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Аннотация. Научный стиль имеет ряд общих черт, таких как информатив-
ность, логичность, точность, объективность, ясность и др. Субстантивация 
как способ компрессивного словообразования активно употребляется в на-
учных текстах, что отражает стремление учёного более чётко и кратко из-
лагать свои мысли. Субстантиваты обозначают явления, наиболее важные 
с точки зрения той или иной науки: для юриспруденции это наименования 
лиц — участников уголовного процесса, для психологии — названия от-
влечённых понятий, для лингвистики — языковых единиц.
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Н аучный стиль занимает особое место в  системе 
функциональных стилей русского языка. Исполь-
зуемый с целью распространения в научной сре-

де результатов научных исследований, а  также в  учеб-
ных целях, он ориентирован на  наиболее правильный, 
точный и краткий вариант подачи информации. Основ-
ными чертами научного стиля современного русского 
языка исследователи признают информативность (со-
держательность), логичность, точность, объективность 
и  ясность. На  языковом уровне эти свойства научного 
стиля обеспечивает, в  частности, языковая компрес-
сия — отражённое лингвистически стремление учёного 
более чётко и кратко излагать свои мысли.

Субстантивация — это имеющий компрессивный 
характер морфолого-синтаксический способ словоо-
бразования, отражающий процесс функционального 
перехода слов различных частей речи в  имена суще-
ствительные. Существительные, возникшие в результате 
такого словообразовательного процесса, мы называем 
субстантиватами. В  соответствии с  динамическим ха-
рактером процесса субстантивации, выделяются посто-
янные (стилистически нейтральные), непостоянные ча-
стичные (стилистически разговорные) и  непостоянные 
окказиональные (полностью авторское употребление) 
субстантиваты. Подвергаться субстантивации могут 
практически все слова русского языка, независимо от их 
частеречного происхождения [1, С. 118].

Субстантивация на  начальном этапе возникновения 
субстантивированного слова предполагает его разго-
ворную окраску, поэтому в  научной сфере использова-

ние субстантиватов ограничено стилистически. Однако 
краткость субстантиватов в  сочетании с  их большой 
семантической ёмкостью способствует проникновению 
субстантиватов в терминологическую сферу различных 
научных дисциплин.

Мы проанализировали «Словарь уголовного пра-
ва» под редакцией Р. А. Мандрик (2010) и выявили в нём 
следующие юридические термины: военнопленные, 
военнослужащий, потерпевший, несовершеннолетний, 
малолетний, осуждённый, обвиняемый и некоторые др. 
Как видим, субстантиваты в  сфере терминологии уго-
ловного права обозначают исключительно лиц. Это объ-
ясняется тем, что для уголовного права важен субъект 
и объект преступления, на урегулирование конфликтов 
между которыми направлена юридическая наука. Не-
смотря на  немногочисленность данных терминов, они 
очень активно используются: потерпевший встречается 
в словаре 305 раз, осуждённый — 143 раза, военнослу-
жащий — 88 раз, несовершеннолетний — 78 раз. Есть от-
дельные словарные статьи, которые посвящены данным 
терминам, также они активно применяются и  в  других 
словарных статьях. Несомненно, данные субстантиваты 
являются постоянными, их стилистическая окраска ней-
тральна. Некоторые из  этих слов встречаются в  тексте 
и  в  качестве прилагательных, причастий, и  в  качестве 
субстантиватов. В  этом случае можно понять, на  каком 
этапе находится процесс субстантивации: завершён он 
или ещё продолжается. Например, слово несовершен-
нолетний 73 раза употребляется как существительное 
и  5 — как прилагательное: «потерпевший является не-
совершеннолетним» и «принудительно-воспитательные 
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меры по  отношению к  своим несовершеннолетним де-
тям» [6] (процесс транспозиции практически завершён), 
а слово малолетний используется как существительное 
11 раз, как прилагательное — 9: «с применением садист-
ских методов, или в  присутствии малолетних» и  «на-
личие на  иждивении малолетних детей» [6] (процесс 
транспозиции ещё далёк от завершения). В ряде случаев 
в  формулировке используется несколько однородных 
членов, выраженных субстантивированными прилага-
тельными и причастиями: «Убийство лица, находящегося 
в  обмороке, бессознательном состоянии, тяжелой сте-
пени опьянения, престарелого, больного, спящего, ма-
лолетнего, а  в  некоторых случаях и  несовершеннолет-
него» [2]. Данные употребления показывают, насколько 
актуальны и перспективны субстантиваты адъективного 
происхождения в сфере уголовного права.

