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Введение. Тесные торгово-экономи¬че-
ские, политические и культурные связи тюр-
ко-татарского народа со славянскими народа-
ми привели к обогащению лексикона данных 
народов. Волжская Булгария имела обще-
ственно-экономические отношения с Киев-
ской Русью, что способствовало развитию 
диалога языков и культур. После присоеди-
нения в XVI в. Казанского Ханства к Русскому 
государству торгово-экономические и иные 
связи между татарами и русскими еще более 
окрепли. Во II половине XVIII века татарская 
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Заимствованная лексика в словарях как результат языко-
вых контактов русского и татарского народов

Аннотация. Одним из важнейших направлений в историко-лингвистическом изуче-
нии русско-татарских языковых контактов является исследование иноязычной лексики 
определенного исторического периода на материале лексикографических трудов. В этом 
плане ценным источником являются двуязычные словари, отра¬жающие культурно-я-
зыковые контакты тюрко-татарского народа со славянскими народами и игравшие зна-
чительную роль в диалоге этих этнокультур.
Как нам полагается, актуальность обращения к исследованию иноязычной лексики в 
двуязычных словарях XIX в. обусловлена отсутствием системного описания русско-ев-
ропейских заимствований в тюрко-татарском лексикографическом фонде, а также 
определяется необходимостью решения вопросов, связанных с выявлением националь-
но-языковой картины, потенциальных возможностей и системности развития лексики 
татарского языка в свете современного этапа языковой глобализации.
Таким образом, русско-европейские заимствования, зафиксированные в татарско-рус-
ских словарях XIX в., являются результатом длительного исторического диалога языков 
и культур. Неизменность, устойчивость и сохранность большинства лексических еди-
ниц в современном языке говорит о том, что в этих лексикографических памятниках 
исследуемого периода были зафиксированы самые частотные слова, т.е. основной лекси-
ческий фонд татарского языка с русско-европейскими заимствованиями. 
Ключевые слова: татарский язык, лексикография, словарной фонд, двуязычные слова-
ри, татаро-русские словари, русско-европейские заимствования.

DOI: https://doi org/10.32523/2616-678X-2020-133-4-123-128
Поступила: 17.11.20 / Доработана: 27.11.20 / Допущена к опубликованию: 04.12.20 

языковая картина характеризуется новыми 
чертами: у татар усиливается интерес к свет-
ским знаниям. Татарские просветители связы-
вали прогресс татарского народа со светским 
образованием, с использованием достижений 
русского и европейского языков, восприятием 
культуры России как источника света и зна-
ний. С появлением направления джадидизма 
стали открываться русско-татарские школы. 
Эти процессы способствовали дальнейшему 
росту русских и через русский язык европей-
ских заимствований в татарской языковой 
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картине. Как отмечают языковеды, в XIX-XX 
вв. татарский язык в процессе своего станов-
ления испытал воздействие, с одной стороны, 
восточных языков и русско-европейских язы-
ков - с другой. Нужно подчеркнуть, что особая 
роль в обогащении лексического состава та-
тарского языка в данном этапе принадлежала 
русскому языку. 

Изучению диалога языков и культур нерод-
ственных народов посвящено много трудов в 
различном плане: историческом, филологи-
ческом, культурологическом, социолингви-
стическом, лингвокультурологическом и др.    
Особое внимание уделяется исследованию 
языковых контактов русского и татарского 
населения на территории Волго-Камского ре-
гиона. Русско-татарские языковые контакты в 
диахроническом и синхроническом аспектах 
изучены в трудах лингвистов. 

Одним из важнейших направлений в изу-
чении проблемы русско-татарских языковых 
контактов является исследование русско-ев-
ропейских заимствований определенного 
исторического периода на материале лекси-
кографических трудов. В этом плане особенно 
ценным источником для историко-лингвисти-
ческих исследований являются двуязычные 
словари. 

