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О-763194 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современной лингвистике свойственно при

стальное внимание к особенностям, способам и статистическим характери

стикам функционирования отдельных языковых единиц или мастов лексики 

(в том числе - устаревшей) в художественных текстах. 

Заявленная тема значима, ибо деактуализированные слова татарского 

языка хранят в себе огромный поток исторической информации. 

Актуальность темы обусловлена, во-первых, тем, что современная эт

нокультурная ситуация требует ознакомления широкого круга читателей с 

прошлым татарского народа, чему несомненно способствовало бы чтение 

татарских исторических романов в русском переводе. Во-вторых, необходи

мостью многоаспектного описания устаревшей лексики в текстовом поле та

тарского языка и, в-третьих, практической потребностью в выработке пу

тей и способов передачи устаревших слов в исторической прозе на русский 

язык. 

Устаревшие слова в текстовом поле татарских исторических романов 

в монографическом плане никем из татарских лингвистов не исследовались, 

хотя как особый пласт татарской лексики историзмы и архаизмы изучены 

в работах таких авторов, как Р.А. Юсупов, Ф.С. Сафиуллина, Р. Г. Ахметья

нов, В.Х. Хаков, Ф.С. Хакимзянов, Х. Махмутов, А.К. Тимергалин, Р.Х. Му

хиярова и др. 

Предметом исследования являются устаревшие слова, взятые из ху

дожественных текстов, объектом - историческая проза Н. Фаттаха, М. Ха

бибуллина, Р. Батуллы (романы «Ител суы ака торур» («Итиль - река течет», 

перевод М . Зарипова), «Кубрат хаю> перевод В. Тублина, «Шайтан калась1» 

(«Чертово городище», перевод А.Бадюгиной), «Сеембик;)» («Сююм-бике -
царица казанская», перевод Р. Валеева). Составлена картотека более чем 

из тысячи лексем, собранных методом сплошной выборки из художествен

ных произведений и научных изданий. Всего проанализировано две тысячи 

примеров (по одной тысяче из татарского и переводного текстов) с различ

ными случаями передачи устаревших слов в татарском и русском текстах . 

Устаревшие слова, взятые из исторических романов, мы подробно проана

лизировали в лексикографическом плане: исследовали по толковым, этимо

логическим словарям татарского и русского языков, по словарю устаревшей 

лексики, словарю синонимов. 

Целью диссертационного исследования является комплексное описа

ние этимологических, семантических и структурных характеристик устарев

шей лексики в текстах современной исторической прозы на татарском язы

ке, определение и уточнение способов перевода устаревших слов на русский 

язык. 
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Исходя из поставленной основной цели, предполагается решить сле

дующие задачи: 

l. Выявить и обобщить теоретические основы исследования устаревшей 

лексики в татарском и русском языкознании. 

2. Систематизировюъ и уточнить данные по этимологическим 

группам устаревших слов, использованных в исторических романах. 

3. Исследовать и описаrь семантические и структурно-словообразова

тельные особенности архаизмов и историзмов. 

4. Определить основные пуrи передачи устаревших слов на русский язык 

и, по мере возможности, предложить более удачные варианты перево

да. 

Научная новизна может быrь определена в теоретическом и практи

ческом планах. Настояшая диссертация представляет собой первое моногра

фическое исследование устаревшей лексики в текстах исторической прозы 

на татарском языке в сопоставлении с ее русским переводом. На фактиче

ском материале (текстовом и лексикографическом) впервые в татарском язы

кознании уточнены эmмологические характеристики архаизмов и историз

мов; освещены лексико-семантические группы и структурные особенности 

устаревших слов, использованных в произведениях отдельных авторов. 

Научная новизна работы заключается в тщаrельно проведенном ана

лизе значимых аспектов таrарской лексикологии, позволившем представить 

природу и типологию изучаемого феномена в исторических романах татар

ских авторов; в мноrоаспектном (этимологическом, структурном, лексико

семантическом) рассмотрении устаревших слов, использованных в истори

ческих романах. В диссертации впервые предложено целостное описание 

функционирования конкретного лексического пласта в текстах одних из са

мых оригинальных авторов-прозаиков современности Н. Фаттаха, М. Хаби

буллина, Р. Батуллы и уточнены пути перевода устаревших слов на русский 

язык. В работе проведен комплексный анализ устаревших слов как значи

мь1х элементов организации текста. 

Методы исследования. Цель и специфика описываемого материала 

определили выбор методов исследования. Для решения поставленных задач 

использовались общеметодологический системный подход и частные науч

ные методы: 

описательный метод, который позволил передать специфику семанти

ческой структуры устаревшей лексики; 

сравнительно-сопоставительный метод, который применялся при 

выявлении способов перевода лексем в разносистемных татарском и 

русском языках; 

метод компонентного анализа использовался для исследования уста

ревших слов в плане их структурной репрезентации; 
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статистический метод востребован при выяснении частотности и ак

тивности употребления отдельных устаревших слов в исторической 

прозе. 

Теоретической базой диссертационной работы послужили труды та

тарских, русских и зарубежных лингвистов, внесших огромный вклад в 

теорию лексикологии, в лингвистику текста и в статистическую лингвис

тику. Решение поставленных нами задач стало возможным благодаря из

вестным достижениям языковедов, представленным, например, в трудах 

таких ученых, как И.А. Абдуллин, Х.Ч. Алишина, Г.Х. Ахатов, Р.Г. Ахметь

янов, И. Баширова, К.Р. Галиуmшн, Ф.А. Ганиев, М.З. Закиев, А.С. Зини

на, Х.Р. Курбатов, М.И. Махмутов, Х. Махмутов, Р.Х . Мухиярова, А.Х . Ну

риева, Р.К . Рахимова, Ф.С. Сафиуллина, А.К. Тимергалин, Д.Г. Тумашева, 

М.Б. Хайруллин, Ф.С. Хакимзянов, В.Х. Хаков, А.Х. Халиков, Ф.М. Хиса

мова, А.Г. Шайхулов, Р.А. Юсупов - в татарской лингвистике, зарубежных и 

русских лингвистов, как О.С. Ахманова, Л.С. Бархударов, В.В . Виноградов, 

Е.М. Верещагин, В .И . Комиссаров, В. Г. Костомаров, М . Фасмер, А.В . Федо

ров, Н.М. Шанский, Л.В. Щерба, А.Д. Швейцер и др. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в сле

дующем: 

1. В работе выявляется корпус устаревшей лексики в татарском 

текстовом поле и семантическая структура архаизмов и историзмов, в 

том числе и тех, которые не зафиксированы в толковых словарях татар

ского языка. 