В  области математики (источником стал «Толковый 
словарь математических терминов» О. В. Мантурова) 
также встречаются термины, восходящие к прилагатель-
ным: прямая, переменная, производная, касательная 
к окружности (прямая) и некоторые др. Кроме термина 
прямая (слово прямая используется уже без существи-
тельного линия), термины могут функционировать и как 
субстантиваты («Введение переменной в  математику 
в  XVII  в. является революционным скачком в  развитии 
науки вообще»)[3, С.  300], и  как прилагательные при 
соответствующих существительных: «переменная вели-
чина» [3, С. 300] (В последнем случае компрессия не на-
блюдается.). Это, несомненно, постоянные субстантива-
ты, о  чём говорит их книжная стилистическая окраска 
и  частота использования в  субстантивированном виде. 
Интересно рассмотреть термин касательная. В истории 
его образования мы видим несколько звеньев: прямая 
линия → прямая, касательная прямая → касательная. 
То  есть слово прямая, которое некоторое время назад 
«вытеснило» своего соседа — существительное линия, 
само оказалось «вытесненным» новым субстантиватом. 
Данный любопытный пример демонстрирует выражен-
ность тенденции к компрессии, живой характер процес-
са субстантивации, его постоянное проявление в сфере 
математической терминологии.

Немало терминов-субстантиватов и  в  области язы-
кознания (Проанализирован словарь-справочник 
Д. Э. Розенталя, М. А. Теленковой). Некоторые из них пе-
решли в разряд существительных настолько давно, что 
уже не используются как прилагательные: подлежащее, 
сказуемое, запятая[5]. Относительно данных субстан-
тиватов невозможно без специальных исследований 
установить, каким было утраченное в  сочетании суще-
ствительное. Другие могут встречаться в  лингвистиче-
ских текстах и как прилагательные, и как существитель-
ные: «придаточное предложение» и  «изъяснительное 
придаточное». И  те, и  другие являются постоянными 

субстантиватами, свободно сочетаясь с  определения-
ми: «составное именное сказуемое». Их стилистическая 
окраска — нейтральная или, в  зависимости от  текста, 
книжная. Интересно в данном аспекте рассмотреть упо-
требление терминов имя прилагательное, имя существи-
тельное и имя числительное. Несомненно то, что компо-
нент имя является факультативным и  данные термины 
свободно используются без него, не  приобретая при 
этом разговорной окраски: «отымённые существитель-
ные», «качественные прилагательные» и др. Это постоян-
ные субстантиваты. Однако и в сочетании со словом имя 
они являются субстантивированными словами, так как 
данное существительное утратило свою семантику, тес-
но слилось с прилагательными и получило статус скорее 
частицы или морфемы, чем существительного. То  есть 
существительным, по нашему мнению, является всё со-
четание «имя существительное», а не слово имя, при ко-
тором употреблено прилагательное существительное.

