмат итучелар буЛJИаганга, шулар арасында хезмат юлына уэемне 

кыэганмаска суэ бирдем [Н., 128]. 'Я с тоЧIСИ зрения мулл, как ты говоришь, 
безбожный, меня из-за этого, если бы я был в Бухаре, давно бы nовесили, что 
кв.сается меня, я всем детям человечества верую, поверил и в то, что мие самому 

надо служить всему человечеству, из-за того что нет служителей среди моих 

братьев, родственников, рода, я дал слово не жалеть себя на пути служения ему'. 

Просторечные слова находятся вне сферы строго нормированного 

литературного яэьuса, отражают особениости живой народной речи. Среди них 

могуr бъrrь формы, содержащие положительную оценку называемых понятий, но 

гораздо больше форм, выражающих отрицательное отношение говорящего к 

обозначаемым поюrrиям. В частности в романах встречаются три группы 
просторечных слов: 

• просторечные слова, употребляющиеся, как и синонимы 

общеуnотребЛJiемых слов. К тахим оnюсятся: пешеру 'ругать', маташу 
'возиться', теткалау 'растерзать', элагешу 'сцепиться', тегеларне myJ<JНьlй 
башлады [М.б., 30) 'начал колотить тех', чапелдарzа тотынды [М.б. , 311] 'начал 
чавкать'; 

• nростореЧНЪiе слова, характеризующие низкий уровень людей, 

уnотребЛJПОщих такие слова: агач аеыэ 'глупый', бакырыш 'ругань', mm агач 
'глупый', чукынчык 'негодник', уэене11 корсаzы туйгач [Н., 62] 'после тоrо как 
насытил свое брюхо'; 

• фонетически видоизмененные слова. К ним относятся: пальтэ 'пальто', 
пин:мqэк 'пиджак', pacxym 'расход', танса 'танец', тансаеать 'танцевать'; 
JСUемене11 ориzинальныйлыzы [Н., 173) 'оригинальность её одежды'; гостинцаzа 
кереп баруларын курде [Н., 184] 'увидела, что заходят в гостиницу'. 

Эмоционапьво-окрашевные слова можно классифицировать на: 1) слова, 
выражающие положительную оценку (шутливые, ласкательные); 2) слова, 

выражающие отрицательную оценку (ироничные, вульгарные, бранные, 
презрвтельные ). 

В первую группу входят слова: аппагым 'светик мой', бабкам 'лапочка моя', 
баzърем 'мой милый', 3N(QНыем 'душа моя', канат кисагем 'голубчик мой'. 

Вторую группу составляют слова: ШjZЫралык 'глуnость', ахмак 'глупец', 
zанка 'мифичесЮIJ[ IПИЦа, но употребляется как бранное слово', жулик, кабахат 
'мерзавец',.ма1fка 'coiiJIЯI(', оятсыэ 'бесстыжий', подлец. тиле 'сумасшедший' . 

В шестом разделе проводится анализ лексики ограниченного уnотребления. 
К таким словам относятся жаргоиааи и арготвчес:каJI лексика, диuектиJмы, 
не доступные каждому носителю яэьпса. 

Жарговваи и арготичес:каи лексика входят в сферу слов ограниченного 
употреблеИИJI. Они обозначают ПOIU"l'ИJI, которые уже имеют наименования в 
общекародном языке. Жаргон как социальная разновидность речи, используется 
узJСИИ кругом тодей, объединенных общим интересом, занятием. В романах 

представлен молодежный жаргон, учащихся - шакирдов и жаргон mщ, связанных 
с пубЛИ"DDЫNИ домами. 
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К первой rруппе относJПс.в: абыста11 энесе 'браmшка абыстай, то 

есть младший по возрасту', ганка 'глупый', калпанu 'празДНИJt mахирдов', 
моназарэче 'спорщик, умеющий весm дисJСуссив', ерку 'посВJ~Щение в mахирды 
методом запугивани.в', уен 'концерт, выступление mакирдов', чайдаш 'самый 
близкий друг, с кем mпaiOТCJI вместе'; дареска хаэрэтка утыру 'преуспеть в 
учении', пишкадам 'выпусJСНИК', :ж;эдид 'новичок', Кафwаан (Сарыфхан, 
Исагу:ж;ихан, Свллалхан; Гакаидх<т, Таузыйкхан, Мулл~алалхан) 'разные звания, 
чины по степени образованности среди шахирдов'. 