2. Выясняются и уточняются этимологические, структурные и 

статистические характеристики использованных в исторической прозе 

устаревших слов; материал данного аспекта может быть использован 

при разработке учебных курсов по исторической лексикологии и со

ставлении первого частотного словаря татарского языка. 

Данные исследования могут быть использованы в преподавании кур

сов современного татарского языка, например, при изучении устаревшей 

лексики; курсов «Филологический анализ художественного текста» и «Тео

рия и практика художественного перевода» . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В исторических романах Н.С. Фаттаха, М.М. Хабибуллина, Р. Батул

лы устаревшая лексика использована с учетом исторической специфи

ки для создания исторического колорита, исторической картины быта 

татарского народа: VII в. («Кубрат хаю>), Х в. («Ител суы ака торур»), 
XVI в . («Соембик:т). 

2. Среди устаревших слов преобладают общетюркские и тюрко-татар

скне слова, которые, в основном, использованы в романах Н . Фатта

ха и М. Хабибуллика. В романе Р. Батуллы с наибольшей частотностью 
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употребляются арабо-персидские заимствования, которые чаще всего 

использованы в речи персонажей. 

3. Структурно-словообразовательные особенности архаизмов и историз

мов почти одинаковы. Устаревшие слова, использованные авторами, 

подтверждают, что модели и способы современного словообразования 

имели место в татарском языке еще несколько веков тому назад. 

4. Основными приемами перевода устаревшей лексики с татарского на рус

ский язык являются: эквиваленrный перевод, транслитерация, калькиро

вание, описание, пояснения, лексико-семантические замены, опущение. 

По нашим наблюдениям, в переводных текстах у всех авторов чаще все

го используются транслитерация и описаrелъный способ перевода. 

Апробация работы. О результатах исследования докладывалось на 

Всероссийской тюркологической конференции <<Языки и литература тюрк

ских народов: история и современность» (г. Елабуга, 2006), на Международ
ной научно-практической конференции «Проблемы прикладной лингвис

тикю> (г. Пенза, 2005), на региональной научно-практической конференции 
«Организация учебно-воспитаrельноrо процесса с участием национально

регионального компонента в образовании» (г. Набережные Челны, 2005), на 
Всероссийской научно-практической конференции «Занкиевские чтения» 

(г. Тобольск 2007), на итоговых научных конференциях в ЕГПУ (2005, 2006, 
2007). По теме диссертации опубликовано 6 статей. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введеНlfЯ:, трех глав, заключения, списка использо

ванной научной, справочной литературы, приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, форму

лируются цели и задачи исследования, выделяется обьект анализа, указыва

ются теоретическая база и методы исследования, раскрывается теоретиче

ская и практическая значимость рабо"IЪI, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту. 

В 1-й rлаве «Теоретические основы исследования устаревшей лек

сики в татарском и русском языкознании» определяется теоретическая 

основа диссертации, выявляются и характеризуются разные подходы к изу

чению архаизмов и историзмов в истории языкознания, проводится научно

критический анализ основных лингвистических трудов по теме. 

Понятие <<устаревшая лексика», несмотря на традиционность исполь

зуемого наименования, относится к числу достаточно дискуссионных. Яр

ким свидетельством отмеченного факта является отсутствие единого обще-
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принятого термина для обозначения устаревшей языковой единицы, а также 

различия в смысловом напоJПiении понятий «архаизм» и «историзw>. Одни 

исследователи любую устаревшую единицу языка именуют архаизмом [Мас

лов 1975]. Другие ученые считают необходимым разграничивать архаизмы 
на два ТШiа: первый ТШI архаизмов - слова, обозначающие устаревшие пред

меты и понятия; второй тип архаизмов - единицы, существующие парал

лельно с другими, активными словами, обозначающими те же предметы и 

поня'fИJ[ (Будагов 1965]. Третья гpyrma исследователей вообще не использу
ют термины «архаизw> и «историзм», употребляя лишь наименование «уста

ревшая единица языка» [Булаховский 1954; Гвоздев 1965]. 
Термин «историзм», как и термин «архаизм», в научной mrrepaтype 

трактуется по-разному. Одни исследователи рассматривают историзмы как 

самостоятельный лексико-семантический разряд устаревших слов, другие -
как разновидность архаизмов [l<Jпоева 1962; Рихтер 1970; Головин 1977]. 

Во 2-й главе «Историзмы и архаизмы в исторических романах 

Н. Фапаха, М. Хабибуллина, Р. Батуллы» систематизируются и обобща

ются данные по происхождению, по структуре и семантическим группам 

устаревших слов; исследуются и описываются особенности семантических 

сдвигов и вариаций лексем при их употреблении в различных контекстах. 

Вторая глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Историко-генетические пласты устаревшей 

лексики татарского языка» были выделевы пять основных групп в устарев

шей лексике: 

1. Древнетюркский пласт устаревшей лексики. 

2. Обще-поркский пласт устаревшей лексики. 

3. Тюрко-татарский пласт устаревшей лексики. 

4. Заимствованный пласт устаревшей лексики. 

5. Татарско-мошольские параллели в устаревшей лексике. 

Древнетюркский пласт составляют следующие слова: ага 'старший 

брат. дядя', агыл 'загон для скота', алас 'слово-пароль, боевой клич', атак 

'известность, имя, авторитет', аркыш 'караван', бак 'бек', капуг 'ворота', 

кирман 'крепость, укреШiение', кеба 'кольчуга, панцирь', кунчек 'карман', 

улак «маленькая лодка», ошбу 'это, эта, это', тура 'закон'. 

Алас «слово-пароль»; общий боевой клич, татарского, казахского, кир

гизского народов. В древнетюркском языке слово ал обозначало ут, ялкын 

«огонь», можно предположить, что слово алас образовано от слова ал. Фоне

тические вариаиrы: слова 'алас' аласа, алам, алэша (название национальных 

игр, которые исполняются прыжком через костер) употребляются в некото

рых татарских говорах до сих пор . Ученые предполагают, что слово алас за

имствовано из арабского языка от слова халас 'азат, йексез. гвнйhсыз (сво

бодный, безгрешный)' [Ахметьянов 2001:14]. 
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Общетюркский пласт устаревшей лексики представляет собой ис

тинно национальную лексику, но в определенной степени фонетически, 

морфологически, лексически измененные слова. Эти слова имеются и сей

час во многих тюркских языках. Общетюркский ruiacт составляют следую

щие лексемы: ат 'имя', баба 'дед', ку 'сухие стебли травы', олан 'ребенок, 

сын, дочь', тылмач 'переводчик, rолмач', угры 'вор', ут 'молодая трава', 

хан 'хан', ыру 'род'. 