Семантика лингвистических терминов — субстан-
тиватов чаще всего связана с  обозначением различ-
ных языковых единиц, особенно часто — явлений син-
таксиса. В  номинации явлений других уровней языка 
субстантиваты не  так прочно закрепились. К  примеру, 
различные терминосочетания «прилагательное + суще-
ствительное», вторым компонентом в которых является 
слово звук, свободно сокращаются до прилагательного: 
заударный, дрожащий, губно-губной и  др., но  только 
в разговорной речи, в научных же текстах они чаще все-
го используются в форме терминосочетания. По нашему 
мнению, это непостоянные частичные субстантиваты. 
Исключение представляют собой аналогичные по  про-
исхождению термины гласный и  согласный, компонент 
«звук» в  которых используется крайне редко, что ука-
зывает на  постоянный характер данных субстантива-
тов и,  соответственно, их нейтральную стилистическую 
окраску: «Как показали наблюдения, протяженность 
гласных в  ударных слогах неконечного слова в  текстах 
радиорекламы колеблется от  30 до  294 мс» [7, С.  15]. 
По-видимому, завершённость процесса субстантивации 
в данном случае связана с более частым использовани-
ем данных терминов, повлекшим за  собой необходи-
мость их компрессии.

Среди лингвистических терминов–субстантива-
тов встречаются также отвлечённые существительные 
в  форме среднего рода: означающее, означаемое, обо-
значающее, обозначаемое и  т. д. Их появление связано 
с  формированием в  лингвистике представления о  язы-
ке как системе знаков, каждый из  которых двупланов. 
Выбор в  качестве терминов субстантивированных 
причастий со  значением отвлечённого понятия указы-
вает на переход лингвистических описаний в сферу от-
влечённого, сложно воспринимаемого, требующего аб-
страктных рассуждений.
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В некоторых науках термины, являющиеся субстанти-
ватами, употребляются чаще, в некоторых реже. В физи-
ке и математике, к примеру, есть общие субстантиваты: 
движение по касательной и др; в астрономии: вселенная 
и  др. Одной из  научных дисциплин, потребность кото-
рых в субстантивированных словах невысока, является 
психология (Нами проанализирован «Большой психо-
логический словарь» Б. Г. Мещерякова). Но  даже здесь 
встречаются термины-субстантиваты данное (первич-
ное данное), бессознательное, идеальное, испытуемый 
и  некоторые другие[4]. Как видим, большая часть суб-
стантиватов в сфере психологической науки обозначает 
отвлечённые понятия. Они “застывают” как существи-
тельные в  форме среднего рода. Данная особенность 
указывает на  отвлечённый характер психологических 
исследований, высокий уровень абстракции в  области 
данной науки и,  соответственно, потребность в  новых 
терминах — отвлечённых существительных, которая 
частично удовлетворяется за  счёт субстантиватов. При 
этом термин бессознательное активностью своего упо-
требления, важностью для обозначения актуальнейше-
го в современной психологии явления обусловил очень 
частотное использование. Заслуживает внимания сво-
бодное сочетание данного термина с  определениями 
высшее, коллективное, личное, социальное и др., вместе 

с которыми он образует терминосочетания по структуре 
«прилагательное + существительное». Данное грамма-
тическое свойство указывает на полный переход слова 
в разряд существительных и его статус постоянного суб-
стантивата.

Таким образом, в  научном стиле субстантиваты 
функционируют в  первую очередь в  качестве терми-
нов, при этом термин «прилагательное (причастие) + 
существительное» сокращается до  субстантивата, что 
демонстрирует стремление к  выработке более крат-
ких наименований, к компрессии в научном тексте. Для 
субстантиватов, функционирующих в  научном стиле, 
характерно стилистически нейтральное и книжное упо-
требление, поэтому они приобретают статус постоян-
ных субстантиватов. Непостоянные частичные субстан-
тиваты, стилистическая окраска которых разговорная, 
в  научной речи используются редко, окказиональные 
не  встречаются вообще. Логично предположить, что 
каждый термин-субстантиват, употребляясь некогда 
впервые, был окказиональным, но,  по-видимому, этот 
период существования нового слова в  научном стиле 
настолько незначителен, что окказиональный субстан-
тиват очень быстро становится постоянным или, наобо-
рот, исчезает из обихода.
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