Известно, что двуязычные словари отра¬-
жают культурно-языковые контакты двух 
этносов и содержат слова и выражения, 
игравшие значительную роль в диалоге этих 
этнокультур. Как нам полагается, изучение 
русско-европейских заимствований, зафикси-
рованных в двуязычных словарях, позволяет 
выявить историю словарного фонда, просле-
дить процесс ассимиляции иноязычной лек-
сики. 

Целью нашего исследования является изу-
чение тематических и лексико-семантических 
особенностей русско-европейских заимство-
ваний в татарско-русских словарях XIX в. В ка-
честве объекта исследования выступают лек-
сикографические источники XIX в., а именно, 
татарско-русские словари И. Гиганова (1801) 
[1], А. Троянского (1835) [2], Н. Остроумова 
(1892) [3], К. Насыри (1878) [4], М. Юнусова 
(1900) [5]. Предмет исследования − лексика 

татарского языка, зафиксированная в татар-
ско-русских и русско-татарских словарях XIX 
века.

Постановка задачи. Рассматриваемый 
нами материал столь обширен и разнообра-
зен по своему происхождению, содержанию и 
назначению, что без системного подхода най-
ти в нём определённые тенденции и законо-
мерности просто невозможно. 

С целью комплексного анализа лексики 
татарского языка XIX века по материалам 
рассматриваемых словарей использовались 
такие методы, как лингвистический описа-
тельный анализ объектов изучения в их ди-
ахронии и синхронии, сравнительно-исто-
рический метод (включает в себя системный 
анализ лексики словарей по тематическому 
принципу) и частично приемы этимологиче-
ского анализа. Описательный метод представ-
лен такими приемами, как метод сплошной 
выборки, метод обработки, интерпретации, 
а также лексико-семантический анализ. При 
рассмотрении изменений в области заимство-
ванной лексики в разные периоды XIX века 
применялся сопоставительный метод. 

Результаты и их обсуждение. На про-
тяжении XIX в. в контексте существовавших 
тогда социокультурных доминант в России 
было составлено и издано 10 татарско-русских 
и 3 русско-татарских словаря. Появление этих 
словарей было обусловлено общественно-по-
литическими и культурно-образовательными 
условиями, которые складывались в стране на 
протяжении XIX в. 

Большинство русских и европейских заим-
ствований составляют лексические единицы, 
относящиеся к различным сферам жизнедея-
тельности. Некоторые из них зафиксированы 
в нескольких словарях одновременно, а часть 
слов находится лишь в определённых трудах. 
Обилием русско-европейских заимствований 
отличаются словари Н. Остроумова и А. Вос-
кресенского. Целесообразной является клас-
сифиция русско-европейских заимствований 
по тематическим признакам, что позволяет 
выяснить, в какой именно сфере деятельности 
общества происходили наиболее значимые 
изменения. 

Заимствованная лексика в словарях как результат языковых контактов...
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1. Слова, относящиеся к сфере науки и об-
разования: титрадъ, калиндаръ, компасъ, руч-
ка, школа, арифметика, библиотека, букбаръ 
и т.д. [1]. Следует отметить, что большинство 
перечисленных выше лексических единиц не 
подверглось особым фонетическим измене-
ниям и на сегодняшний день активно функци-
онирует в современном татарском языке.

2. Слова, относящиеся к военной тематике, 
образуют в словарях отдельную тематическую 
группу: пулынъ, жядря: сугышта җядря белян 
аталар, пулыкъ, пулъ: пул белән аталар, карту-
съ, шинилъ, воинъ – салдатъ, генерал – яна-
ралъ [2] и т.д.

Как известно, слова, относящиеся к воен-
ной лексике русско-европейского происхож-
дения, использовались в татарском языке с 
давних времен, особенно активно − с XVIII 
века. В современном татарском языке слова 
из военной тематики встречаются всё реже. 
Многие военные термины (например, друшка, 
пулын, картус, лазарет, җәдрә) перешли в ряд 
устаревших. У таких слов, как пристул, пулык, 
ристан существуют эквиваленты алтатар, га-
скәр, тоткын. 

