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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Пословицы и поговорки составляют самобытную картину 

мира языка, определяющую мировосприятие носителей языка. 

Они отражают представления народа о мире и о себе, о 

взаимоотношениях с другими людьми и общественные 

отношения. Исходя из этого, стремясь охватить разные аспекты 

и стороны проблемы концептуализации мира в пословицах, в 

данном сборнике описанию подверглись такие понятия, как 

гостеприимство, время, труд, цвет, огонь, гора, человек, 

представляющие собой особые понятия в структуре 

башкирской концептосферы. Сборник предваряет статья, 

посвященная истории собирания и опубликования 

башкирских пословиц и поговорок.

Следует признать, что специальное изучение 

концептуальных смыслов, заключенных в башкирских 

паремиях, в данном сборнике осуществляется впервые. Каждый 

из рассмотренных в статьях понятий-концептов описывался с 

различных точек зрения. Основное внимание было уделено 

вопросам выявления и анализа языковых средств объективации 

концепта, определения ключевой лексемы, построения 

номинативного поля концепта, анализу семантики языковых 

средств, входящих в номинативное поле, когнитивной 

интерпретации результатов описания семантики языковых 

средств, лингвокогнитивному моделированию структуры и 

содержания концепта.

Материалы публикуются в целом в авторской редакции, 

сохраняя особенности научного стиля и логики изложения.
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ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 
БАШКИРСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК

Ф. А. Надршина

Паремическое творчество башкирского народа составляет 
своеобразную область словесно-художественного искусства, 
представляет целую систему жанров и жанровых разновидно
стей. Пословицы, пословицы-приметы, поговорки, каламбур
но-пословичные изречения, айтыш, благопожелания, загадки -  
вот далеко не полный перечень жанров паремического 
речетворчества, входящих в эту систему.

Центральное место среди жанров паремического творчества 
занимает пословица -  ритмически организованное, граммати
чески и логически законченное мудрое, поучительное изрече
ние, выражающее в лаконичной форме обобщенную мысль, 
мысль, проверенную житейским опытом, вековыми жизненны
ми наблюдениями многих поколений. Пословицу башкиры, 
как и некоторые другие тюркские народы, называю! «мәҡәл» 
(термин арабского происхождения, в переводе означает «слово, 
сказанное к месту»). Наряду с этим термином в народе встреча
ются определения «боронғолар һүҙе» («слово предков»), «ҡарт
тар һүҙе» («слово стариков»), «ата-бабалар һүҙе» («слово отцов 
и дедов»), «халыҡ һүҙе» («слово народное»). Неслучайно пер
вый сборник башкирских пословиц вышел под названием «Бо
ронғоларҙың һүҙҙәре» («Слова предков», доел. «Слова древних») 

[1].
В отличие от других жанров фольклора, пословицы вос

производятся в речевом обиходе, вводятся как законченные из
речения, готовые цитаты, автором которых является народ. 
Меткое выражение, удачное сравнение, лаконичная формула, 
сказанные кем-то однажды, подхватываются другими, становят
ся атрибутом народной речи, благодаря постоянному употреб
лению в аналогичных по смыслу ситуациях. Пословица -  это 
«мудрость многих, остроумие одного (Бертран Рассел) [2: 33].

Пословицы помогают яснее выразить мысль, полнее ар
гументировать доводы рассказчика, собеседника, украшают
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речь. Недаром народная мудрость гласит: Йөҙ күрке -  һаҡал, һүҙ 
күрке -  м ж эл  «Красота подбородка -  борода, красота речи -  
пословица».

Близка по своей жанровом природе к пословице поговорка -  
айтем (әйтем). Она так же, как и пословица, припоминается к 
слову, свое конкретное выражение находит в контексте речи, ча
сто употребляется в переносном значении, метко подмечает 
сущность предметов, явлений, дает им образную характеристи
ку. Но поговорка в отличие от пословицы (моҡол) не содержит 
обобщающего значения, ярко выраженного дидактического 
смысла, а образно, в большинстве случаев иносказательно опре
деляет предмет или явление. Например: Бурҙыҡын ҡараҡ ур- 
лаган «Украденное вором мошенник похитил»; Ҡуян тауга үп- 
кзләгзн, тауҙыц иҫепдз лғ юҡ «Заяц на гору обиделся, а той хоть 
бы что»; Бер ҡараһац -  терпе, бер ҡараһаң -  тил ко «Раз посмот
ришь -  еж, другой раз посмотришь -  лиса»; Һин дэ мулла, мин 
дз мулла, атҡа бесзн кем һала? «И ты мулла, и я мулла, а кто же 
коня накормит?» Пословицы и поговорки близки друг к другу 
настолько, что иногда при незначительном формальном 
изменении проявляют различные функции. Например, 
речение Уттан (тотондэн) ҡасып, ялҡынга «Испугавшись дыма, 
угодил в огонь» -  поговорка (әйтем), она образно характеризует 
ситуацию, когда конкретный человек, о котором идет речь, 
оказался в неловком положении в силу своей 
недальновидности. Изречение же «Испугавшись дыма, в огонь 
не угоди» является пословичным, ибо оно заключает в себе 
обобщенность, назидательность, в нем ярко выражен элемент 
автономности, а также универсальности.

Как известно, история изучения жанров включает в себя и 
проблемы историографии. Первые краткие сведения о посло
вичных изречениях тюркоязычных народов относятся к VII— 
VIII, XI вв. Образцы тюркского паремического творчества запе
чатлены еще в Орхоно-енисейских надписях [3]. Однако 
наиболее ценным из дошедших до нас источников, содержа
щих пословицы и поговорки, является «Словарь тюркских
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наречий» («Дивану лугат-ит-турк») Махмуда Кашгари (XI в.). 
В этом знаменитом трехтомном словаре в качестве примеров к 
поясняемым словам приведено около 300 пословиц и 
поговорок, значительная часть которых находит параллели в 
современных тюркских языках, в том числе и в башкирском. 
Сопоставление их с современными материалами позволяет 
установить, что пословицы и поговорки, зафиксированные 
около 900 лет назад, не только по смыслу, но и по языковым и 
художественным особенностям очень близки, а в ряде случаев 
совершенно идентичны с пословицами, бытующими среди

М. Кашгари [4] башкирские перевод на 
русский язык

Андуз болса, ат 
елмэс.

Андыҙ булған ерҙә 
ат үлмәҫ.

Там, где растет 
девясил, конь не 
падет.

Ҡурук йыгач 
эрилмэс.

Ҡоро ағас эйелмәҫ. Сухое дерево 
не гнется.

От түтүнсиз 
болмас, йигит 
язуксиз болмас.

Ут төтөнһөҙ 
булмаҫ, егет 
гонаһһыҙ булмаҫ.

Нет дыма без 
огня, нет джигита 
без греха.

Совершенство пословичного материала, содержащегося в 
«Словаре», свидетельствует о том, что эти пословицы и пого
ворки бытовали в живой речи задолго до того, как они были 
включены в книгу выдающегося ученого.

Отдельные образцы пословиц и поговорок содержатся в 
башкирских генеалогических родоплеменных хрониках -  ше- 
жере (шәжәрә). Составители шежере нередко включали в текст 
остроумные выводы и наблюдения над явлениями природы, 
полезные советы, связанные с земледельческими работами, жи
вотноводством, и слова назидания. Так, например, в шежере 
башкир племени юрматы (XVI в.) мы встречаем пословицу ф и
лософского плана Донъя беҙгә баҡый тормаҫ [5: 31] «Жизнь не бу
дет вечной», а в родословной башкир-минцев, составленной 
примерно в конце XVI - начале XVII века, пословицы: Ғакьилы
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аңлар, гакылсызның дер колагиндин керуд, берсендин чыгар «Умный 
поймет, у неумного услышанное из одного уха войдет, из друго
го выйдет»; Нэселдин белмәгән кеше бадшаһ алдында суз сүзләргә 
ярамас, ахургудии хәбәр белмәгән хакимлеккэ ярамас «Человеку, не 
знающему своей родословной, не пристало говорить речи 
перед падишахом, [человек] неосведомленный о будущем не 
может быть у власти» [5: 50-51, 52]. О наличии в шежере при
мет, таких как: Ай башында аяҙ булһа, ай буйы аяҙ була «Если в но
волуние будет ясная погода, то в течение всего месяца будет 
ясно», Ай кәртәләнһә, көн йонсоу була «Если Луна окружена 
ореолом (световым кругом), погода будет пасмурной» упоми
нал и А. Н. Киреев (Кирей Мэргэн) [6: 9].