Вторую rруппу СОСТ8ВJI.RЮТ следующие слова: абыстай 'владелица 
публичвого дома', базары киму 'падает спрос', барабыз 'нзвозЧИJ(', сары йорт 
'пубJIВЧНЬIЙ дом', свежий кыз 'новеНЬJtВ.R', кунаклор 'посетители', J<Ы3 булып 
утыру 'составить компанию IСЛИевтам публичного дома', на чайлык баЫJсе 
'чаевые за меJШ'Iе услуги'. 

АрГ0'111ЭМЬ1 подразумевают 1'1dЩые, засекреченные слова, используемые в 
очень узких . кругах в уствой фQрме. Например: арготизмы mакирдов, сЧИТ&ЛПI, 
употребл.вемые во врем.в деrспх иrр: 

- Матки-.матки! 

- )J(авабым дадки? 

- Cwta кукка менган кук айzыр кираЮАе, сазга баткан сары айгырмы? 
-Алтын кираЮАе, ке.мешме? 

- Ак Иделме, Кара Иделме? [М.б., 274] 
- Матки-маТJСИ! 
-Мой ответ дадки? 

- Тебе нужен в небо поДН.RВшийся сивый жеребец или застрявший в болоте 
жеЛТЬIЙ жеребец? 

-Тебе нужно золото или серебро? 
-Белая Волга или Черная Волга?' 
Диалектизмы романов отличаютс.а фQнетчесiСИNИ, морфологичесПDlИ 

чертами и совершенно ориrинальными словаыи: йомшшс 'белый mпеiiИЧВЫЙ 
хлеб', кагау 'коршун', канди 'эмалированное бmодо', кода ашы 'ГОСТИIЩЬI, 
привез.енные сватам;и на свадьбу', J<Ы3ау 'корзина, сплетеВН8JI нз пруrьев', врпак 
сару 'повязать шаль' тарилка 'тареmса', тиреслек 'упр.11Мство', урмакча 'паук', 
шурпа 'бульон' . 

Седьмой раздел посв.ащен устаревшей лексике романов. В романах 
устаревшая лев:сих.а раздел.вется на историзмы и ар:uвэмы. ИсторИЗNЫ 
составляют особую rруппу, соответствующую пассивному слою лексики: 
алпавыт 'помещик', ахун 'духовное лицо у мусульман', бикасап 'mелковаJI 
материя', казый 'каэий', бояр 'бо.арин', казаки 'леГЮUI верхиu одежда', камэул 
'камзол', мирза 'мурэа', naдll1Шlh, патша 'государь', ратунда 'ротонда', 
ynpa8ЛJUOЩUй приказчик, утар 'имение' . В отличие от историзмов, архаиэNЫ 
JIВЛJIЮТСЯ устареВIПИМИ Н8ЭВЗНИ!DОI предметов И аСЩеЙ. В ИССЛедуемых романах 
выделяются фонетические apxa11»1w (анлар 'они', бунда 'эдесь', дуст 'друг', 
угылым 'сын мой', еглау 'макать', йагмур 'дождь', сач 'волос', mулJ<ЫН 'волна'); 
JНОрфолоzические архо113Мw (ашама~С-эчмак кибете 'продуктовый магазин'; 
вакыйzаларыны 'собЫТИII'; туzъры узема килсеннар 'пусть прямо ко ыне и.цут'); 
лексические архо113Мы (~д 'новичок', кальга 'крепость', мантыйк 'лоnпса', 
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мэмлэкэт 'государство', мэгыйшэт 'жизнь', сэгадэт 'счастье', нэ~>у 

'сивтахсис', сабак 'урок', талиб 'ученик'). 