3. В исследованные нами словари включе-
ны русские и европейские заимствования, от-
носящиеся к финансово-экономической сфе-
ре: вексель, сума, милионъ, шотъ, чутъ, лаука 
[3] и т.д.

4. Можно выделить только следующие тер-
мины из сферы юриспруденции: сутъ, жалу-
анжа жармавайъ, чинь, законъ [1, 68-127 c.].

Большинство из этих слов и сегодня на-
ходятся в составе активной лексики. Как из-
вестно, до XIX века юриспруденция являлась 
неотъемлемой частью религии, и названия, 
относящиеся к этой области, часто заимство-
вались из арабско-персидских языков. В конце 
XVIII − начале XIX веков судебная деятельность 
начала отделяться от религиозной. К тому же 
в эту область стали проникать и русские заим-
ствования. 

5. В татарско-русских словарях XIX века 
можно выделить ещё одну тематическую 
группу, которая включает названия ремёсел, 
исполнителей различной деятельности. Из 
данной группы можно выделить следующие 

заимствования: купис – күпис, салдатъ [5, 
70 с.], пунятой, станауай, стануай, стараста, 
ыстаршина [4, 9 с.], чегән, янаралъ, урысъ, ли-
кер, ликәр − лекарь [1, 146 с.]. Большинство 
слов данной тематической группы приняли 
пассивный характер в современном языке. 
Например, ликер, стануай, купис [1] и другие 
исчезли вместе с сословиями, к которым ког-
да-то относились, в XIX же веке эти слова на-
ходились в активном употреблении, в резуль-
тате чего и были внесены в словари.

6. В составе русских и европейских заим-
ствований имеются такие лексические еди-
ницы, которые относятся к сфере жилья, 
строений: гюрнячя, матча,  мичъ, кялиткя 
[1], буряня, зимнянка, кюхня, застунъ, келят, 
дранча [6], збутъ, стауычъ, пичяркя, патир, 
ряшяткя, съала – село [3] . 

7. Тематическая группа, в которую вклю-
чены заимствования, обозначающие понятия 
различных сфер жизнедеятельности в свою 
очередь делится на подгруппы. К примеру, 
бытовая лексика включает в себя лексику, 
обозначающую названия посуды, предметы 
домашнего обихода, орудия труда, единицы 
измерения, жилище и другие строения.

8. В тематическую группу, обозначающую 
предметы домашнего обихода, мебель, вхо-
дят следующие лексические единицы: пума-
ла, панаръ, укуатъ, укыуатъ, ланпа, ланпад-
ка, картинка, куашня [1], лаканъ [6], шкапъ, 
эскямбия, пядря, муцка [4]. Слова данной 
тематической группы, в свою очередь, делят-
ся на лексику, обозначающую осветительные 
приборы (ланпа, ланпадка, понар), кухонные 
принадлежности (пумала, укуат, укыуат), до-
машнюю утварь (өстәл, шкап, эскәмбия).

8. В исследуемых словарях XIX века за-
фиксированы и названия одежды, тканей, 
заимствованные из русского, а также из евро-
пейских языков через него: картусъ, шинил, 
шарыфъ, жилетка, кежинет (материя), ситсы 
[5]. Эти слова, в свою очередь, можно поде-
лить на более мелкие группы: виды тканей 
(сахтиян, материя, кежинет, плис, ситцы), на-
звания головных уборов (эшләпә, картус, шәл), 
названия одежды (шинил, шарыф, сарапан, жи-
летка).
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С точки зрения современного татарского 
языка, часть данных слов до сих пор активна 
(эшләпә, шәл, сарафан, шарф, материя) и др. 
Такие слова, как плис, кежинет, картус, сәхти-
ян находятся в пассивном употреблении.

9. Следующая группа – слова, относящие-
ся к сфере сельского хозяйства: сука, камытъ, 
буряня, буразна, лачынка, саламъ, эскерт, са-
жинь, мижа, ужымъ, курмы, жяшнекь, лачын-
ка [1].