Особого внимания среди генеалогических хроник заслужи
вает шежере рода Мамбет племени усерган (XV1I1 в.), выявлен
ное Кадимом Аралбаевым в 1966 г. в дер. Сагитово Хайбул- 
линского района БАССР. Среди известных по публикациям 
родословных шежере Мамбетова рода наиболее объемное: 112 
рукописных листов форматом 22*18 см. Характеризуя 
рукопись, К. А. Аралбаев пишет: «Шежере Мамбетова рода 
представляет собой целостное сочинение, в котором подробно 
описаны история рода (этническая культура, хозяйство, быт и 
др.) и его отношения с соседями. В тексте шежере в описании 
генеалоши и хроники рода органически вплетаются пословицы 
и поговорки, песни и стихи, легенды и рассказы, меткие 
изречения» [7: 85]. О ценности фольклорных материалов, в 
плане их информативной насыщенности, достаточно ярко 
говорят пословицы, цитируемые автором в его статье: Таиыган 
ерҙә -  ир һыйлы, танымаган ерҙә тун һыйлы «Среди чужих -  шуба 
в почете, среди своих -  мужчина в почете»; И лен ҡурсыган ил 
агаһы булыр, илен борсоган -  ил буҫагаһы булыр «Защищавшему 
Родину -  место среди старейшин, возмутившему Родину -  
место у порога»; Ере байҙың иле бай «У того страна богата, у кого 
земля богата» [7:140-141] и т. д.

Таким образом, авторы родословных -  своеобразных 
исторических памятников -  оставили нам ценнейшие
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произведения устного народного творчества -  пословицы и 
приметы, оформленные согласно сти л и стке письменных 
памятников.

В XIX в. сбор и публикация произведений башкирского 
фольклора, в т.ч. пословиц и поговорок, связаны с именами 
ученых-просветителей. В первую очередь, следует отметить 
«Татарскую хрестоматию» преподавателя Неплюевского кадет
ского корпуса, коллежского советника Салихьяна Кукляшева. 
В этой книге, напечатанной в 1859 г. в типографии Казанского 
университета, наряду с татарскими пословицами помещен це
лый ряд пословиц, в составе которых наличествуют лексемы, 
характерные только для башкирского языка, на что указывал в 
свое время А. И. Харисов [8: 54J. В качесгве примера он отметил 
следующие паремии: Куп йәшәгән белмәҫ, куп ҡыҙырган белер; 
Күренгәннец алыҫлыгы юҡ, кутэргәннең ауырлыгы юҡ; Алыҫдагы до
шмандан ацдьт йөрөгән дуст яман.

Большой интерес к собиранию произведений устного народ
ного творчества проявил учитель того же кадетского корпуса, 
один из первых ученых, вышедших из среды башкирского 
народа, просветитель Мирсалих Бикчурин. В его уцелевшей 
рукописной тетради сосредоточен сравнительно большой 
фольклорный материал: сказки, песни, загадки, пословицы. 
Некоторое количество пословиц мы находим в его книге 
«Начальное руководство к изучению арабского, персидского и 
татарского языков с наречиями бухарцев, башкир, киргизов и 
жителей Туркестана» (Казань, 1859; 2-ое изд. -1 8 6 9 ).

Как известно, Сергей Гаврилович Рыбаков (1867-1921) вошел 
в историю башкирской фольклористики прежде всего как ав
тор книги «Музыка и песни уральских мусульман с очерком их 
быта» (СПб., 1897), справедливо оцененной как первое и 
единственное академическое издание дореволюционного 
периода по музыкальному фольклору тюркских народов Урала 
и Приуралья: башкир, татар, тептярей и нагайбаков [9: 88]. 
В книге наиболее полно представлено башкирское музыкально
поэтическое творчество (свыше 100 народных мелодий), описа



на исполнительская манера некоторых представителей народ
ных музыкантов (свыше 20).

В фондах Ученого архива Русского географического 
общества (Санкт-Петербург) в числе других материалов 
башкирского фольклора (поверья и обычаи, сказки, солдатские 
песни и т.д.), собранных Рыбаковым во время поездки 1893 г. в 
Уфимскую и Оренбургскую губернии, хранятся и 
зафиксированные им башкирские пословицы и поговорки (96 
единиц), загадки (40 единиц) [10]. Разнообразные по своей 
тематике паремии даны в русском переводе, в редких случаях (в 
скобках) оригинал приводится в транслитерации собирателя. 
Например: «Деньги -  вода» ( Л ксй  су кубек) -  «Акса һыу кеүек» 
(здесь и далее оригиналы и примечания наши -  Ф.Н.), «На нет 
и суда нет» (Йоҡҡа хуким йок) -  «Ютска хеком юҡ»; «Теплое 
слово -  душевная пища, а ф убое слово, как гвоздь, вбивается в 
голову» (Якшы сюзъ -  ян азыгы, яман сюзъ -  баш казыгы) -  «Яҡшы 
һүҙ -  йән аҙыгы, яман һүҙ -  баш ҡаҙығы»; «Слава большая, а 
кость тощая» (Даны зорь, кабыргасы коры) -  «Даны ҙур, 
ҡабырғаһы ҡоро»; «Человек грубыми словами зазывает 
утопиться в бездонном море» (Яман сюзли кши тупснз денгизге 
тошерер) -  «Яман һүҙле кеше Төйһөҙ диңгеҙгә төшорор». 
Иногда перевод пословиц и поговорок сопровождается 
пояснением: «Если дело до него останется, это все равно что 
несиявшее солнце», т. е. нельзя ожидать хорошего результата 
(Лныга калган конь, танг атмаганъ тонъ) -  «Аца ҡалған көн -  таң 
атмаған тон».

Как известно, пословицы и поговорки относятся к трудно
переводимым жанрам. В отдельных случаях дословный перевод 
может привести к бессмыслице, а порою перевод оказывается 
практически невозможным из-за сугубой идиоматичности ис
ходного речения. Тогда переводчики обычно дают толкование 
содержания паремии. Так поступил и Сергей Рыбаков при 
переводе поговорки «Бәләһенән баш-аяҡ»: «От беды укрывайся 
скорее, пока жив и здоров» (Бе,\яданъ баш-аяк). Смысл, конечно, 
передан полностью, но потеряна лаконичность, благозвучие ре
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чения. Можно было бы сказать «От беды подальше», сопрово
див русским эквивалентом «От греха подальше». Следующая 
поговорка в дословном переводе звучит бессмыслицей: «Для 
ннжнего без подштанников места надо ремень» (Ш таисшь 
кутка каишъ бау) -  «Ыштанһыҙ к...ә (артҡа) ҡайыш бау». Обыч
но это выражение употребляется в ситуации, когда кто-либо, не 
учитывая свои возможности, старается допустить излишество в 
чем-либо.

Пословица «Ятыб калганчи атыбъ калъ» -  «Ятып ҡалғансы 
атып ҡал» дана без перевода, однако сопровождена близкой по 
значению русской паремией: «Либо пан, либо пропал».

Имеются случаи, когда приведены лишь русские пословицы 
и поговорки, эквивалентные башкирским: «Не торопись, в щи 
попадешь» -  «Ашыҡма, ашҡа бешерһең». В башк. аш -  суп, в 
рус. -  щи. Не учтена национальная специфика реалий; «Бере
женого Бог бережет» -  «һаҡланғанды һаҡлармын, тигән Алла»; 
«Не рой другому яму -  сам в нее попадешь» -  «Кешегә баҙ 
ҡаҙыма -  үҙең төшорһөң».

Когда фиксировал известное среди русских речение «Хоро
мы высокие, а приемы редки», собиратель, возможно, имел в 
виду башкирское: «Өйө бейек, өйрәһе шыйыҡ» (доел. «Дом вы
сок, суп жидок»).

При записи поговорки «За морем и за иголку корову дают» 
Рыбаковым не учтен характерный топоним башкирского «тек
ста» «Ағиҙелдең аръяғында бер энәгә бер һыйыр» (доел. «За 
Агиделью [И] за одну иголку -  корова»).

В целом, башкирские паремии в записях С. Г. Рыбакова 
узнаваемы, правда, встречаются образцы, неизвестные по дру
гим источникам: «По одежде не суди о человеке, одеждой и де
рево можно одевать», «Лошадь большая, да брюхо у нее 
пустое», «Что, чай хорош? -  Хорош, но не перец, а свари с 
горсть».

По сведениям, имеющимся в труде ученого «Музыка и 
песни уральских мусульман с очерком их быта», в сборе 
материалов башкирского фольклора ему помогали местные 
учителя, в частности, Батыргарей Юлуев. Перевод образцов
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паремического творчества собиратель, возможно, осуществлял 
с их помощью.

Записанные русским ученым в конце XIX в., но оставшиеся 
неопубликованными до последнего времени башкирские по
словицы и поговорки, с одной стороны, представляют интерес 
для современных исследователей как материал для изучения, с 
другой, -  проливают свет на личность собирателя в плане его 
отношения к фольклору как историко-этнографическому 
источнику, имеющему большое познавательное значение; сви
детельствуют о широте интересов исследователя. Будучи про
фессиональным музыковедом-фольклористом, С. Г. Рыбаков 
нашел возможность записывать не только песни, байты и муна- 
жаты, йотировать их, но и фиксировать образцы других жанров 
башкирского устно-поэтического творчества, в том числе паре
мического.

При рассмотрении паремий, собранных С. Рыбаковым, мы 
отметили лишь характерные моменты в записи собирателя [12].