В восьмом разделе исследуются nолисемиа, свновимИil, автоиимва, 

омоним-. Следует отметить что полисемия: - наиболее частое явление н в 

зависимости от контекста имеет разные значения: ай l . луна, 2. месяц; :ж;ир 

l . земля, 2. место; баш l . голова, 2. конец. 3. главный. 4. начало; кэгазь 1. бумага, 
2. бумажные деньги; мо11 l . печаль, 2. задушевность, 3. муэьпсальность, 
4 .мелоднчность; юл 1. дорога, 2. спосОб. 

В романах слово MOJI 'печаль' часто встречается в разных значениях. 

Систематическое употребление слова мо11 прослеживается во всем творчестве 

писателя. В нем оно играет исключительно важную роль. В разных контекстах 

оно проявляет совсем новые семанткческие потенциалы. 

В некоторых ситуациях данное слово приОбретает значение 'задушевность, 

мотив', см. эпизод, когда один башкирский шакирд запел, каждый шакирд начал 

думать о своей жизни, переживать, скучать. Например: шул кmелдэн чыккан 

ACOifHЫ [М.б., 242] 'этот мотив, вышедший из души'; аньщ жоцлыzы, ачлыгы 

~ылатасыны китерэ башлады [М.б., 243] 'задушевность этого голодного 
mакирда доводила до слез'. 

Данное слово также употребляется в значении 'скучный' : шул кызу 
кояшны'l арканы кыздыруы а"ар телэр-телэмэс MOJI, салкынча мэдрэсэне уйларга 

мэ~ур umme [М. б., 304] 'зной жаркого солнца невольно заставил его вспомнить 
скучное, но прохладное медресе'. 

Оно вс1речается и в значении 'бледный, тусклый': кечкенэ генэ лампа 

казармага ACOif гына тычкан уты кебек бер яктылык бирэ иде [Н., 29] 'лишь 
маленькая лампа, как светлячок, давала какое-то бледное освещение' . 

Далее писатель использует слово M01f для выражения значения 

' музыкальность'. Здесь можно привести такой пример: тавыш якын.лашты. Ул 

урманньщ акыртын гына шаулавы, кошлар чыкырдаулары арасында mazы MOif, 

mazы матур кеби тоеяды [М.б., 275] 'звук приближался. Среди шума леса, 

чириканья птнц он показался ещё муэыкалънее, ещё красивее'. 

Другой вариант значения 'мелодичность': аны~t ACOif гына кайный торган 

са.мавыры янында кичне11 яртысына кадэр утыра [М.б., 395] 'с ним сидит до 
вечера около своего мелодично ЮПIJПЦего самовара'. 

При исследовании синонимов нами были выделены две основные группы: 
идеографические и абсолютные. Идеографические синонимы различаются по 
отrенкам значений и качествеИНЪIМ характеристикам. АбсоJПОТНЫе синонимы 

характеризуются стилистической направлениостыо, где синонимические 

параллели ведоJП'Овечны и с течением времени выпадают из лексического 

оборота. Позтому более живучими синонимами счиrа:ются идеографические 
синонимы. 

В романах выделяются два вида синонимов: 1) синонимические группы, 
nредставленвые собственно татарскими словами, 2) синонимические rруппы, 
представленные разноязЬIЧНЬIМИ словами. 

1) В данную rруппу можно отнести necu, мэче 'кошка' . Например: necu 
кебек бер сикерудэ [Н., 214] 'как кошка, в один прыжок; .маче кебек урмэлэп 
[М.б., 234) 'подкарадываясь как кошка'. Оба варианта слова уп01ребmпотся в 
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татарском ЛИ'l'ер8'l)'рном языке. По семантическому признаку их нужно 

отнести к идеоrрафической rруппе. 

Слова там, тат имеют значение 'ВJСУс': торАСЫIШIЫif да элzареге ~~и.t~е, 
nuunw бетте [М.б., 404] .'даже прежние ВJСУС и сладость к жизни пропали' . Оба 
слова активны в современном татарском .IDЫКе. 

Доминирующим значением слов кычкырышлар, бакырышлар е.ляетс.я 

'кршси'. В романах они ЯВJl.IIIOТCЯ абсоJIЮ'I11Ь1МИ синонимами: 03ын 
кwчкwрышпар, бакwрwшпар соr,ында ['М.б.', 293] 'после долгих криков, вопnи'. 
Слово бакырыш характерно для просторечной лексики. 