Слова данной группы в свою очередь делят-
ся на названия хлебопашества (сука, буразна, 
эскерт, әвен, сажин, мижа, арыш, уҗым), лесни-
чества (бүрәнә, диләнке), скотоводства (камыт, 
салам, збруй, дуга, курмы, җәшнек).

Эти слова и сегодня активно употребляют-
ся в сельскохозяйственной лексике. К пассив-
ной лексике можно отнести такие слова, как 
сука, җәшнек.

10. В татарском языке много слов, про-
никших из русского языка и обозначающих 
названия растений, продуктов питания, на-
питков. Названия растений рассматривают-
ся в данной группе по причине того, что они 
используются в качестве еды. Например: ли-
мунъ, кәбестә, арышъ, мякъ [ 5, 151 с.]. Среди 
оставшихся слов данной группы выделются 
слова, обозначающие мучные изделия: прян-
ник [1], пильмени − пилмянъ; напитки: сукъ 
[2], кесял буза – брага [5, 35 с.]. 

Интересно отметить, в выявленных рус-
ско-европейских заимствованиях отражаются 
диалектные признаки лексических единиц. 
Например, в словарях И. Гиганова, А. Вос-
кресенского большой лексический материал 
принадлежат восточному диалекту татар-
ского языка. В результате многие русско-ев-
ропейские заимствования зафиксированы в 
соответствующем фонетическом звучании, 
характерном для восточного диалекта. На-
пример, карбүзъ, харбүзъ, тарбүсъ «арбуз», 
панаръ «фонарь», ширябя, шебага «жеребей» 
[3] и т.д.

Как видно из приведенных выше приме-
ров, большинство из этих слов и сегодня на-
ходятся в составе активной лексики современ-
ного татарского языка (эшләпә, шәл, сарафан, 
шарф, материя). Характерно, что многие из 

русско-европейских заимствований претерпе-
ли определенные изменения: вышли из упо-
требления или изменили свое значение или 
же приняли пассивный характер в современ-
ном языке. Например, ликер, стануай, купис, 
ыстаршина – старшина, ликер, ликәр − лекарь, 
купис – күпис, шинил, зимнянка и другие исчез-
ли вместе с сословиями, к которым когда-то 
относились. В XIX же веке эти слова находи-
лись в активном употреблении, в результате 
чего и были внесены в словари.

Заключение и выводы. Анализ заимство-
ванных лексических единиц в двуязычных сло-
варях XIX века показывает, что тематический 
диапазон достаточно разнообразен и охваты-
вает различные общественно-политические, 
социально-культурные и бытовые сферы: на-
звания посуды и домашней утвари; предметы 
быта и домашнего обихода; орудия труда; еди-
ницы меры; названия строений; названия рас-
тений, продуктов питания; названия одежды 
и материала; предметы сельского хозяйства; 
учебные принадлежности; военная лексика; 
названия профессий; лексика, относящаяся 
к финансовой сфере; юридические термины; 
медицинские термины; музыкальные терми-
ны; названия полезных ископаемых; религи-
озная лексика.

Многие заимствования, испытав фонети-
ческое влияние татарского языка (оглушение 
звонких согласных в конце слова, протеза, 
эпентеза), укоренились в нем и стали воспри-
ниматься как исконно татарские, за исклю-
чением тех слов, которые зафиксированы по 
фонетическим законам русского языка. Боль-
шинство лексических единиц не подверглось 
фонетическим и семантическим изменениям 
и на сегодняшний день активно функциони-
рует в современном татарском языке. 