В последней четверти XIX в., являющейся переломным эта
пом в истории России, характеризующимся крутым подъемом 
освободительного движения, возрастает интерес к произведе
ниям башкирского устного народного творчества со стороны 
русских ученых (Р. Игнатьев, И. Покровский). В плане нашей 
темы (да и вообще) обращает на себя особое внимание деятель
ность С. Г. Рыбакова.

Среди представителей башкирской интеллигенции, тесно 
связанных с русской культурой, был Мухаметсалим Уметбаев 
(1841-1907) -  ученый, поэт-просвегитель, перу которого при
надлежат стихи, очерки, переводы с русского языка, фрагменты 
из гражданской истории, материалы о башкирском фольклоре. 
Часть его трудов вошла в книгу «Памятки» («Ядкар»), Казань, 
1897.

Так, в 1883 г. в «Справочной книжке Уфимской 1убернии» он 
опубликовал образцы паремического творчества под названием 
«Приметы, поверья, поговорки и изречения магометан Уфим
ской губернии» в переводе на русский язык (48 единиц). Отме-
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тим некоторые из них: «У кого затылок красный/ тот завистник 
страшный»; «Кто слушает женскую ложь, тот наткнется на 
нож»; «Чужой не простит, а свой не убьет» и т. д. 
У большинства изречений перевод удачный.

Весьма интересны приметы и поверья, приведенные в 
«Справочной книжке». Эго своего рода хозяйственный ка
лендарь сельского жителя. Например: «Август. Дева Сунбля. 
Летний труд вознаграждается колосьями /  Сунбля -  колос, ме
тафора, цвет юности»; «Сентябрь. Мизан, весы. Время весов»; 
«Декабрь. Джадди, козерог. Время рез откормленной скотины 
(сугум). В этом месяце сильные морозы и снега предвещают 
теплую и дождливую погоду в июле».

В конце XX в. пословицы и приметы, опубликованные в 
«Справочной книжке» Уфимской губернии» с добавлением ар
хивных материалов, увидели свет в переводе на башкирский 
язык (65 единиц) [13:173-178].

В 1895 г. на страницах «Известий Оренбургского отдела Им
ператорского русского географического общества» (выпуск 6) 
было опубликовано 130 башкирских пословиц в оригинале и в 
переводе на русский язык. Это были пословицы, собранные и 
переведенные поэтом-просветителем Серменовской русско- 
башкирской школы Верхнеуральского уезда Мухаметгалимом 
Куватовым. Важным моментом в работе Куватова являются 
комментарии, которые сопровождают тексты пословиц. Эти 
пояснения раскрывают внутренний смысл, идею пословиц. 
Примечательно то, что собиратель не только комментирует на
родные изречения, но и указывает, когда и при каких обстоя
тельствах они употребляются: «Алтындың ҡулда барҙа каҙере 
юҡ» — «Когда золото в руке, то ему и почета ггет». Главная 
мысль та, что человек, обладая прекрасным положением или 
большим богатством или вообще удобствами земной ж и з н и ,  не 
ценит эти удобства. Когда вдруг настает для него черный день, 
тогда он про себя или другие про него употребляют эту посло
виц}?». Есть более сжатые пояснения: «Агай-эне һутшыр, атҡа 
менһә, ярашыр» -  «Братья подерутся, а как сядут на коней -  по
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мирятся». Это значит, что в раздоры семейные не следует кому 
бы то ни было вмешиваться».

И только в двух-трех случаях встречаются не совсем точные 
пояснения текстов. Так, например, к пословице «Ат аупагаи ерҙә 
төк кадя» -  «На том месте, где лошадь валяется, всегда шерсть 
остается» дается такой комментарий: «Какое бы не предпринял 
человек дело, везде потребуются расходы». На наш взгляд, 
смысл этого пословичного суждения гораздо шире: какое бы 
действие человек не совершил, хорошее ли, плохое -  всегда 
остается след.

Изредка наблюдаются и неточные переводы. И если Уметба
ев при переводе башкирских пословиц стремился сохранить их 
ритм и рифму, то Куватов этого принципа почти не придержи
вался. Перевод народных изречений у  него, в основном, 
смысловой. Пословицы расположены в алфавитном порядке 
без тематических групп.

Новым, оригинальным в работе Куватова явилось и сравни
тельное сопоставление башкирских пословиц с русскими по
словицами. Например: «Бер атҡа ике ҡамыт кейҙермәйҙәр» -  На 
одну лошадь двух хомутов не надевают. Эта пословица означает 
такую мысль, какую русская пословица: «Один раб двум госпо
дам не служит»; «Әжәлһеҙ үлем юҡ». Эта пословица означает ту 
же мысль, как русская пословица: «Прежде смерти не умереть». 
«Аҡрын варган алыҫ киткән». -  «Тише едешь -  дальше будешь» и 
т.д. Разумеется, снабжение башкирских пословиц 
соответствующими русскими делает их более близкими, 
доступными русскому читателю.

С. Кукляшев, М. Бикчурин, М. Уметбаев и М. Куватов соби
рали произведения фольклора, в том числе пословицы и пого
ворки, в целях иллюстрации к языковым явлениям или же пуб
ликовали на страницах периодической печати в 
просветительских целях. Не случайно ссылка на их публикации 
встречается в работах исследователей разных направлений (ис
ториков, этнографов, языковедов, литературоведов, фольклори
стов).
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Собиранием народных наречений в дореволюционный пе
риод занимались и писатели: М. Акмулла, М. Гафури, Д. Юл
тый, III. Бабич, Ф. Туйкин, 3. Уммати и др. Об этом 
свидетельствуют многочисленные пословицы, встречающиеся в 
их произведениях. Этих писателей привлекала краткость и 
необыкновенная смысловая емкость пословиц. На этих посло
вицах они учились экономии слова, четкости мыслей, точности 
выражений. Однако научным исследованием и подготовкой 
специальных публикаций башкирских пословиц эти писатели 
не занимались (очевидно, такая цель ими не ставилась).

Систематическое собирание и изучение башкирского устно
поэтического народного творчества, в том числе паремических 
жанров, началось только в послеоктябрьский период. В 1920-е 
гг. в центре Малой Башкирии в г. Стерлитамаке было организо
вано Научное общество по изучению быта, истории и культуры 
башкир при Наркомпроссе БАССР. В связи с образованием 
Большой Башкирии (1922 г.) с центром в г. Уфе Общество было 
переведено в Уфу (с 1925 года оно реорганизовывается в «Ака
демический центр»), В состав Общества входили такие любите
ли-фольклористы, как X. Габитов, Г. Вильданов, С. Мирас и др., 
которые печатались в популярных в то время журналах: 
«Бапгкорт аймағы», «Яцы юл», «Сәсән».

В 1923 г. члены Общества Г. Вильданов и X. Габитов выпусти
ли в свет первый сборник башкирских пословиц под названием 
«Слова предков» («Боронғоларҙың һүҙҙәре», Өфо). В сборник 
вошло около 600 пословиц, написанных из уст народа. В 1924 г. 
в Москве Центральное издательство выпустило эту же книгу в 
гораздо большем объеме (1130 пословиц, использован арабский 
алфавит применительно к правилам новой башкирской 
орфографии). Сборник составлен по алфавитному принципу. 
В небольшом предисловии авторы определяют пословицу как 
«ғибрәтле һүҙ», т. е. «поучительное слово». Еще до опубликова
ния сборника крупнейший филолог- башкировед профессор
Н. К. Дмитриев в журнале «Книгоноша» выступил с рецензией 
[14]. Эту маленькую книжку башкирских пословиц Н. К. Дмит
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риев относит к высшим достижениям Центроиздата в смысле 
научной ценности выпускаемого материала. Автор имеет в 
виду лингвистико-грамматическую и историко-литературную 
ценность сборника. Как особую заслугу собирателей
Н. К. Дмитриев отмечает непредубежденное отношение к тек
сту, который они издали без философских вступлений, не 
мудрствуя лукаво, как поступил, например, автор предисловия 
к «1001 киргизской поговорке». На наш взгляд, сборник приме
чателен еще и тем, что в нем пословицы даны в своем естествен
ном народном звучании, в своей самобытной форме. В книге 
очень много оригинальных изречений, которые ныне не упо
требляются, но очень важны как историко-литературные па
мятники.

