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быть знакомы не только с татарской и русской культурой, но и с 

культурой других народов, проживающих вокруг нас. Только тогда 

мы сможем жить в нашей стране, как сказал Габдулла Тукай: 

«обмениваясь языками, обычаями, нравами». 

Таким образом, поликультурное воспитание очень актуально в 

настоящее время. Оно расширяет индивидуальное восприятие мира, 

формирует представления детей о взаимозависимости людей прожи-

вающих на планете. Вопросы нравственности, которые всегда волно-

вали человеческое общество: совесть, справедливость, правильное 

проживание на земле, выполнение священного долга перед родите-

лями и Отечеством – вечны, общие для всех. Чтобы создать их в себе, 

нужно быть человеком. А воспитание детей людьми – задача каждого 

из нас. Для выполнения этой невероятно ответственной, значимой 

работы педагог должен не жалеть сил, неустанно работать, постоянно 

повышать свое профессиональное мастерство[3: 158]. 
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Целью данной статьи является осмысление примера межъязы-

кового взаимодействия на примере использования слова приказчик. В 

качестве контактирующих языков в данном случае выбраны русский 
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и уйгурский языки. Поводом для обращения к данной теме послу-

жили примеры употребления данного слова в современном уйгурском 

языке, тогда как в современном русском языке оно считается 

устаревшим. 

Обратимся к примерам: Дукандики прикасчик бизгә йеңи маллар-

ни көрсәтти [1:251]. «Продавец из магазина показал нам новые 

товары».  Айша киргәндә, прикасчик ичкиридин чиқип кәлди [2: 64]. 

«Когда Айша вошла, продавец вышел из внутренней комнаты». В 

уйгурских примерах слово приказчик употреблено в значении 

«продавец, реализатор». 

Обратимся к толкованиям слова приказчик в словарях русского 

языка: 

«Наёмный служащий в торговом заведении, продавец. П. в лавке. 

2. Управляющий имением помещика. Барский п.| прил. приказчицкий, 

-ая, -ое и приказчичий, -ья, -ье. толковый словарь Даля. ПРИКАЗЧИК 

- и пр. см. приказывать. энциклопедический словарь ПРИКА́ЗЧИК - а; 

м. Ист. 1. Наёмный служащий в торговом заведении, занимавшийся 

по доверенности хозяина торговлей в магазине. Служить 

приказчиком. 2. Управляющий имением помещика» [3: 413]. 

«Управляющий имением помещика Барский п. приказчик 

наемный служащий в торговом заведении, продавец П. в лавке» [4: 

590]. 

1. Наемный служащий в торговом заведении, выполнявший 

поручения торгового характера, занимавшийся по доверенности 

хозяина торговлей в магазине. Когда [Осип] вошел в лавку, Захарка и 

приказчики отпускали покупателям товар. Серафимович, Город в 

степи. Начал Епифан разъездным приказчиком у купца Гребенщикова, 

а теперь сам почти купцом стал. Марков, Сибирь. 

2. Служащий помещика, управлявший помещичьим хозяйством и 

исполнявший различные хозяйственные поручения. Вот это барский 

кабинет; Здесь почивал он, кофей кушал, Приказчика доклады слушал 

И книжку поутру читал. Пушкин, Евгений Онегин. [Гусаров] 

служил приказчиком в богатом поместье Тамбовской губернии. М. 

Горький, Жизнь Клима Самгина» [5: 413]. 

Как видно, в словарях приведены несколько лексико-семанти-

ческих вариантов рассматриваемого нами слова. Являясь устаревшим 

словом, данная лексическая единица уже не встречается в некоторых 

https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%90_%D0%A1/%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BD/1
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1
https://kartaslov.ru/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1
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современных словарях (ср., например: Лопатин В.И., Лопатина Л.Е. 

Малый толковый словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990). 

Согласно нашим наблюдениям, слово приказчик в уйгурском 

языке употребляется обычно в илийском говоре центрального диалек-

та. Мы допускаем, что это слово вошло в уйгурский язык благодаря 

эмигрантам из России. Это были татарские купцы, активно работав-

шие здесь в конце XIX века, представители российских деловых 

кругов и офицеры, прибывшие после 1917 года в город Кульджу и его 

окрестности. 

Эмигранты активно контактировали с местным тюркоязычным 

населением. Мы предположили, что рассматриваемая лексическая 

единица была утрачена в русском языке, но, будучи заимствована 

уйгурским языком, претерпела второе рождение и продолжала 

использоваться в значении «продавец, реализатор». В реальности 

ситуация, очевидно, выглядит более тривиально. Лексика локального 

подговора русского языка оторвалась от современного русского 

языка. Как следствие лексема приказчик продолжала использоваться 

в местной русской речи. В процессе межъязыковых контактов она 

была заимствована локальными тюркскими наречиями. В результате 

данное слово стала встречаться в речи представителей местного 

говора центрального диалекта уйгурского языка.  

Итак, подведем итоги. Лексика – это динамичный уровень 

системы языка. Лексические единицы входят в язык, живут, устаре-

вают и выходят из употребления. Наш случай показывает, что неко-

торые единицы, считающиеся устаревшими в языке, очевидно, сохра-

няются в говорах и даже переходят в другие контактирующие языки 

иного строя. В нашем случае слово приказчик в тюркском уйгурском 

языке сохранило только значение «продавец». Мы считаем, что слово 

приказчик устарело в современном русском языке, но продолжало 

употребляться в языке эмигрантов и сохранилось в местном 

подговоре.  
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Суржик – это смесь украинского и русского языка. С момента 

присоединения территории Украины в состав России в 1654 году 

украинский язык подвергался запретам со стороны российских 

властей, например, Валуевский циркуляр, Эмский указ. В период 

Российской империи малороссы в школах обучались только велико-

русскому языку. Это повлекло к двуязычию, которое привело к 

симбиозу русского и украинского языков [1: 56]. 

Значительное количество жителей России ошибочно считают, что 

украинский и белорусский языки является диалектом русского. В 

трудах А.А. Шахматова было рассмотрено происхождение русского 

языка, который является испорченным церковнославянским с тюрк-

скими и финно-угорскими заимствованиями. Данную гипотезу 

подтвердил Борис Успенский. В живом великорусском словаре В. И. 

Даль указал, что малороссийский (украинский или малоросский) и 

белорусский не включаются в говоры в великорусском (русский). 

Церковнославянский язык на Руси использовался в молитвах и 

письменных источниках [2: 13]. 

Украинский и белорусский образовались от «живого языка» в 

Древней Руси, а именно руська мова или западнорусский – предок 

старобелорусского и староукраинского. Основоположником церков-

нославянского и западнорусского был Лаврентий Зизаний. В его 

словаре указаны такие примеры, как беседа (церковнославянский) – 