Тылмач 'переводчик, толмач'. Общетюркское слово тылмач распро

странялось в другие тюркские языки: восточн. тк. тылбас, тилбас, огуз. дил

мач 'тылмач'. Исследоваrели уrверждают происхождение слово 'тылмач' от 

древнетюркского слово тилмарчи 'телчан (языкастый)', (тилмач <тилмарч), 

башк. телмар 'нотык (наставление)'. Русское слово толмач, венгерское 

tolmacs 'тылмач '- из тюркских языков. Как известно по документальным 

источникам (История Татарии в документах и материалах 1937:83), у хана 
древних тюрков во дворце были разные опэ:rы: ишек агасы. ярлыкчы, битек

че, ж;арчы, казначы. БЫJП1 у хана восхвалители: бахшы, телмарче. Они зани

мались тем, что воодушеВJIЯЛи воинов на предстоящий бой. В этимологиче

ском словаре Р.Г. Ахметьянова слово 'телмарче' означает 'человек, могущий 

долго говорить'. Через некоторое время слово телмарче начало употреблять
ся в другом значении, т.е. выпОJШЯТЬ функции переводчика - толмача. в ис

следуемых нами исторических романах слово тылмач употребляется так

же в значении <<Переводчик». «- Тwл.мач! - диде Салим хан. - Тылмач кая? » 
[Шайтан каласы 1993: 28]. «-Толмача сюда!- крикнул хан» [Чертово горо

дище 2005:354 ]. 
Тюрко-татарский пласт устаревшей лексики мы разделили на не

сколько темэ:rических групп: 

1. Общественно-политическая лексика: ак.сеяк - затлы югары 

11аселдан булган кеше 'белая знать', бак- идараче 'вождь, князь', бикэ

бакне11 хатыны 'жена вождя, бека', корачы - ханныц ярдамчесе 'помощ

ник', тамгалык --'iиmтан керган товар ечен альта торган бая 'пошлина'. 

«Дауран бела: анасы аксеяклар затыннан кайчандыр Салим ха11ньщ хаты

ны булгаю> [Шайтан ка.ласы 1993:11]. <<Дауран знал: мать его была знатно
го древнего рода".» [Чертово городище 2005:337). «Бераздан вйга хан ага
сы белан билар, корачwлор, башка кунаклар керэ ба1шюдылар» [Ител суы 

ака торур 1980:109). «".за ней с хан агасы во главе шествовали предводите
ли родов и племен - бии, вельможи-корачи, остальные» [Итиль - река те

чет 1978:108]. 
2. Название профессий и род зашпий человека: оитекче - язу-сызу 

эшларен башкаручы 'писарь', каравыш- хан кызыны11 хешатчесе 'служан

ка', кылачы - hвнарче 'мастер-ремесленник'. «Битекче килгач, ул аца хат 

язарга боерды : 

8 



- Яз, битекче!» [Кубрат хан, 1985:327). ((А Чечке ходила от стены к 

стене и говорила: 

- Пиши, битикчю> [Кубрат хан, 2002:559). 
3. Военная лексика: азат - ирекле сугышчы 'воин', албаzар- гаскар 

алдыннан баручы, кузатуче, сугышчы 'дозорный', атчабар- ашыгыч хабар 

китеруче 'гонец', утчаzар - дары белан ата торган бамбук кепшале мыл

тык 'огнемёт'. « Утчаzар я11а корw1, олуг ха11, урысларда ул юю) [Шайтан ка
ласы 1993:25) . «Огнеметы- это мощное ору:жие, улуг хан. У врагов твоих 

его нет» [Чертово городище 2005:352). 
4. Бытовая лексика: агыл - терлек туар ябу ечен кирталап алынган 

:ж;ир 'загон для скота', агьтык - хазина саклана торган урын 'помещение, 

где хранится казна', йорт - бернича ыруньщ территориа~ь берамлеге 'го

сударство, царство'. «. .. Нугай йортыныц пайтахете Сарайчыкка керерга 
булдылар» [Сеембик:~ 1992:56). <<И реше110 было ме:жду ними: бродяжьим 
шагом вступить в Сарайчек, в столицу Ногайского царства» [Сююм-бике -
царица казанская 2001 :23). 

5. Название родственных отношений: аба - абый 'старший брат', ага -
олы туга11, олы кеше 'дядя', олан - ейланмаган асылзат егет 'сынок, улан'. 

«д-а, дарвиш агам торган икан, - диде шаула иясе» [Сеембикэ 1992:39). 
«А, дервиш - ага, очнулся, - на пороге стоял молодой и стройный юношт> 

[Сююм-бике - царица казанская 2001 : 15]. 
Заимствованный пласт устаревшей лексики включает в себя арабо

персидские заимствования . 

Устаревшие слова арабо-персидского происхождения, взятые нами 

из романов Н . Фаттаха «Ител суы ака торур», М. Хабибуллина «Кубрат 

хаю>, «Шайтан каласьт, Р. БатуJшы «Сеембикэ», можно рассматривать 110 

следующим тематическим группам: 1) слова, относящиеся к социаль
но-политической жизни: iJЛiJM - байрак 'флаг, знамя', вилаять - идара, 

елка 'территория, государство', м<Jрказ - идара узаге 'центр управления'; 

2) слова, обозначающие характер, род занятий, профессию человека: 
амир - башлык, ж;итакче 'князь, правитель', базарган - чит ил сатучы

сы 'купец, торговец', кятиб - язып торучы кеше 'секретарь', pahбiJp -
юлбашчы 'вождь'; 3) сдова, относящиеся к религии: алиh<1-хатын-кыз 
алла 'богиня', гонаhкяр - гвнаh эшлауче, гаепле, ж;инаятьче 'грешный', 

газават - ислам динен тарату максаты белан алып барылган (<изге су

гыш» 'священная борьба'; 4) абстрактные понятия: аман - иминлек 

'покой, благополучие. безопасность', гозер - уте11еч 'личная просьба', 

дакыйка - мизгел 'минута, время'; 5) слова, обозначающие признак 
предмета: бикяр - бvш, эшсез. гамалсез 'бездейственный', бихисап -
чиксез 'бесконечный'. бuhуш - hушсыз, а11сыз 'без сознания'; 6) слова, 
обозначающие действие человека: га:ж;из калу- халсезлану, квчсезлану 
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'слабеть, потерять силы', ~ерьат иту- батырчылык иту 'отважиться', 

б11ян иту - al#Jlaтy 'объяснить'. 