В 1930 году вышел сборник пословиц и загадок Сагита Ми- 
раса [15] в систематизации Тагира Баишева. В него вошли 1731 
пословица и 708 загадок. Все пословицы распределены на во
семь предметно-тематических разделов: I. Природа; II. Человек, 
его качества и дела; III. Общество; IV. Хозяйство и труд; V. По
словицы о женщинах; VI. О бедных, богатых и правителях; VII. 
Приметы; VIII. Религия, рок, поверья. Внутри каждого раздела 
соблюден алфавитный порядок расположения материала. 
Бесспорно, сам по себе этот принцип классификации удобен. 
Однако в сборнике этот принцип не до конца выдержан. Так, в 
первых четырех разделах классификация неточная, порою чи
сто формальная, в чем составитель и сам признается. Основная 
причина этого заключается не в том, что «первая половина по
словицы означает одно, вторая -  друг ое», а в не до конца после
довательном понимании составителями специфики послович
ного жанра, т. е. его иносказательности. Например, в разделе 
«Природа» зафиксирована пословица Алыҫтты ҡояш йылы була 
«Чем дальггге солнце, тем оно теплее». Смысл пословицы: чем 
дальше расстояние, тем сильнее люди скучают друг по другу. 
Ясно, что в данном случае речь идет о человеческих отношени
ях, а не о солнце и силе его теплоты в прямом смысле слова, и, 
конечно, данную пословицу следовало отнести не к разделу 
«Природа», а к разделу «Человек, его качества и дела».
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11ословица һуҡыр тауыҡҡа бары ла бощай «Слепой курице все 
пшеница» обычно употребляется в иносказательном значении: 
под слепой курицей подразумевается неразборчивый человек. 
Тем не менее, эта паремия стоит в разделе «Природа».

Из каких соображений включены в раздел «Общество» по
словично-поговорочные высказывания типа Дзрт бар, дарман 
юҡ «Желание (задор) есть, сил нет»; Тыштан ялтырай, эстэн 
ҡалтырай «Снаружи блестит, внутри дрожит» (о лицемерном 
человеке) -  неизвестно. Таких примеров много.

Значительный интерес представляет 7-ой раздел сборника. 
В эту группу собраны пословицы, отражающие положение 
женщины-башкирки в обществе, семье и быту (всего 92 посло
вицы). В специальном предисловии к разделу указывается на 
приниженное положение женщины в семье, на ее бесправие в 
обществе. Составитель отмечает, что почти все пословицы о 
женщинах создаются мужчинами, делает вывод о том, что яко
бы народное творчество, как и письменная литература, под воз
действием служителей ислама находилось только в руках муж
чин, с чем, конечно, нельзя согласиться.

Преобладающее большинство пословиц, примет и поверий, 
помещенных в сборнике, выражает народные воззрения, сохра
нило свою национальную самобытность.

Большую роль в собирании и изучении произведений баш
кирского фольклора сыграл организованный на базе Академи
ческого центра в 1931 г. Научно-исследовательский институт на
циональной кулыуры (с 1938 г. -  научно-исследовательский 
институт языка и литературы им. М. Гафури). Участниками 
фольклорных и лингвистических экспедиций, систематически 
снаряжаемых Институтом в 30-е годы в различные районы 
Башкирии, собраны богатейшие материалы народного 
творчества, которые хранятся ныне в Научном архиве 
Уфимского научного центра РАН.

Состоявшийся в 1934 г. I Всесоюзный съезд советских писа
телей послужил новым серьезным толчком в собирании и пуб
ликации памятников народного творчества. Обращение
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А. М. Горького с призывом собирать и изучать свой фольклор 
нашло широкий отклик среди писателей, ученых всех нацио
нальных республик, в том числе и среди ученых Башкирии. Не 
случайно директор Научно-исследовательского института поэт 
Габдулла Амантай в 1936 году на страницах Хайбуллинекой 
районной газеты «Знамя борьбы» опубликовал «Краткое руко
водство по сбору фольклорных материалов», в котором даются 
конкретные указания по собиранию отдельных жанров народ
ного творчества. «Руководство...», несомненно, оказало 
большую помощь национальной интеллигенции в деле собира
ния произведений башкирского фольклора.

В том же 1936 г. Башкирский коми тет нового алфавита «Яна- 
лиф» выпустил паремиологический сборник Габдуллы Аман- 
тая, куда вошло 889 башкирских пословиц [16]. Во 
вступительной статье к сборнику Амантай впервые дает опре
деление жанру, вкратце указывает на его древность, на его 
социально-исторические основы и классовую сущность. 
Имеются некоторые сведения об источниках и формах 
бытования пословиц. Все изречения, вошедшие в книгу, 
разделены на двадцать тематических групп как «Общество, 
классы и классовая борьба»; «Нация и национальная борьба»; 
«Семья и семейные отношения», «Любовь» и т. д.

Несмотря на недостатки классификации (при распределе
нии материала часто упускается из виду переносный смысл па
ремий) сборник башкирских пословиц Габдуллы Амантая це
нен сосредоточенным в нем богатым фактическим материалом, 
предст авляющим большой интерес для научного исследования.

В декабре 1938 г. в Москве проходило совещание секции 
фольклора при Союзе писателей, посвященное башкирскому 
устнопоэтическому народному творчеству. В своей речи извест
ный советский фольклорист, руководитель секции 
Ю. М. Соколов подчеркнул важность изучения и публикации 
произведений башкирского народного творчества и наметил 
конкретные пути в этом направлении. Эго совещание с участи
ем ведущих фольклористов, несомненно, явилось важнейшим
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стимулом в творческой деятельности ученых и писателей Баш
кирии. Если в 1938-1939 гг. работа фольклорного сектора Баш
кирского научно-исследовательского института шла, главным 
образом, по направлению сбора фольклорных материалов сре
ди населения, то в 1940 гг. основное внимание было 
сконцентрировано на обработке ранее собранных материалов и 
издании их. В частности, в 1941 г. должен был выйти из печати 
сборник башкирских пословиц в объеме трех печатных листов 
со вступительной статьей Гайнана Амири. Но начавшаяся 
война с фашистской Германией помешала этому, и лишь 
вступительное слово к сборнику было опубликовано в 5-м 
номере журнала «Октябрь» [17]. В сгатье Г. Амири имеется ряд 
ценных высказываний о происхождении и бытовании 
пословиц.

В годы войны специальные фольклорные экспедиции не 
снаряжались. Большинство ученых, писателей, журналистов 
было мобилизовано на фронт. Среди них был и писатель- 
фольклорист Кирей Мэргэн (А. Н. Киреев). От бойцов и ко
мандиров Башкирской конной гвардейской дивизии им записа
но множество песен, частушек, юмористических рассказов, по
словиц, загадок. Часть этих материалов в 1944 г. он выпустил 
отдельной небольшой книжкой под названием «һуғыш фольк
лоры» («Военный фольклор»). Видное место в сборнике занима
ют пословицы- В этих военных изречениях воплощена горячая 
любовь советского бойца к своей Родине и ненависть к ее вра
гам -  иноземным захватчикам. В условиях фронтовой жизни со
здавались новые пословицы о мужестве и храбрости, о сноровке 
и находчивости. Верным спутником и другом башкира-бойца 
был его конь. Не случайно поэтому, что большинство 
пословиц, помещенных в сборнике, показывает отношение 
воина к своему помощнику -  коню: Кавалерист батыр булһын, 
аты та.}а, матур булһын «Пусть кавалерист будет храбрым, конь 
его красивым», Аттың матурлыгы башында, егеттең матурлыгы 
түшендә «Красота коня -  на голове, красота джигита -  на 
груди»; Сдйгенэңде ү^ең эс, шәкәреңде атыңа һаҡла «Чаек пей сам,
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а сахар береш  для коня»; Яман ездовой аттың арҡаһын тишер, 
алама сабельник ҡолагын киҫер «Плохой ездовой коню спину 
продырявит (проколет), плохой сабельник ушко ему отрежет».

Примечателен тот факт, что многие пословицы, созданные 
еще в древности, в условиях военной жизни звучали актуально, 
служили хорошим наставлением отцов и дедов сынам Родины. 
Это пословицы типа Ҡош һауа.\а, ат тауҙа, егет яуҙа һынала 
«Птица на небе, конь на сборищах (доел, на горе), джигит в бит
вах испытывается»; Ир бар ерҙә ил хур булмаҫ «Там, где джигит, 
Родина не опозорится»; Сэсэн дауҙа, батыр яуҙа таныла «Сэсэн 
(сказитель-импровизатор) на состязании, герой в битве позна
ется» и т. д. Эти мудрые народные изречения были средством 
воспитания бойцов и политической агитации на фронте.

В послевоенный период работа фольклорных экспедиции 
возобновилась. В 1946 г. научные экспедиции были направлены 
в Архангельский, Кармаскалинский и Гафурийский районы 
Башкирской АССР. Среди материалов, собранных участниками 
экспедиций, имеются и пословицы. Характерно, что в послево
енное время внимание ученых и любителей-фольклористов 
было приковано не только к произведениям традиционного, но 
и советского фольклора. На страницах периодической печати 
стали появляться теоретические статьи К. Мэргэна и А. Харисо
ва по вопросам башкирского советского фольклора. Отметим 
лишь две из них, являющиеся объектом нашего изучения. 
Это — статьи К. Мэргэна «Современные пословицы и поговор
ки» [18] и А. Харисова «Колхозные пословицы» [19]. Авторы 
статей отмечают процесс постоянного пополнения старого по
словичного фонда новыми изречениями, отображающими но
вую советскую действительность, новые социалистические об
щественные отношения. А. И. Харисов к своей статье приложил 
около ста колхозных пословиц, записанных им в Балтачевском 
районе Башкирской АССР. Эти пословицы отражают воззре
ния колхозного крестьянства.