Таким образом, русско-европейские заим-
ствования, зафиксированные в татарско-рус-
ских словарях XIX в., являются результатом 
длительного исторического диалога языков 
и культур. Многие заимствования, испытав 
фонетическое и грамматическое влияние та-
тарского языка, укоренились в нем и стали 
восприниматься как исконно татарские, за 
исключением тех слов, которые зафиксиро-
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ваны по фонетическим законам русского язы-
ка. Неизменность, устойчивость, сохранность 
большинства лексических единиц и сегодня 
говорит о том, что в этих лексикографиче-
ских памятниках были зафиксированы самые 
частотные слова, т.е. основной лексический 
фонд татарского языка с русско-европейски-

ми заимствованиями. Специфика и функци-
онирование русско-европейских слов, зафик-
сированных в двуязычных словарях XIX в., 
обусловливают определение универсальных 
и уникальных черт иноязычной лексики в та-
тарском и других тюркских языках, что явля-
ется отдельным исследованием в тюркологии.
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Орыс және татар халықтары тілдік байланыстарының нәтижесінде 
сөздіктерде қолданылатын лексика

Аңдатпа. Орыс-татар тілдерінің байланысын тарихи-лингвистикалық зерттеудегі маңызды бағыттар-
дың бірі – лексикографиялық еңбектер негізінде белгілі бір тарихи кезеңінің шет тіліндегі лексикасын 
зерттеу. Осыған байланысты түркі-татар халқының славян халықтарымен мәдени-тілдік байланыстарын 
көрсететін және осы этномәдениеттердің диалогында маңызды рөл атқаратын екі тілді сөздіктер құнды 
мақалаға дереккөз болып табылады.

Біздің пайымдауымызша, XIX ғасырдың екі тілді сөздіктеріндегі шетелдік лексиканы зерттеуге үндеу-
дің өзектілігі түркі-татар лексикографиялық қорындағы орыс-еуропалық кірме сөздердің жүйелі сипат-
тамасының болмауы, сонымен қатар, ұлттық-тілдік көріністі, тілдік жаһанданудың қазіргі кезеңі аясын-
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да татар тілінің лексикасын дамытудың әлеуетті мүмкіндіктері мен жүйелілігін анықтауға байланысты 
мәселелерді шешу қажеттілігімен анықталады.

Осылайша, XIX ғасырдағы татар-орыс сөздіктерінде жазылған орыс-еуропалық кірме сөздер тілдер 
мен мәдениеттердің ұзақ тарихи диалогының нәтижесі болып табылады. Қазіргі тілдегі лексикалық 
бірліктердің көпшілігінің өзгермейтіндігі, тұрақтылығы және сақталуы зерттелетін кезеңнің осы лекси-
кографиялық ескерткіштерінде ең жиі кездесетін сөздер, яғни орыс-еуропалық кірме сөздері бар татар 
тілінің негізгі лексикалық қоры жинақталғанын аңғартады.

Түйін сөздер: татар тілі, лексикография, сөздік қоры, екі тілді сөздіктер, татар-орыс сөздіктері.
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Borrowed vocabulary in dictionaries as a result of language contacts 
between the russian and tatar peoples

Abstract. One of the most important directions in the historical and linguistic study of Russian-Tatar language 
contacts is the study of foreign language vocabulary of a certain historical period based on lexicographic works. 
In this regard, bilingual dictionaries are a valuable source that reflects the cultural and linguistic contacts of the 
Turkic-Tatar people with the Slavic peoples and played a significant role in the dialogue of these ethnic cultures.

We believe that the relevance of the study of foreign language vocabulary in bilingual dictionaries of the 
XIX century is due to the lack of a systematic description of Russian-European borrowings in the Turkic-
Tatar lexicographic Fund, and is also determined by the need to address issues related to the identification 
of the national-language picture, potential opportunities and systematic development of the Tatar language 
vocabulary in the light of the current stage of language globalization.

Russian Russian-European borrowings recorded in the Tatar-Russian dictionaries of the XIX century are the 
result of a long historical dialogue of languages and cultures. The immutability, stability and preservation of 
most lexical units in the modern language suggests that these lexicographic monuments of the studied period 
recorded the most frequent words, i.e. the main lexical Fund of the Tatar language with Russian-European 
borrowings.

Keywords: Russian Russian dictionaries, Russian-European loanwords, Tatar language, lexicography, 
dictionary Fund, bilingual dictionaries, Tatar-Russian dictionaries.
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