Нами выявлено, что абсолютное большинство устаревших слов арабо

персидского происхождения, проанализированных в ходе исследования, вы

влено в романе Р. Батуллы «Сеембика». 

Татарско-монrольские параллели в устаревшой лексике. Исследо

ватели тюрских и монгольских языков датируют проникновение монголиз

мов в тюркскую лексику не раннее XIII века - время, когда образовалась 

Монгольская империя, впоследствии Золотая Орда. Среди слов исследуе

мой устаревшей лексики мы постарались выделить наиболее бесспорные 

или признаваемые большинством тюркологов татарско-монгольские парал

лели [Нуриева 1975; Усманов 1979; Хаков 2003; Тимергалин 2003; Ахметь
янов 2005). 

Татаоский язык МонГWiьский язык 

баhялиn баатvn. багатvn 

им эм 

MQDl':}H меnген 

олаv vлага 

оnан ОDVНГО 

TИDMQ ТЭDМЭ 

таnхан тархан 

салак caanaF 
танnе ТЭНГЭDИ 

VDдa оnло 

теман тvмэн 

Тирма «юрта». В башк., к.к. тирма, тув. терме, тербе, монг., калм. 

тэрмэ. куман. тэрмэ «тирма, хаrын-кыз булмасе (комната для женщин)», 

слово тирм11 образовано от слова тир-у <Of\ЬIIO, тезу (собрать, строить)» (на

пример, тирма йорт «Х\ЫЙма йорт (складная юрта)», алт. тэр - «Х\ЫЮ», тэр

гэ - «юлга ж.ыенып, бетен кирак-яракны барлау», рус. терем < тк. тэр-им 
«кыз тирмасе (юрта девушки)» [Ахметьянов, 2001:202-203). 

В толковом словаре тirrapcmгo языка слово тирма зафиксировано в 

значении «войлочное жилище тюркского и монгольского народа, приспособ

ленное для передвижения». Исследуя слово тирма, А.К. Тимергалин указы

вает виды такого жилища: 

1) урман сунарчысыньщ куышы (шалаш лесного охотника); 

2) тире белан ябылган тирма (юрта, покрытая шкурой); 

3) киез белан капланган hам сутелми торган тирма (нескладывающаяся 

войлочная юрта); 

10 



4) хазерrе сутелмале тирма {складывающаяся юрта); 

5) аrачтан эщл;)н~н тирма {юрта из дерева) [Тимерrалин 2003:3). 
Во втором параграфе ((Архаизмы как одна из основных категорий ус

таревших слов>> рассматриваются типы и структурно-словообразовательные 

особенности использованных в текстах архаизмов . 

У исследователей наблюдаются различные подходы к проблеме клас

сификации архаизмов в современном татарском языке. На основе нащеrо ма

териала мы выделили 4 типа архаичной лексики: 
1. Лексико-фонетические архаизмы . 

11. Лексико-словообразовательные архаизмы. 
Ш . Собственно-лексические архаизмы. 

IV. Лексико-семантические архаизмы. 
1. Лексико-фонетические архаизмы образуются изменениями каких

либо звуков в слове, т.е. появляются варианты слова, один из которых вос

принимается устаревщим. К этому типу архаизмов мы относим устаревщие 

слова, характеризующиеся, в основном, чередованием некоторых звуков, в 

результате чего слово, имея вариант в современном татарском языке, несет 

в себе впечатление устарелости, оно не употребляется или становится неяс

ным для носителя языка: 

l . Чередование гласных а//и, согласных г//к, б//п, r//в ; на!/ни ' что', сан// 

син 'ты', сэ11а!!си11а 'тебе ', .ман//мин 'я', ба11а!lми11а 'мне' , агыл//авыл 

' село ', ягир//якорь 'якорь ', бычкы//пычкы 'пила' и др. 

2. Звук [ гь] в слове сохраняется как в старотатарском языке: угыл - ул 

'сын', чыраг- чыра 'светильник', олуг- олы ' великий'. тугърысын

да - турысында 'об/о (nредпог)'. Здесь устаревщими являются первые 

варианты. 

11. К лексико-словообразовательным архаизмам относятся слова, в 
которых есть устаревшие словообразовательные или словоизменительные 

аффиксы, т.е. слова, устаревшие в какой-то своей морфологической части: 

l) отглагольные имена с архаичной формой на -мак!-мак: «" . бу двнья
га мин сине11 саугеле хатыньщ булмак вчен тудым " . Бу двньяга мин 
хан булачак угълан тапмак вчен килдем ". Бу двньяга мии гвлбакчалар 
устермакка килдем» [Сеембика 1992:326) . <<На этот свет я родилась, 

чтобы стать твоей нареченной и чтобы родить будущего хана. И 

чтобы растить сады " . » [Сююм-бике - царица казанская 2001 : 197); 
2) форма повелительного наклонения на -гыл/-гел: (<Гвнаhымны айтеп 

биргел, :ж;алладлар!» (<Язгыл, катгый васыяте11!» (Сеембика 1992:70). 
«Пиши, - сказал эмир» [Сююм-бике - царица казанская 200 l : 31 ]; 

3) имена существительные с имяобразующими аффиксами : -мыш/-меш : 

курен.меш 'праздник ' ; -ман/-мэн: фарман 'указ', сук,чан ·воин'; -гыр/

гер : дв11гер ' барабан ' ; -ча : чарача ' предбанник' ; 
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4) архаичные формы окончаний лиц имен существительных и глаголов: -
цыз/-цез: оныгыцыз - оныгыгыз; хатерецез - хатерегез; китере14ез -
китерегез; белецез - белегез; -мыз/-мез: чаптарымыз - чаптарыбыз; 

бабамыз - бабабыз; кыламыз - кылабыз; -ьщ-/ец/-ц: узыц - уз ; ки
черец - кичер; кылыц - кыл; алыц - ал; керецнар - керегез; кермац -
керма; килмац - кw~ма; алмац - алма; 

5) причастие с аффиксами: -мыш/-меш: яратьимыш - яратылган, ко

рьимыш - корылган. 