Создание Башкирского филиала Академии наук СССР в 
1951 году открыло новые возможности для развития всех от
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раслей башкирской науки, в том числе литературы и фолькло
ра. За короткий срок Институтом истории, языка и литературы 
были выпущены научные труды по истории Башкирской 
АССР, этнографии, языку, литературе и фольклору. В частно
сти, в 1954 году вышел первый том памятников Башкирского 
народного творчества (Башҡорт халыҡ ижады) под редакцией
А. И. Харисова, с его же вступительной статьей и комментария
ми. Во вступительной статье дается научный анализ основным 
жанрам башкирского народного творчества, в том числе посло
вицам. Правда, рамки предисловия не позволяют полному рас
крытию природы пословичного жанра, его специфики, но тем 
не менее составитель затрагивает важнейшие вопросы в изуче
нии пословиц: вопрос об историчности народных изречений, 
об их классовой сущности, идейно-тематическом разнообразии 
и художественных особенностях. В текстовой части помещено 
540 избранных пословиц, которые наиболее ярко выражают 
мировоззрение трудового народа дореволюционного времени, 
его стремления и думы, надежды и чаяния.

В 1955 г. в Башкнигоиздате вышел третий том краткого свода 
«Башҡорт халыҡ ижады» (составление, редакция, предисловие, 
комментарии К. Мэргэна). В предисловии, представляющем 
собой серьезное научное исследование, показаны пути разви
тия башкирского советского фольклора, формы бытования раз
личных его жанров в новых социалистических условиях, наме
чены задачи дальнейшего собирания и изучения произведений 
народного творчест ва. Имеются весьма интересные наблюдения 
по пословицам. В текстовую часть сборника включено 185 на
родных изречений, в число которых вошли не только те посло
вицы, которые созданы в советский период, но и пословицы до
революционного времени.

Книга К. Мэргэна «Пословицы башкирского народа» 
(«Башҡорт халҡ мәҡәлдәре»), выпущенная Башкнигоиздат в 
1960 г., была самой значительной и крупной публикацией тех 
лет (содержит более 3000 единиц). Здесь представлена лошче-
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c k i i  обоснованная, научно-последовательная систематизация 
материала, распределенного в 10-ти тематических разделах: 
«Пословицы о Родине»; «О смелости, храбрости, трусости»; 
«Пословицы о дружбе и товариществе»; «О труде, знании, уме
нии и лени»; «Об угощениях, гостеприимстве, свадьбах и 
празднествах»; «Назидания, нормы поведения и семейные от
ношения»; «Добро, зло, справедливость и несправедливость»; 
«Пословицы о богатстве и бедности, угнетении и классовых 
противоречиях». Особый раздел составляют изречения, отра
жающие устаревшие обычаи и пережитки прошлого в созна
нии людей.

Что касается текстов пословиц, они в основном сохранили 
свою национальную окраску и самобытность. Однако в отдель
ных случаях наблюдаются авторские правки народных изрече
ний, в результате которых нарушается естественное звуча:гие 
паремии. Например, замена слова «ана» на литературное «эсэ» 
привела к снижению благозвучия пословицы: «Әсо күңеле -  ба
лала, бала күңеле -  далала» вместо «Ана күңеле -  балала, бала 
күңеле -  далала».

Встречаются суждения, в которых еще недостаточна степень 
обобщения и поэтической выразительности: Туҡтатма 
фонтанды, бәрһен эщэ; Нефтең сыҡһын зле, шунан маҡтанырһың.

В предисловии даются краткие сведения о собирателях баш
кирских пословиц, об идейно-тематическом богатстве, художе
ственных особенностях пословиц и поговорок.

В целом, сборник Кирея Мэргэна «Пословицы башкирского 
народа» представляет большой интерес своим фактическим 
материалом, более продуманным подходом к проблеме класси
фикации. Отказавшись от предметной классификации, 
положенной в основу сборников Сагита Мирасова и Габдуллы 
Амантая, Кирем Мэргэн последовательно проводит идейно
тематическую группировку материала, учитывая при этом ино
сказательный характер большинства пословиц и поговорок.

В последующие годы продолжается кропотливая работа по 
выявлению, сбору и изданию произведений башкирского
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фольклора, в том числе паремического творчества. В этом 
огромную роль сыграли фольклорные экспедиции Института 
истории, языка и литературы БФ АН СССР (ныне ИИ ЯЛ УНЦ 
РАН), возглавляемые А. Н. Киреевым (участники: С. А. Галин, 
Ф. А. Надршина, Н. Д. Шункаров, из литературоведов: К. А. Ах- 
медьянов, С. Г. Сафуанов, позже: А. X. Вахитов, Н. Т. Зарипов, 
М. М. Сагитов). Фольклорные памятники записывались в баш
кирских селениях Оренбургской, Челябинской, Свердловской, 
Пермской, Курганской, Куйбышевской (ныне Самарская) обла
стях, а также в разных районах Башкирской АССР. Экспедиции 
60-х годов получили большой общественный резонанс: в газе
тах, журналах печатались материалы, по радио передавались 
оригинальные мелодии. Редакция газеты «Башкортостан пио
неры» объявила конкурс по сбору пословиц и загадок (1960) на 
приз пионерской газеты (статьи и инструкция по сбору подго
товлены нами). Вскоре на конкурс с различных районов респуб
лики были присланы тысячи башкирских пословиц и погово
рок. Преобладающее большинство этих изречений записано 
учащимися из уст народа, благодаря чему сохранилось их есте
ственное звучание. Важно было и то, что собранный материал 
паспортизирован, т. е. указаны место, время записей, инфор
манты [2(1].

70-80-е годы ознаменовались выходом в свет 18-томного 
научного свода «Башкирское народное творчество» («Башҡорт 
хальгк ижады»), в составе которого двумя томами были пред
ставлены и паремические жанры [21].

Том «Башҡорт халыҡ ижады: Мәҡәлдәр һәм әйтемдәр» был 
составлен на основе архивных, опубликованных и вновь выяв
ленных во время фольклорных экспедиций материалов. Для 
пополнения фонда пословиц нами была разработана 
специальная методика опроса записи образцов этого 
оригинального жанра («Пословица к слову молвится»). С пер
вых шагов сбора паремий стало ясно, что вопросы типа «Какие 
пословицы и поговорки вы знаете?» будут малорезультативны. 
Изучение опыта отечественных ученых но сбору афористиче
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ских жанров, в частности М. А. Рыбниковой, дало положитель
ные результаты. Об этом свидетельствует количество пословиц 
и поговорок, включенных в том (10595). Тематически послович
ный материал расположен в томе по следующим разделам: I. 
Труд, трудовая деятельность. И. Общественная, социально-эко
номическая жизнь. III. Быт, семья и обычаи. IV. Морально-эти
ческие нормы. Язык и слово, знания. V. Философские воззрения 
(жизнь, смерть, судьба и т. д.). Каждый раздел имеет подразде
лы. Поговорки от пословиц отделены знаком «звездочки» (***). 
Особым разделом выделены приметы и поверья.

Во вступительной статье рассмотрены вопросы жанровой 
специфики пословиц и поговорок, исследована содержатель
ная и художественная суть паремий. Раздел комментариев со
держит варианты отдельных паремий, пояснения историко- 
этнотрафического, лингвистического характера, а также 
паспорта, обозначенные условными знаками. Резюме на рус
ском языке [22].

Этот многочисленный материал обусловил необходимость 
его теоретического осмысления. В этой необходимости была за
ложена и возможность ее реализации -  накопленный матери
ал, в значительной своей части обработанный и система тизиро
ванный в отмеченном томе, лег в основу монографичского 
исследования Ф. Л. Надршиной [23].

В 90-е годы в составе 12-томного научного свода на русском 
языке вышел в свет том «Башкирское народное творчество: По
словицы, поговорки. Загадки. Приметы» [24]. Книга подготов
лена на основе двух указанных выше томов из серии «Башкир
ское народное творчество» («Башҡорт халыҡ ижады»). Из этих 
томов были отобраны наиболее интересные тексты, которые в 
системном отношении в максимально приближенном виде 
соответствовали оригиналу. Однако нельзя не отметить, что 
часть своеобразных пословиц и поговорок, «не поддавшихся» 
переводу, остались за пределами сборника [25].

Том состоит из двух частей: часть 1 -  пословицы и поговор
ки, приметы; часть 2 -  загадки. Внутри каждой части тексты
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распределены по разделам и подразделам. В необходимых слу
чаях, чтобы облегчить читателю нахождение той или иной по
словицы, в составе подразделов выделены и отмечены «звездоч
ками» мини-группы. Любая классификация фольклорного 
материала, особенно паремического творчества, в определен
ной степени условна. Каждый принцип: алфавитный, идейно- 
тематический, по опорным словам -  имеет свои достоинства и 
недостатки. Например, естественный для словарей алфавитный 
принцип в сборниках культурологического типа приемлем 
только в случае идейно-тематического указателя в конце. Нам 
представляется целесообразным распределение материала по 
идейно-тематическим группам. Такое расположение текстов 
позволяет получить целостную картину о житейском опыте на
рода, о его мировоззрении и взглядах во всем их многообразии 
и развитии. Аналогичный принцип классификации положен и 
в основу композиции тома «Пословицы и поговорки» [26] из 
нового свода «Башҡорт халыҡ ижады» (продолжающееся изда
ние). В этот том, кроме пословиц и поговорок, изданных в со
ставе 18-томного свода (1980), включены паремии, опубликован
ные в последующие периоды, а также материалы фольклорных 
экспедиций [27], записи, присланные в отдел фольклора на имя 
заведующего отделом проф. Сулейманова А. М. и др. (подроб
нее см. раздел «Источники» указанного тома: с. 535-537).