Слова тиреслек, уэсузлек ЯВJl.IIIOТCЯ абсоЛЮТИЬIМН синонимами. Их 
доминирующее значение - 'упрямство'. Слово т11J1еслек характерно для 

мишарекого диалекта: аныr, m~~p«J~eze, уэсрлеи [Н., 11] 'его упрямство, 
настойчивость' . 

2) Заимствованных слов - синонимов в романах довольно много. 
Например, слова сабак, дарес, урок 'урок' составл.яют один синонимический ряд. 
В этом ряду домивантой DJIJieтcя стилистичесn нейтральное слово- дарес. 

Важнейmий признак снноНJIМИЧесхвх слов - их семавтичесхаа близость. а в 
особых случuх - тождесrво. В зависимости от семантической близости 
синоИНМИJI может про.являться в большей ИJIИ меньшей мере. Например, 
синонимичность у существительных чисталык, nQI('ЬJieк 'чистота' выражается 

яснее, чем скажем у таких слов. как букча 'сумка, ранец', юл суАСКасы 'дорожная 

сумка', имеющих значительные смысловые отлИЧИ.II и развые сферы 
употребления. 

К синонимам относятся слова, варианты которых ЯВЛJ1ЮТСJ1 разноязычвыми: 

.мадрэса 'медресе', .маюпап 'школа', ШJСала 'школа'; шакерт 'шаnрд', талиб 
'ученик', учениl( 'ученик', студент 'С1)'декr', курсистка 'курсистка', 

ги.мназистка 'rимиазистка'; .мвгалли.ма 'учительница', AC8ZQJIJI'UAC 'учитель', халфа 
'учитель', OCma3 'наставвиJ(', сабакукытучы 'учитепь',учитепь. 

Антонимы, как известно, находятся на крайних точках парадиnо.~. 
Некоторые из них JIНIПены rрадуальности: эче - тышы 'наружвu и внeiDИJUI 
стороны', олысы- кечесе 'от мала до велиJСа', дуст- дОШАСан 'друг и враr'. 
Антонимня прввлекается не только для выражения противоположности, даже для 
показания широты пространствеШfЬJХ и времеШIЫХ границ: ир~н алып tшiiИII 

кадар [М.б., 338) 'с утра до вечера' : ир~~и чыгып 1ШЧ кайту [Н., 106] 'утром 
выходить, вечером возвращаться'; куюnан эмаганне ж;ирдан mапты.м [Н., 262] 
'нашел на земле то, что искал на небе'. 

Употребление одного из компонентов автонимической пары с отрицанием 
также способствует эмоциональносrв речи. Подобное использование автонииов 
усиливает значение того, которое употреблено без отрицания. При этом речевая 

избыточность служит средством актуализации поВJIТЮI, на которое писатель 
хочет обратить особое внимание. Эrот стилистичесiПIЙ прием содер:кит отrецоJС 

разговорной речи с характсрной для нее эмфа'Пiчсской интонацией: тwс . .тор, 

Сапла! Син canлtiAUICIЩ да баралар, кур.мисе~f,МенU, кая киттепар [М.б., 296] 'не 
вмеmивайся, Вдевай! Разве не видишь, что и без тебя они далеко ушли в научных 
спорах'. 
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В романах в большом количестве представлены лексические омонимь1 

(Казан 'Казань' - казан 'котел' ; . uc 'чувство' - uc 'запах'); ленсико -
грt~J~~Матические омонимы (ага 'течет' - ага 'старший дядя', йез 'лицо' - йвз 
'сто'; бу 'пар ' - бу 'этот'). По особенностям написания и проиэношения в романах 

встречаются три rруппы омонимов: чистые омонимы, омофоны, омоформы. К 
чистым омонимам входят лексические омонимы: am 'лошадь' - am 'имя'; am 
кузгалды [М.б., 257] 'лошадь тронулась'; качтымыни, ни атпы со71? [Н.,91] 
'убежала что ли? Ну и как ее зовут?'; бала аты кушарzа кирэк иде [М. б., 327] 
'надо было ребенку имя дать'. 