Например: « ... яман телаклардан арындыру ечен корылмыш сихри бак
ча иде ул» [Сеембик::1 1992:262]. « ... она же хотела, чтобы её сад, яркий и 
живой, роднился с человеком, как роднится все природное». [Сююм-бике -
царица казанская, 2001:149]. «Утамеш Гарай тахет ечен яратьи~мыш 
хан икан лас::1» [Сеембикэ 1992:317]. «И мальчик совсем как зрелый прави
тель ... » [Сююм-бике - царица казанская 2001: 192]. 

Употребление причастия на -мыш!-меш характерно для огузской груп

пы тюркских языков. Данная форма активно употреблялась в старотатарском 

языке еще до начала ХХ века. В этой форме четко выделяются все признаки 

причастия прошедшего времени [Нуриева 1978:110]. 
Ш. Собственно-лексические архаизмы. Исследования фактического 

материала показало, что большой частотностью употребления характеризу

ются архаизмы, несущие на себе основную смысловую нагрузку. Среди них 

доминируют имена существительные, которые нами подразделены на 6 те
матических групп: 

1) слова, относящиеся к человеку, обозначающие род занятий, про

фессию: азат 'воин', алпагыт 'боец', буйтур 'молодой воин', агычы 

'хранитель богатств и сокровищ', аякчы 'человек, который раздает 

напитки во время праздника', багучы 'провиант, доверенный чело

век'; 

2) названия родственных отношений: ага, аба 'дядя'; олан 'ребенок'; 

3) лексика, выражающая различные стороны быта: агылык 'кладо

вая', аяк 'посуда', битек 'письмо', биштар 'дорожная сумка'; 

4) названия пищи, напитков: буза 'напиток из риса', сычук 'напиток из 

меда'; 

5) слова, относящиеся к медицине: им суы 'жидкое лекарство', им уты 

'лекарственное растение', кыран 'беда, болезень'; 

6) названия построений и жилища: агыл 'загон для скота', биста 'при

город', кала 'город', кирман 'крепость'. 

Среди собственно-лексических архаизмов наблюдаются, кроме имен 

существительных, и другие части речи: 

1. Прилагательные - арык 'чистый', алые 'далекий', курекле 'краси

вый', белекле 'умный'. 
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2. Глаголы - арыклану 'очиститься', багу 'смотреть', бузару 'поблед

неть', бу:и~ 'рыдать'. 

3. Местоимения - ошбу 'этот', кемса 'кто'. 

4. Предлоги - тугрысында 'о/об', кеби 'как'. 

IV. Лексико-семантические архаизмы. К ним относятся слова, кото
рые устарели в одном или нескольких. значениях. Слово 'ут' в современном 

татарском литературном языке имеет значение 'свет, огонь', раньше означа

ло «молодая трава». Например: ат - исем 'имя', корт - буре 'волк', тора -
шаhар 'город', аяк- савыт 'посуда', йорт- даулат 'государство'. 

Структурные особенности архаизмов. 

Архаизмы, проанализированные со структурной точки зрения, мы раз

делили на непроизводные и производные. К неороизводным архаизмам 

относятся корневые слова и основы-образования, неразложимые на значи

мые морфемы: ага 'дядя', аркыш 'караван', буза 'напиток', битек 'письмо', 

аяк 'сосуд', кат~ 'укрепление' и др. 

Производными являются те архаизмы, которые образованы от основы 

определенным словообразовательным способом: 

1) архаизмы, образованные от основ путем фонетических изменений: 

олугъ - олы 'большой, великий', ыруг - ыру 'род', угыл - ул 'сын', 

агыл - авыл 'селение', азак - аяк 'нога' и др.; 

2) суффиксальные архаизмы: яргу + чы 'судья', сунар + чы 'охотник', 
кыны + лы 'с футляром', ат + лы 'по имени' и др.; 

3) все типы сложных архаизмов: кылавыз 'проводник', алостаз 'учитель', 

им суы 'жидкое лекарство', ирлар-алыплар 'богатыри' и др. 

По структуре словообразовательные архаизмы мы также разделили на 

синтетические и аналитические. 

Синтетические архаизмы. К таким словам относятся корневые и суф

фиксальные архаизмы. 

Корневыми архаизмами являются слова, основа которых совпадает 

с корнем, т.е. в составе которых невозможно выделить какие-либо суффик

сальные элементы: ут 'трава', ку 'сухие стебли', ат 'имя' и др. 

В текстах мы обнаружили и архаизмы, когда-то образованные при по

мощи суффиксов. В процессе развития языка у них произошло изменение 

структуры, её спайка, и в них не выделяются производящие основы и сло

вообразовательные суффиксы В качестве примеров можно привести следую

щие архаизмы: де112ер 'барабан', фарман 'указ'. 

Суффиксальные архаизмы - это такие слова, основы которых полу

чены от производящей базы путем суффиксации: битек + че- битекче 'сек

ретарь', тек+ .на - текма 'плетень' и др. 

Аналитические архаизмы. Как известно, слова, представленные со

четанием не менее двух несуффиксальных полнозначных морфем или одной 
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полнозначной и другой неполнозначной основы, называются аналитически

ми. Аналитические архаизмы в данном случае состоят из двух компонентов. 

Этот вид архаизмов делится на собственно-сложные архаизмы, парные арха

измы, составные архаизмы [Ганиев 2000: 297]. 
Собственно-сложные архаизмы. Этот вид архаизмов образуется из 

сочетания слов, соединенных между собой атрибутивной и объектной свя

зью: 

1) собственно-сложные архаизмы, образованные на базе атрибутивной 

связи, первыми компонентами которых, в основном, являются сущест

вительные и прилагательные: иравыл 'воин передового отряда, аван

гард', кызгут 'позорное судилище', кулагы 'процент', кылавыз 'про

водник' и др . 

2) собственно-сложные архаизмы, образованные на основе объектной 

связи, вторыми компонентами которых являются глагольные формы: 

албагар 'дозорный' и др. 

Парные архаизмы. Компоненты парных архаизмов равноправны меж

ду собой, связаны сочинительной связью и грамматически не зависят друг от 

друга : ирлэр-алыплар 'мужчины-богатыри', билге-таш 'памятник', мэргэн

чаптар 'стрелок' и др. 

Составные архаизмы. Составные архаизмы по своей структуре под

разделяются на несколько видов: составные архаизмы, компоненты которых 

между собой соединены второй изафетной связью: им rуы 'жидкое лекарст

во', им уты 'лекарственное растение', Кук углы 'сын владыки', йолык туе 

'праздник жертвоприношения'; образованные сочетанием имени существи

тельного с глаголом на основе комnлективной связи: йолык кьU1у 'проводить 

жертвоприношение', баш ору 'поклониться', эсир кылу 'rшенить', оран салу 

'кричать истошным голосом' и др.; образованные сочетанием двух глаголов 

на основе комплективной связи: арыкланып калу 'очиститься' и др. 