В целом, процесс накопления башкирского паремического 
фонда не прерывался. Положительные результаты дала работа 
фольклорных экспедиций ИИЯЛ УНЦ РАН последних лет 
(начальники отрядов: Хусайнова Г. Р., Султангареева Р. А. 
Участники: Гайсина Ф. 9з., Зинурова Р. Р., Хакимьянова А. М., 
Юлдыбаева Г. В.) и выезды Ф. А. Надршиной по сбору фолькло
ра в Абзелиловский, Архангельский и Аургазинский районы 
Республики Башкортостан. В настоящее время Ф. А. Надрши
ной готовится к печати вторая книга X тома «Башҡорт халыҡ 
ижады. Мәҡәлдәр 1юм әйтемдәр».

Представляют большой интерес лексикографические изда
ния -  словари пословиц, поговорок и фразеологизмов, увидев
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шие свет, начиная с последней четверти XX в. по настоящий 
период [28]. Эти публикации, содержащие разноязычные паре- 
мии и фразеологизмы, являются ценным источником для про
ведения исследований сравнительно-сопоставительного плана. 
В этом отношении весьма результативной представляется мо
нография P. X. Хайруллиной «Фразеологическая картина мира: 
От мировидения к миропониманию» (Уфа, 2000). Интересна 
книга 3. М. Раемгужиной «Языковая картина мира в башкир
ской фразеологии (в сопоставлении с немецким языком)» (Уфа, 
1999). Наряду с фразеологизмами в указанных работах широко 
применяются и пословично-поговорочные высказывания.

В монографии Э. М. Созиновой «Общее и специфическое в 
паремиях-эквивалентах (на материале башкирского, русского и 
английского языков)», методологическую основу которой со
ставляют теоретические исследования отечественных и зару
бежных ученых, в рамках сравнительно-сопоставительного язы
кознания, культурологии и фольклористики на материале трех 
разноструктурных языков изучены проблемы соответствия, 
сходства конструкций, образов и коннотативных смыслов по
словиц и поговорок, универсалии и уникалии в паремийной 
картине мира, показана роль паремий в описании (создании) 
национального мировидения на основе их идеографической 
классификации [29].

Представляя определенный пласт духовной культуры любо
го народа, пословицы и поговорки обладают важным лингво- 
культурологическим потенциалом. Эти сгустки народной муд
рости информативно насыщены, совершенны в художествен
ном отношении. Сегодня, когда в условиях надвигающейся гло
бализации, мы осознаем непреходящую ценность произведе
ний народного творчества, сбор и изучение паремий, бережное 
хранение собранного приобретает особую актуальность. Появ
ление диссертаций, статей в материалах научных конференций, 
периодической печати не случайно. Однако это -  тема будущих 
исследований.
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КОНЦЕПТ «ГОСТЕПРИИМСТВО» В БАШКИРСКИХ 
ПАРЕМИЯХ

М. И. Багаутдинова

В сокровищнице устнопоэтического творчества каждого 
народа большое место занимают пословицы и поговорки. 
Именно пословицы и поговорки стали истинным воплощением 
народной мудрости, они отражают жизнь и нравственно-эсте
тические устои общества, являются ярким свидетельством исто
рического развития этноса, в них особенно ярко проявляется 
мироощущение, видение мира народа.

Сегодня в лингвистической науке растет интерес к паремио- 
лошческому фонду языка, так как он представляет собой линг- 
вокулыурологическую ценность для реальной оценки и пони
мания природы менталитета, национального характера, 
традиций, обычаев, морали разных народов.

Общеизвестно, что язык -  одно из средств доступа к созна
нию человека. Мышление человека невербально, оно осуще
ствляется при помощи универсального предметного кода, то 
есть люди мыслят концептами, кодируемыми единицами этого 
кода. Следовательно, через язык можно познать и эксплициро
вать концептуальное содержание сознания. В настоящее время 
когнитивная лингвистика, которая выделилась как самостоя
тельная область современной лингвистической науки, исследу
ет сознание на материале языка. Она также исследует концепты 
и когнитивные процессы, делает выводы о типах и содержании 
концептов в сознании человека на основе применения к языку 
имеющихся в распоряжении лингвистики собственно лингви
стических методов анализа с последующей когнитивной интер
претацией результатов исследования. Следует оговориться, что 
понятие «концепт» на настоящем этапе развития когнитивной 
лингвистики еще окончательно не определено и представлено в 
научной литературе множеством различных толкований. Мы 
придерживаемся определения концепта, предложенного
В. И. Карасиком, согласно которому «концепт -  это хранящаяся 
в индивидуальной либо коллективной памяти значимая ин
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формация, обладающая определенной ценностью, это пережи
ваемая информация» [1: 166]. Если концепт -  единица мышле
ния, значение -  это часть концепта как мыслительной единицы, 
закрепленная языковым знаком в целях коммуникации. Следо
вательно, языковая картина мира -  это сложившаяся давно и 
сохранившаяся доныне национальная картина мира, дополнен
ная ассимилированными знаниями, отражающая мировоззре
ние и мировосприятие народа, зафиксированная в языковых 
формах.

Как в культуре, так и в языке каждого народа присутствует 
универсальное (общечеловеческое) и национально-специфиче
ское. В любой культуре имеются присущие только ей культур
ные значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убе
ждениях, особенностях поведения и т. п. Национальная 
концептосфера складывается из концептов, которые имеют об
щечеловеческую ценность. Именно наличие общих, универ
сальных концептов обеспечивает коммуникацию между наро
дами. Как было упомянуто выше, каждый язык отражает 
определенный способ восприятия и устройства мира. Восприя
тие мира зависит от культурно-национальных особенностей но
сителей определенного языка. Каждое слово, каждое выраже
ние имеет свою национальную действительность, свойственную 
только данному народу. Совокупность представлений о мире, 
заключенных в значении различных слов и выражений языка, 
складывается в некую единую систему взглядов и установок, ко
торая в той или иной степени разделяется всеми говорящими 
на данном языке. Хотя в пословицах и поговорках запечатлены 
национальные особенности каждого народа, в то же время в 
них ярко отражено то общее, что сближает народы. 
Лингвокультурологическое изучение пословиц и поговорок, в 
частности, башкирского языка, позволит выявить особенности 
мировосприятия и менталитета его носителей, исследовать 
отдельные фрагменты национальной языковой картины мира, 
жизнь, мировоззрение, деятельность башкирского народа.

Исследование культурно-языкового сознания башкир приво
дит к выводу о том, что нравственность является доминирую
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щей в иерархии ценностей башкирского народа и проявляется 
через отношение к человеку и окружающему миру. В послови
цах и поговорках о нравственное™ осмысляются следующие 
человеческие качества: доброта, радушие, щедрость, хлебосоль
ство, гостеприимство и др. Среди них особо выделяется госте
приимство как древнейшая, самая яркая из характерных мен
тальных черт башкирского народа. Существует такая легенда: 
когда-то Всевышний раздавал земли народам, и все пошли за 
землей к нему. И башкир вышел с ними. Но в этот момент 
неожиданно прибыл гость, и не мог он отказать ему в приеме. 
Накормил, напоил гостя, угостил бишбармаком, кумысом, вя
леным казылык и многим другим, что обычно держали в запасе 
для гостей. Гость уехал на следующий день. Только тогда баш
кир отправился к Всевышнему за обещанной землей. Бог очень 
сильно разгневался и сказал: «Все земли я раздал, гебе не оста
лось ни пяди земли». А башкир, собрав всю свою смелость, 
скромно сказал: «О Всевышний! Я тоже прибыл бы вчера без 
опоздания, но пришлось принять гостя божьего, не мог я ему 
отказать». Услышав это, Всевышний немного подумал и сказал: 
«Ладно, раз ты такой гостеприимный, добродушный, не мшу я 
тебя оставить без земли. Отдам тебе землю, оставленную себе». 
И подарил бог райский уголок, на которой живут сейчас баш 
киры. Поэтому эта земля, принадлежащая самому Всевышне
му, красива, богата, а люди остались по-прежнему такими же 
гостеприимыми. О гостеприимстве башкир как отличительном 
свойстве их национальной души писали практически все путе
шественники, побывавшие в XVIII-XIX вв. в аулах и на летовках. 
Эта черта характера башкир отмечалась в российском этноло
гическом справочнике [2: 117], вышедшем в 1880 году: «Башки
ры очень гостеприимны и потчуют своими национальными 
яст вами всякого гостя без разбора, к какой бы народности он не 
принадлежал и какого бы звания и сана не был». После поездки 
по Бурзянской волости в начале 60-х i t . XIX в. А. Игнатович пи
сал: «Гость у бурзянца есть священная особа: для любимого и 
почетного гостя бурзянец не пожалеет зарезать лучшего и хотя 
бы последнего барана или жеребенка» [3: 49]. О радушном

31



приеме жителями д. Ташбулатово (Абзелиловский район) 
вспоминал итальянец С. Соммье» [4: 30-31]. Можно привести 
очень много примеров, но ограничимся этими, поскольку все 
исследователи края, ученые, писатели XVIII-XIX вв., которые на 
своем собственном опыте могли судить о щедрости и радушии 
башкир, отмечали гостеприимство основной чертой характера 
башкир.