Омофоны - это слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. 
Их можно назвать фонетическими омонимами, потому что их появление в языке 

связано с действием фонетических законов. Омофоны мoryr образоваться из 
разных частей речи: Сэгадэт (сущ.) 'счастье' - Сэгадэт (имя собственное) 
'счастье'; двньяда сагадэт бетте [Н., 20] 'в мире счастье кончилось'; Сагадэт 
яхшы кыздан санала иде 'Сагадат считалась хорошей девочкой' . 

Омонимы не обедняют лексику, наоборот вьmолияют определенные 

художественно-языковые функции, будучи важным средством иrры слов для 

nисателя. Рассмотренные нами омонимы тоже придают романам особую 
выразительность. У дачное сопоставление созвучных форм, их обыrрывание 
вызывает интерес у читателя. 

В заключении излагаются основные выводы, обобщенные положения, 
рассмотренные во всех главах диссертации. 

Необходимо отметить, что интерес к изучению языка и стиля Г.Исхаки 
появился у исследователей давно. Первые работы появились в 1906 году (статьи 
Ф.Карими, Г.Карами, Ф.Туктарова, Н.Алхуджаша). За последние годы В .Х.Хаков, 
И.Б.Баширова, Х.Р.Курбатов, Г.Ф.Губайдуллина высказывали различные мнения 
о языке его произведений. 

Несмотря на раннюю nопулярность творчества Г.Исхаки, романы 
«Нищенка>>, «Мулла бабай» до сегодняшнего дня не были nредметами 

специального изучения, если не считать отдельных публикаций статейного 
характера. С.Сунчаляй, Дж.Валиди, Г.Сагди, Г.Ибрагимов в своих статьях дали 

положительные отзывы, но иногда высказывалнсь противоречивые суждения об 
этих романах. Однако все исследователи были едины в одном: романы созданы 
пером талантливого, неординарного писатели. 

У Г.Исхаки встречаются индивидуальные для него морфологические 
явления, нескладкое употребление или неупотребление nадежных суффиксов : 
баргач та асрау твшеп ишек ачты r.эм дэ моны керергэ кушты [Н., 50] ' как 
только приехали, служанка, спустнвпmсь вниз, открыла дверь и велела ему 

зайти' . 

Падежные формы в романах выражают значения определенносm, 
неопределеиности, конкретности. Родительный, дательный, винительный падежи 
встречаются в огуэо-кыпчакских формах склонения. Винительный nадеж означает 

лицо, явление, предмет, над которым совершается действие и основными 
формальными показателямн являются суффиксы -ны 1- не. В обоих романах 
преобладает огуэскнй тиn оформления при помощи суффикса -ыны 1- ене после 
суффиксов принадлежности 3 лица. 
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Глаголы в романах обладают большими экспрессивными 

возможностями. Наряду с наклонением в системе морфологических категорий 
глагола одной из основных считается залог. Наиболее часто употребляющийся 

страдательный залог выражает пассивно-возвратвое значение: былтыргы кеби 

дареслар укылдw 'уроки читались также как в проmлом году'. 

Имена чисзштельные также не остаются нейтральными, употребление их 

создает илmозию реальности. Иногда они могут быть в переноском значении, в 

составе фразеологизмов: двньяны1f дурт почмагыннан Jtqыелган шакертлар 
'шахирды, собравшисся со всех сторон света'. 

В результатае линrвостатитсческого анализа лексики романов <<Нищенка», 
<<Мулла бабай» было установлено, что с высокой частотой употребшпотся 

лексико-грамматические омонимы. Существительные, глаголы, местоимения, 
служебные части речи также обладают высокой частотой употребления. 

Прилагательные, наречия, чисзштельные входят в зону среднечастотной лексики 
или обладают невысокой повторяемостью. 

В отличие от конкордансов и частотных словоуказателей алфавитно
частотные словоуказатели обоих романов примечательны тем, что в них все слова 

распределены в алфавитном порядке. Они очень удобны в плане поиска какого-то 

конкретного слова. Например, в алфавитно-частотном словаре <<Мулла бабай» 

слова чай, чайдаш, чайхур, расположены недалеко друг от друга. Активное 

употребление вышеназванных слов с основой <<Чай>> является одним из следствий 
того, что Г.Исхахи красиво описал традиционные, официальные, дружеские, 
романтические чаепития. 