Итак, среди архаизмов, которые мы исследовали в указанных истори

ческих романах, большую часть занимают из синтетических архаизмов -
корневые и суффиксальные, а из аналитических - собственно-сложные ар

хаизмы . 

Словообразовательные особенности архаизмов. 

Как известно, в современном татарском языке имеются 8 способов 
словообразования: 1) фонетический; 2) суффиксальный; 3) словосложение; 
4) переход словосочетаний в сложные слова; 5) переход словосочетаний в 
сложные слова при одновременной их суффиксации; 6) конверсия; 7) лекси
ко-семантический; 8) аббревиация [Ганиев 2000: 172]. 

Архаизмы, которые исследуются нами, образованы на основе пяти из 

указанных восьми способов словообразования. Нами выяснено, что при об

разовании архаизмов участвуют только нижеследующие способы. 
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Фонетический способ словообразования. 

В татарском языке существует ряд типов фонетических изменений 

слов, которые обусловливают изменение смысла слова. Такими являют

ся опущение отдельных звуков, перенос ударения и палатализация основы . 

При образовании архаизмов при помощи фонетического способа словообра

зования наблюдаются следующие приемы: 

1) прием опущения звука: угыл - ул «сын», олуг - олы 'большой, вели

кий', ыруг - ыру 'община, род', тугры - туры 'верный, прямой'; 

2) прием чередования звуков: азак - аяк 'нога', агыл 'загон для скота' -
авыл 'деревня' и др. 

Суффиксальный способ. Архаизмы, предмет нашего исследования, 

образованы производительными и непроизводительными суффиксами. Мож

но выделить следующие типы образования архаизмов : 

1. Основа + -чы/-че. Суффикс -чы!-че является одним из высоко

продуктивных и производительных в татарском языке. Суффикс 

-чы/- че, присоединяясь к основе слова, обозначает лицо деятеля 

той отрасли, которую выражает основа слова: агы + чы - агычы 

'кладовщик', яргу + чы - яргучы 'судья', накыш + че - накышче 

'художник' и др. 

2. Основа + -ык/-ек. Эти суффиксы, присоединяясь к глагольным осно

вам, обозначающим процесс, движение или действие, выражают зна

чение предмета, являющегося результатами процесса, движения или 

действия, указанного в основе: кыл + ык - кылык 'нрав', тот + ык -
тотык 'заложник' и др. 

3. Основа + -лык/-лек. Суффикс -лык/-лек, присоединяясь к существи

тельным, выражает значение приспособления, связанного со значени

ем данной основы: агы +лык - агылык 'склад' и др. 

4. Основа+ -гын!-ген. От глагольных основ, обозначающих действия или 

движения, эти суффиксы образуют существительные со значением 

лица-носителя, указанного в основе признака: кер +ген - керген 'при

шелец' и др. 

5. Основа + -чык/-чек. Суффиксы - чык!-чек, присоединяясь к существи

тельным, выражают значение приспособления, связанного со значени

ем данной основы : котый + чык - котыйчык 'маленькая шкатулка', 

ку11 + чек - кунчек 'карман' и др. 

6. Основа + -мыш/-меш. Существительное с суффиксом -меш обознача
ет название процесса, указанного в основе: курен + меш - куренмеш 

'праздник' и др. 

7. Основа+ -даш/-даш. Суффикс -даш, присоединяясь к основам, обозна

чающим место, выражает лицо, вместе с кем-либо пребывающее в дан

ном месте : каr1а + даш - кш~адаш 'горожанин-земляк' и др. 
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8. Основа+ -ан/-ан, -н. От глагольной основы, обозначающей действие 

или процесс, образуется существительное со значением результата 

действия или процесса: кыр + ан - кыран 'болезнь' и др. 

Образование сложных архаизмов. Как известно, в тюркских язы

ках, в том числе и татарском, отмечаются три основных способа образова

ния сложных слов: 1) сложение основ; 2) переход словосочетаний в сложные 
слова; 3) переход словосочетаний в сложные слова с одновременной их суф
фиксацией. 

Сложение основ. 1. Архаизмы, образованные сложением слов с сочи
нительным отношением компонентов: ирлар-ш~ыплар 'мужчины-богатыри' . 

2. Архаизмы, образованные сложением слов с подчинительным отношени
ем компонентов. Можно выделить следующие типы архаизмов: а) «сущест

вительное + существительное» :кылавыз 'проводник', квтебхани 'книжни

ца'; б) «прилагательное+ существительное» : кызгут 'позорное судилище'; 

в) «существительное+ глагол»: оран салу 'кричать истошным mлосом', баш 

ору 'поклониться', хаселен куру 'запасаться' и др. 

Переход словосочетаний в сложные слова. При образовании слож

ных архаизмов наблюдается следующий тип перехода словосочетаний в 

сложные слова: сущ.+ гл.: ш~багар 'дозорный' и др. 

Переход словосочетаний в сложные слова с одновременной их суф

фиксацией: Wlmотмыш 'правитель' и др. 

Таким образом, при образовании архаизмов активно участвуют суф

фиксальный способ словообразования и словосложение, что, впрочем, ха

рактерно и для современного состояния словопроизводства. 

В третьем параграфе «Историзмы как одна из основных лексико-се

мантических разновидностей устаревшей лексики» мы исходили из тоm, 

что историзмы, в основном, обозначают события общественно-политиче

ской, культурно-бытовой жизни прошлоm. Во многих случаях историзмы не 

имеют синонимов в современном языке, т. к. называют явления, исчезнувшие 

вместе с исторической эпохой. Вьщелены следующие разряды историзмов, 

выявленные нами в романах Н. Фаттаха «Итиль-река течет», М. Хабибулли

на «Кубрат хаю>, «Шайтан каласы», Р. Батуллы «Сююм-бике - царица казан

ская»: 

l) слова, относящиеся к социально-политической жизни: хан, па

дишах 'mсударственный правитель', бак 'князь', морза 'правитель, 

эмир'; 

2) военная лексика: ук 'стрела', свцге 'копье', садак · колчан'; 

3) названия профессий: кошчвяр 'дрессировщик диких птиц для охоты', 

аякчы 'человек, который раздает напитки во время праздника'; 

4) посуда, домашняя утварь: чанак 'бурдюк', чапчт: 'кадка'; 

5) термины поселения и жилища: текми 'забор', катау 'крепость'; 
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6) название одежды: квбэ кулмэк 'военная одежда из железа', очлым 'го

ловной убор'. 