В связи с этим в данной работе попытаемся проанализиро
вать концепт «ҡунаҡсыллыҡ» 'гостеприимство' в башкирской 
пословичной картине мира, который, являясь важным и много
аспектным понятием башкирской концептосферы, исследова
нию в когнитивном плане пока не подвергался.

Основной единицей пословичной картины мира является 
пословица. В ней можно выделить основные фрагменты, соот
несенные с базовыми универсальными категориями, 
определяющими восприятие человеком мира и себя в мире; в 
пословичной картине мира проявляется менталитет народа, ко
торый можно назвать пословичным менталитетом. Он слагает
ся из устойчивых, глубинных черт народного менталитета. По
словицы, как известно, вводимые в речь как готовые цитаты, в 
силу своей образности, лаконичности, помогают яснее выра
зить мысль, полнее аргументировать доводы, украшают речь, 
делают ее живой, выразительной и меткой. Выразительность 
паремий обеспечивается и за счет множественных националь
но-культурных коннотаций, аксиолошческой маркированно
сти, рифмы и ритма. Основное направление исследований по
словичной картины мира состоит в реконструкции 
пословичных концептов, прототипов и когнитивных структур, 
соотнесенных с группами пословиц. Рассматривая послович
ный фонд башкир, мы прослеживаем «изображение» картины 
мира и образа мира сквозь призму пословиц данного народа, 
выявляя особенности материальной и духовной культуры, связь 
пословиц с историей народа.

В башкирском языке содержится достаточно большое коли
чество паремий о гостеприимстве. В томе «Башкирское народ
ное творчество. Пословицы и поговорки» [5] пословичный
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материал башкирского языка расположен по следующим раз
делам: 1. Труд, трудовая деятельность. 2. Общественная и соци
ально-экономическая жизнь. 3. Быт, семья, обычаи. 4. Мораль
но-этические нормы. Язык и слово. Знания. 5. Мировоззрение 
народа (жизнь, смерть, судьба и пр.). Интересующая нас группа 
пословиц о гостеприимстве, включающая 92 единицы, приведе
на в группе «Быт, семья, обычаи» в подразделе «Угощение, го
степриимство, праздники».

Гостеприимство -  положительное, нравственное качесгво че
ловека, заключающееся в ценностной ментальной усгановке на 
благородство, радушие, щедрость. Следовательно, гостеприим
ство -  это категория межличностного поведения, которая дей
ствует на уровне отношений людей и только через отношения 
людей становится общественным явлением. Подчеркнем также, 
что понятийное функционирование концепта «гостеприим
ство» в башкирской лингвокультуре затрагивает как общие 
признаковые составляющие, так и национально-специфичные.

Чаще всего под словом «гостеприимство» понимают раду
шие; готовность, желание принимать гостей [6]; сердечное, лас
ковое отношение, с готовностью чем-нибудь услужить гостям 
[7]; гостеприимность, особый вид радушия, хлебосольство хозя
ев при приеме гостей (по Википедии); радушие в приеме и уго
щении посетителей; безвозмездный прием и угощение стран
ников» [8]. На наш взгляд, самое развернутое определение 
«гостеприимства» будет таким: «гостеприимство» -  это раду
шие по отношению к гостям, любезный прием гостей, кем бы 
они ни были и в какое бы время не пришли. Это -  щедрость 
души человека, сочетание благородства, щедрости и уважения 
к людям.

Концепт «гостеприимство» представляет собой многоуров
невую систему многих когнитивных признаков, которые, входя 
в состав различных понятий, упорядоченных по полевому 
принципу, формируют несколько когнитивных слоев.

Центр концепта «гостеприимство» в сознании носителя язы
ка представлен специфическим когнитивным образованием, 
включающим в себя, с одной стороны, некую «мыслительную
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картинку» гостя, или «представление», являющееся сугубо ин
дивидуальным для каждого человека, а с другой стороны, -  осо
знание, представление самого себя как субъекта действия или 
процесса «оказывать гостеприимство». Таким образом, вероят
но, центр исследуемого концепта в сознании носителя языка 
помимо когнитивной структуры в виде представления, объек
тивируемого ключевой лексемой «гость», включает и некую аб
страктную нелексикализованную категорию «я» как субъект го
степриимства». Причем, концепт «гостеприимство» может 
проявляться не только в деятельностном, жизненном, но и в 
иных планах (духовном, эмоциональном и т. д.). Как отмечает 
Ю. С. Степанов, «концепты не только мыслятся, они пережива
ются. Они -  предмет эмоций...» [9: 41].

Базовый слой концепта включает' следующие когнитивные 
секторы: «гость, гостить»; «гостеприимность, радушие, хлебо- 
сольность»; «долг и обязанность»; «угощение, быт, пища»; в 
ближней периферии концепта расположены когнитивные сек
торы «прием гостей»; «угощение»; «конкретный субъект госте
приимства». Соответственно к средствам языковой объектива
ции концепта «гостеприимство» в башкирских паремиях 
относятся слова ҡунаҡ, 'ҡунаҡсыл, хужа, табын, аш-һыу, һый-хөр- 
мзт. Последние, хотя и не находят отражения в дефинициях в 
словарных источниках, тем не менее, вполне очевидным об
разом присутствуют в структуре исследуемого концепта.

Концепт «гостеприимство» в системе языка может экспли
цироваться следующим образом: 1) гостеприимство как про
цесс, включающий прием, угощение, развлечение гостей и
2) гостеприимство как «собирательное понятие, которое 
соотносится с разнородной совокупностью предметов и поня
тий различного типа» [10: 123], обозначающих радушие, хлебо
сольство, приверженность традициям, типы еды и питья, так 
как такое имя представляет собой знаковое образование, фик
сирующее концепт не только как когнитивную структуру, но и 
как «сгусток культуры» [9].

Если учесть то, что в повседневной жизни человек сталкива
ется с различными аспектами понятия «гостеприимство», акту
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альность для него в конкретный момент времени может приоб
ретать не один, а целая совокупность таких аспектов. Так, 
оценивая те или иные детали предстоящего или уже имеющего 
место процесса приема гостей (или оказания гостеприимства), 
человек прогнозирует прежде всего свои собственные действия 
в этом процессе. Например, определение места (комнаты) для 
гостя, организация санитарно-гигиенических условий (возмож
ность принятия душа, ванны или приготовление бани), угоще
ние, организация досуга гостя, прогнозирование временных и 
прочих затрат, составление сценария действий в самом процес
се оказания гостеприимства и т. п. В повседневной действитель
ности подобное прогнозирование делается на уровне подсозна
ния. Но от перечисленных факторов зависят такие важные 
элементы, как доброта, радушие, щедрость, терпимость, скром
ность, стыд, быт, пища и т. д.

Институт гостеприимства существовал в очень сходной фор
ме у самых разных народов мира. Поразительные совпадения в 
ритуале приема гостя у народов, удаленных друг от друга во 
времени и пространстве, конечно, не могут быть случайными, 
они свидетельствуют об устойчивости неких глубинных струк
тур ритуала, его семантических мотиваций. К примеру, в осно
ве гостеприимства как у мусульман, так и у христиан лежит ре
лигиозное требование, а не только симпатия к ближнему или 
социальный этикет. По представлениям башкир и русских, 
кормят человека боги. Поэтому есть, не делясь с присутствую
щим, и вообще гге кормить его -  «грех», который может ли
шить благоволения богов-кормильцев. Согласно башкирской 
пословице, имеющей многочисленные параллели у других 
народов, Кунаҡ -  Хоҙай бәндәһе «Гость -  Божий человек» (ср. рус. 
«Гость —  посланник Бога»). Все народы думали, что Бог в 
человеческом облике ходит по земле. В этом, видимо, 
заключается идеологический фон гостеприимства.