Основу лексики исследуемых романов составляют общетюркские и 

собственно татарские слова. Помимо них особое место занимают русские и 
западноевропейские слова, арабо-персидскне, индо-китайские, монгольские 

заимствования. 

Следует отметить, что для романов не характерна стилевая замкнутость, в 
них употребляются единиць1 различиых лексических пластов: жаргонизмы, 
арготизмы, вульгаризмы, диалектизмы, просторечная лексика. Так, слова 

грамматика, фалсэфа 'философия', Jtqaгpaфuя 'география', социальный булек 

'социальный отдел', фирка 'партия', эш програм.малары 'рабочие nрограммы' 

составляют книжную лексику. К книжной лексике относятся слова, которые 

употребляются в письме, официально-деловых документах, пубJШЦИстике. Среди 

них мoryr встречаться и высокопарные слова, что придает оттенок 

приподнятости, возвышенности лексике. 

Многие из диале:кпtЗмов тахие как тиреслек 'упрямство', кызау 'корзина, 
сплетенная из прутьев', йомшак 'белый пшеничный хлеб', канди 'дереВJIИНЬIЙ 
эмалированный сосуд' I<'UCY 'предродовые схватки', кагау 'коршун' использованы 
писателем с конкретными целями для описания деревенского быта, пейзажа, речи 

персонажей. Все днале:кпtЗМЫ ПОНЯТНЬI, ИХ использование стилистически 
мотивировано, не затрудняет восприятия. 

Что касается функции устаревших слов, нельзя не учитывать тот факт, что 
их употребление связано с прошлым нашей страны. Для Г.Исхаки, который жил в 

начале ХХ в., все слова в романах соответствоваJШ той эпохе и являлись 
общеупотребительными. К настоящему времени некоторые слова того времени 
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успели устареть, перешли в пассивный состав лексики и используются в 

художественных произведениях для воссоздания колорита эпохи или же как 

средство речевой характеристики персоважей. 

Анализ лексики романов Г.Исхаки «Нищенка», <<Мулла бабай» позволил 
ВЬlЯВИТЬ особенности языка писателя. Романы Г.Исхаки «Нищенка», <<Мулла 

баба.й» отличаются богатым ареевалом выразительных средств. 
Основные положеннJI диссертации нашли отражение в следующих 

публвкациJII: 

1) в журнале из перечнJI ВАК: 
1. Исмагилова, Г.К. (Исмагилова, Г.К.) Терминология животноводства, 

растениеводства в романах Гаяза Исхаки 1 Г.К.Исмагвлова // Ученьrе заnиски 
Казанской государственной академии ветеринарной медицины.- Казань: Центр 

информационных техиолоrий КГАВМ, 2006.- Т.185- С. 119-125. 
2) в различных научных сборниках: 
2. 8хм~ова, Г.К. (Исмзгыйлева, Г.К.) Г.Исхакый романнарьшьщ телен 

ейр3ну мзсьзлзсенз карата 1 Г.К.ехм~ова // Проблемы лексикологии и 
лексикографии татарского языка. Казань: АН РТ ИЯЛИ, 2006. -
Вып. 7.- С.40-44. 

З. Исмагилова, Г.К. (Исмагилова, Г.К.) Арабо-персидские заимствования в 
лексике романов Гаяза Исхаки 1 Г.К.Исмагилова // Материалы конфере!ЩИИ 
молодых ученых и сnециалистов Казанской государственной академии 

ветеринарной медицины (тезисы докладов). - Казань: Центр информационных 

технологий Ia' АВ М, 2006. - С. 36-37. 
4. Исмагилова, Г.К. (Исмагилова, Г.К.) Названия живоmых в языке романов 

Гаяза Исхаки 1 Г.К.Исмагилова 11 Материалы конференции молодых ученых и 
специалистов Казанской государственной академии ветеринарной медицинъ1 
(тезисы докладов). - Казань: Центр информационных технологий КГАВМ, 
2006.- с. 34-35. 
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