Структурно-словообразовательные особенности историзмо1:1, в основ

ном, совпадают с аналогичной харакrеристикой архаизмов. Как и архаизмы, 

мы разделили их на непроизводные и производные. К непроизводным ис

торизмам относятся корневые слова и основы-образования, неразложимые 

на значимые морфемы: бэк 'бек', кара 'чернь', кырнак 'наложница', кол 

'раб', квбэ 'кольчуга', садак 'колчан', тврбэ 'rробница', улак 'маленькая 

лодка', хэн:ж;эр 'сабля'. 

Производными являются те историзмы., которые образованы от осно

вы определенным словообразовательным способом: 

1) суффиксальные историзмы: бар + ымта 'поход с целью оrрабления', 
би + кэ 'жена бека', кутэр + мэ 'передвижной шатёр', тек+ мэ 'ш1е
тень',улак + чы 'гонец',ята + ган 'сабля'; 

2) все типы сложных историзмов: аксвяк 'белая знать', айбалта 'секира', 

атчабар 'гонец', илбаш 'предводитель', илтабар 'захватчик', кара

выл башы 'начальник ханской стражи, караула', кулбау 'процент', Кыз

куыш туе 'праздник выбора невест', вй агасы 'распорядитель', каган

бик 'первый помощник кагана'. 

По структуре историзмы делятся на синтетические и аналитические. 

Синтетические историзмы. К таким словам относятся корневые и 

суффиксальные историзмы. 

Корневыми историзмами ЯВJIЯЮТСЯ слова, основа которых совпадает 

с корнем, т.е. в составе которых невозможно выделить какие-либо суффик

сальные элементы: кара 'чернь', кол 'раб', квбэ 'кольчуга', :ж;ам 'чаша, ку

бок' . 

Однако имеются историзмы, когда-то образованные при помощи суф

фиксов . В процессе развития языка у них произошло изменение структуры, её 

спайка, и в них не вьщеляются производящие основы и словообразовательные 

суффиксы. В качестве примеров можно привести следующие историзмы: кыр

нак 'наложница', тербэ 'rробница', ясак 'дань',улак 'маленькая лодка'. 

Суффиксальные историзмы - это такие слова, основы которых полу

чены от производящей базы пуrем суффиксации: сврэнче 'глашатай', кэзлек 

'кинжал ' . 

Аналитические историзмы. Нами выделены следующие виды: соб

ственно-сложные историзмы: айбалта 'секира', атчабар 'rонец', алиhэ 'бо
гиня»', ташаткыч 'камнемет' и др.; парные историзмы: каган-бик 'первый 

помошник кагана', утчагар-табанча 'огнестрельное оружие'; составные ис

торизмы: ей агасы 'распорядитель', сарай агасы 'придворный', Кызт...уыш 

туе 'праздник выбора невесты', каравыл башы 'начальник ханской стражи, 

караула' , ыру башы 'глава племени' . 
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Среди историзмов, которые мы исследовали, из сшrrетических исто

ризмов большую часть занимают суффиксальные, а из аналитических - соб

ственно-сложные историзмы. 

Словообразовательные особенности историзмов. 

Историзмы так же, как и архаизмы, образованы на основе способов со

временного словообразования. Однако наиболъшей продуктивностью среди 
них выделяется суффиксальный способ: 

1. Основа+ -чь~/-че: сврэнче 'глашатай', карачы 'помошник хана в управ

лении с государством, мннистр',улакчы 'гонец' . 

2. Основа+ -мо/-ма: кутэр + мэ - кутэрмэ 'передвижной шатёр', тир + 
мэ - тирмэ 'юрта', тек+ мэ - текмэ 'rшетенъ'. 

3. Основа+ -лык/-лек: ук + лык - уклык 'место, где хранятся стрелы', 

кэз + лек - кэЗ/lек 'острый женский кинжал', тамга + лык - тамгалык 

'поПlЛИНа'. 

4. Основа+ wмта: бар+ ымта- барымта 'нападение', кар+ ымта

карымта 'месть'. 

5. Основа+ -даш/-д11ш: ыруг + даш - ыругдаш 'сородич', кабилэ + дэш -
кабилllдэш 'соIШемеННИJ<'. 

6. Основы+ -ман/-ман: бат + ман - батман 'узкая кадка, приспособ

ление ДJIЯ измерения масс чего-либо', кир + мэн - кирман 'город-кре

пость', чик+ М<JН -чикман 'чикмень, зипун'. 

Сложные историзмы образованы, в основном, по тем же моделим, 

что и архаизмы: 

Сложение основ. 

1. Историзмы, образоваЮ1ые сложением слов с сочинительным отноше

нием компонентов: кирмэн-кала 'город-крепость'. 

2. Историзмы, образованные сложением слов с подчинительным отноше

нием компонентов: илбаш 'предводигелъ', айбалта 'секира'. 

Переход словосочетаний в сложные слова. При образовании слож

ных историзмов наблюдаюrся следующие ТИПЪI перехода словосочетаний в 

сложные слова: сущ. + rn.: атчабар 'гонец', кошчвяр 'дрессировщик диких 
птиц', утчагар 'огнестрельное оружие'. 

Переход словосочетаний в сложные слова с одновременной их суф

фиксацией. Сложные историзмы образуются и путем лексикализации сло

восочетаний при одновременной их суффиксации: ташаткыч 'камнемет'. 

Конверсия. Конверсия - это образование нового слова путем перевода 

данной основы в другую парадигму словоизменения. [Ахманова 1966:202]. 
Слова, образованные путем конверсии, принадлежат к разным частям речи: 

пыскый - (глагол) 'дымит' - пыскый (имя существительное) 'факел', кара 

(глагол) 'смотри' - кара (имя существительное) 'раб', куf;)рма (глагол) 'не 

поднимай'- куr;:~рма (имя существительное) 'шатер'. 
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В 3-й главе «Приемы перевода устаревших слов на русский языю) 

на основе сравнения-сопоставления источников и переводных текстов оп

ределяются основные пути эквивалентной и безэквивалентной передачи та

тарских устаревших слов на русский язык; выясняются и уточняются кван

титативные характеристики употребления отдельных слов в современной 

исторической прозе. 

В первом параграфе мы рассматриваем перевод как средство языко

вой коммуникации. Исходим из того, что с самого начала перевод выпол

нял важнейшую социальную функцию, делая возможным межьязыковое 

общение людей. Как известно, распространение письменных переводов от

крьшо людям широкий доступ к культурным достижениям других наро

дов, сделало возможным взаимодействие и взаимообогащение литератур и 

культур. 

Во втором параграфе рассматривается классификация приемов пере

дач устаревшей лексики в вышеуказанных исторических романах. 

При переводе устаревшей лексики переводчики (М. Зарипов, А. Бадю

гина, Р. Валеев, В. Тублин) использовали нижеследующие приемы: 

1. Эквивалентный: 

Кем бар анда? Ни сэбэптэн Эмир потребовал узнать, почему 

акыра тоткавыл?- диде турэ вопят привратники [Сююм-бике- ца-

[Сеембик~ 1992:317). рица казансая 2001 :65). 

2. Безэквивалентный: 

транслитерация: 

- Улакчы килде, улакчы, - Улакчи прибыл! - ответил 

диде Чынташ. Ашыгыч битек стражник. - Доставил важный би

китергэн [Ител суы ака торур тэк, очень спешил [Итиль - река течет 

1980:83). 1978:82]. 

калькирование: 

колчура + лык 
таш + аткыч 
ут + чагар 
угры +лык 
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описательный перевод: 

Кдчле ташу алып китк<Jн Слов110 щепка, которую вдруг под-

йомычка кuс<Jгед<Jй шушы хватило и понесло могучим потоком, сре

ме11f1<Jг<Jн атлар, кешел<Jр, арба- ди вооружен11ых воинов, табунов коней и 

лар, кут11рм;m11р арасында То- стад скота, легких передви:жных шат

тыш угълан да КйЯдыр кый- ров и юрт катилась вперед повозка, в 

мылдады. [Ител суы ака торур которой находился батыр рода Акбурэ. 

1980:140]. [Итиль- река течет 1978:134]. 

пояснение: 

Анда изге Хазар :ж;ире, анда ка

ган (Ител суы ака торур 1980:8]. 
Там царство Хазар, там ка

ган, владыка и повелитель держа

вы! [Итиль-река течёт 1978:9]. 

лексико-семантические замены: 

Б<Jк - тарханнарыма да шун- Тоже самое я и бекам и тарха-

дый июрт куйдым: уз бил11мал11рена нам говорю: у себя вы сами хозяева. 

узл<Jре ия. [Шайтан каласы 1993:273.] [Чертово городище 2005:583]. 

опущение в переводе: 

- Остаз! - диде н8карларне71 бер- - Ага, - мягко склонившись к 

се; бу Jl(егетие МоХ<Jмм;,дьяр яхшы нему промолвил один из нукеров, -
бела, ул риясыз ата баласы иде. - Ха- оставь сомнения, у нашего пове

фаланма, ханыбызньщ сица сузе юктыр, лителя нет к тебе зла [Сююм

телаге хушлыкта. [Сеембик:~ 1992: 54]. бике-царица казанская 2001: 21]. 

Примеча11ие: В качестве примера мы предлагаем варианты перевода 

устаревших слов такими же устаревшими словами русского языка: яргу -
суд (тяжба), яугир - воин (воякъ), диван - собрание (вечье), пыскый - фа

кел (лучина), улак - лодка (челн) . Это способствовало бы большему со

хранению исторического колорита, духа времени и жанровой специфики 

романов. 

В третьем параграфе рассматриваются реалии как носители нацио

нального и исторического колорита. Передача их предполагает определен

ную систему обоснованного отбора языковых элементов. 

В заключении подытоживаются основные наблюдения и выводы ис

следования, обобщаются результаты работы: 
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1. В первой главе, рассмотрев теоретические основы исследования ус

таревшей лексики в татарском и русском языкознании, мы пришли к 

выводу о том, что понятие «устаревшая лексика», несмотря на тради

ционность используемого наименования, относится к числу дискусси

онных. 

2. В романах Н. Фатrаха и М. Хабибуллина из устаревших слов с наи

большей частотностью употребляются общетюркские и тюрко-татар

ские слова, а в романе Р. Батуллы в основном заимствования арабо

персидского происхождения. 

3. Структурно-словообразовательные особенности архаизмов и историз

мов почти одинаковы. Устаревшие слова представляют те же модели 

способов современного словообразования. 

4. Из 500 выделенных нами устаревших слов доминируют имена суще
ствительные. Они составляют 80 % исследованных нами лексем. Ана
лиз семантической структуры устаревших слов свидетельствует, что 

большая часть устаревшей лексики, зафиксированная нами в историче

ских романах, это однозначные слова с узкой семантикой, составляю

щие примерно 90 % (аркыш 'караван', базарган 'купец', буйтур 'воин' 
и др.). Многозначные слова с одним устаревшим значением или оттен

ком значения составляют меньше 10 % (кара 'черный' - кара 'чернь', 

азат 'воин' - азат 'свободный', аяк 'чаша', сосуд- аяк 'нога' и др.). 

40 % устаревшей лексики, проанализираванной нами, имеют соответ
свия в русском языке (яугир 'воин', дивар 'стена', децгер 'барабан'), а 

10 % из них- соответствия-аналоги (кол 'раб', кетебхан:;~ 'книжница', 

тоткавыл 'привратник'). 

5. Основными приемами перевода устаревшей лексики с татарского на 

русский язык являются: эквивалентный перевод, транслитерация, каль

кирование, описание, опущение. По нашим наблюдениям, в перевод

ных текстах у всех авторов чаще всего используется транслитерация и 

описательный способ перевода. 

6. В качестве примера мы предлагаем варианты перевода устаревших 

слов такими же устаревшими словами русского языка: яргу - суд (тяж

ба), яугир- воин (воякъ), диван- собрание (вече), пыскый-факел (лу

чина), улак - лодка (челн). Это способствовало бы большему сохра

нению исторического колорита, духа времени и жанровой специфики 

романов. 

Обобшая сказанное выше, можно констатировать: использование ус

таревших слов всеми тремя авторами полифункционально. Во-первых, это 

прием стилизации и языковой выразительности; во-вторых, использование 

таких слов дает дополнительную познавательную информацию; в-третьих, 

этот прием вызывает интерес к тексту и приглашает читателя обратиться к 
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различным словарям, т. е. совершенствует языковую компетенцию читателей. 

Особо следует подчеркнуть тот момент, что использование устаревших слов 

в текстах требует серьезной филологической подготовленности авторов ис

торических романов. 
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