Для башкир гостеприимство -  это прежде всего проявление 
доброты, открытости, веры, щедрости, оно является одним из 
важных нравственных качеств человека, присущих добродете
лям. В хадисах величайшего исламского богослова IX столетия
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Аль-Бухари конкретизируется это положение: «...принять го
стя -  непреложная обязанность каждого мусульманина, что же 
касается оказавшегося во дворе его дома утром, то он для 
хозяина дома подобен долгу, и если гость захочет, то может 
потребовать выплаты этого долга, а если нет, то он может 
отказаться от него. К числу правил гостеприимства, которые 
необходимо соблюдать хозяину, относятся проявление радости 
при виде гостя, ведение с ним приятной беседы и старание 
сразу же угостить его тем, что он имеет. Накормить гостя -  это 
обязанность хозяина, так он оказывает честь гостю (слово 
«потчевать» родственно с «честь»ю и обозначает, собственно, 
«оказывать честь, угощая едой и питьем») и в то же время 
утверждает свою честь демонстрацией щедрости».

Ритуал гостеприимства можно представить как диалог двух 
сторон, вступающих в общение. И хозяин, и гость подчиняются 
достаточно жесткому этикетному сценарию, который связыва
ет, ограничивает их действия и в то же время позволяет достиг
нуть определенных целей: хозяину -  достойно принять гостя, 
заслужив тем самым почет, уважение окружающих, гостю -  по
лучить пищу, приют и поддержку. Тактика поведения гостя и 
хозяина соотнесены и предопределяют друг друга, причем они 
могут строиться тго-разному в зависимости от ряда обстоя
тельств. Һэр кешелә бер гзҙәт, һэр ҡунаҡтың уҙ көйө «У каждого 
госгя свои причуды» говорят в народе. Но гость должен вести 
себя спокойно, взвешенно, знать несколько важных правил при
личия. Например, есть то, что дают, не быть привередливым, 
не вмешиваться в семейные дела хозяев и т. п. В наиболее 
общем случае гость должен вести себя достаточно пассивно: 
принимать угощение и подарки, знаки внимания, но не 
проявлять существенной инициативы. Ҡутж булһаң, тыйнаҡ 
бул «Если ты гость, то будь скромным»; Ас тор, тыныс тор, 
хужаны яфалама, Аслай ҡаҙан аҫтырма, һыуыҡта ут яҡтырма 
«Хоть голодный, хоть сытый, людей не мучай»; Үҙ ҡәҙереңде үҙең 
бел, Үҙ самаңды үҙең бел «Знай , что ты в гостях» -  это советы 
гостю. А хозяевам приходится терпеть: Бер кискә кер мейескә 
«На одну ночь -  полезешь и в печь».
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Башкирский народ издавна видел в гостеприимстве надеж
ное средство, позволяющее установить дружеские, теплые, чи
сто человеческие отношения с окружающими. У башкир суще
ствовали особые правила отношения к путнику, гостю, свой 
ритуал гостеприимства. Издавна повелось встречать гостя ра
душно, селить гостя в самой лучшей комнате, сгелить ему са
мую мягкую посгель, угощать лучшей едой. И действительно, 
гостя башкиры встречали с земным поклоном, тепло, друже
любно, относились к нему с особым почетом и уважением. Кем 
бы и каким бы ни был гость, всех принимают одинаково тепло: 
Ҡунаҡ төшһә, йортҡа йәм «Хороший гость -  дому радость»; 
Ҡотло ҡунаҡ өйгә килһә, ҡуныу иге.) бәрәнләр «Добрый гость всегда 
впору». Гостей принимать будут рады, лишь бы не было беды: 
Ҡунаҡ килһен, ҡаза килмәһен «Пусть приходит гоегь -  лишь бы 
не пришла беда». Традиционным элементом гостеприимства 
считается то, что хозяин встречает гостей перед входом в дом. 
Когда в гости приходили с детьми, с собакой, на лошадях, 
хозяева ухаживали не только за гостем, но и за детьми, конем, 
собакой гостя. Об этом следующие пословицы: Балалы ҡунаҡ 
килһә, балаһын ҡара, балаһыҙ килһә, үҙен ҡара «Если пришел гость 
с ребенком, то ухаживай за ребенком, если пришел один -  уха
живай за ним», Балалы ҡупам -  бәләле ҡунаҡ «Гость с ребенком -  
гость в тягость». Атлы ҡунаҡ -  атлы ҡаза, йәйәүле ҡунаҡ -  ярты 
ҡаза «Конный гость -  беда с конем, пеший гость -  половина 
беды», Атлы ҡунаҡ һыйлаһаң, атын да ҡара «Угощая конного го
стя, накорми и его коня», Ҡунактыц аты ла ҡунаҡ «У гостя и 
лошадь -  гостья». Хужаһы хаҡына этен дә һыйлайҙар «В честь го
стя угостят и его собаку».

Поскольку гостеприимство башкиры понимали как долг, 
обязанность, старались сделать для гостя все, что могут. В таких 
случаях говорили: Ҡунаҡ һорамай таптыра «Гость во двор, что 
есть пост авь на стол», Баитңа ташһә -  башмаҡсы булырһың «Ну
жда всему научит», башкирские пословицы Ҡунаҡ килһә, тап
тыра, ой түбзһеп яҡтыра, Ҡунаҡ килһә, таптырыр, ат урынына 
саптырыр, Ҡунаҡ һорап ашамай, һайлап ашай в переводе эквива
лентны русской пословице «Гость не кость -  за дверь не выки
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нешь». Есть и такие: Һорап бирмә кунагыца, һөйөп бир «Не спра
шивай у гостя, хочет он есть или нет», «Не спрашивая давай, а 
любя -  отдай». Заметим, ухаживая за гостем, даже важным, 
башкир никогда не снисходит до низкопоклонства, заискивания 
и т. д., неизменно сохраняет свое достоинство и держит себя не
зависимо.

Совместная трапеза является сердцевиной и средоточием 
ритуала гостеприимства: Аштың бәрәкәте ҡунаҡ менән «Трапеза 
ценна гостями». Угощали самым лучшим, что было в доме. Од
нако превыше угощения ставилось радушие, приветливое о тно
шение: Ҡунаҡ һыйы - яҡты йөҙ, тәмле һүҙ, унан ҡала -  икмәк-тоҙ 
«Сначала — приветливость, затем -  хлеб-соль». Ас ыҡ йөҙ -  һый 
өҫтөнә һый «Приветливость есть само угощение», Яҡты йөҙөм, 
тәмле сәйем -  шул инде минең һыйым «Улыбка да чай -  благо для 
гостя». «Гостеприимство -  это не только щедрость в материаль
ном, но и щедрость души человека», -  говорят восточные муд
рецы. Об этом башкирские пословицы и поговорки: Өйөң тар 
булһа ля, күңелең киң булһын, Өйө тар булһа ла күңеле киң 
«В доме тесно, а душа широка»; «Кил» тимә к бар, «ҡайт» тимзк 
юҡ «Можно позвать, нельзя «уйди» сказать», Дотпяла яҡшы ке
шеләр күп ул «В мире много хороших людей», Изгелек ерҙә ятып 
ҡалмаҫ «Доброта не останется на земле»; Йомарт йорттоң 
усагында көлө күп булыр «У щедрого хозяина много золы в 
печи»; Йомарт кешенең күңеле даръя «У щедрого душа широка», 
Йомарт ҡулга мал керер, Ашаган менән мал бөтмәй «Рука 
дающего не оскудеет»; Кешегә ни ҡылһаң, алдыңа шул Kiuep, Үҙ 
ҡылганың үҙеңә ҡайта соотв. «Относись к другому гак, как бы ты 
хотел, чтобы он относился к тебе», Ҡунаҡсыл кешенең өйө буш 
булмаҫ «У гостеприимного хозяина дом всегда полон гостей». 
У русских старики любят говорить: «Куда не приходит гость, 
туда не приходит и благодать».

Из пословиц об угощениях можно судить об ассортименте 
блюд и напитков, подаваемых гостям в башкирской семье: Көҙ 
килгән ҡунаҡҡа -  ат ҡаҙыһы, яҙ килгән ҡх/наҡҡа -  ҡарта ярыһы «Го
стю, пришедшеу осенью -  казылык, пришедшему весной -  дыр
ка толстой кишки лошади», Ҡайҙа ҡоймаҡ -  шунда ҡунаҡ «Где
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блины -  там гости», Мәжлес йәме ҡунаҡ менән, табын йәме ҡой
маҡ менән «Краса застолья -  гости, краса трапезы -  блины», 
Ише к алдында һыйырың булһа, өҫтәл өҫтөндә һыйың булыр, Һыйы
ры барҙың һыйы бар «У кого корова -  у того есть угощение». Та
ким образом, в выборе продуктов, способах приготовления ри
туальных и праздничных блюд и этикете гостевых трапез у 
башкир обнаруживается тесная связь с глубинными пластами 
скотоводческой культуры. Гостей угощают напитками буҙа 
(буза), бал балы (медовуха): Тәпән булһа, ҡунаҡтың күңеле үҫер 
«Если есть бочонок, у гостей поднимется настроение». Из сла
достей гостей угощали (и сегодня угощают) известным борте
вым медом: Өй артында ҡорто барҙың ой эсендә ҡото бар «У кого 
есть пчелы, у того в доме есть и угощение». В пословице Ҡайын 
йәме туҙ менән, икмәк тәме туҙ менән «Красота березы -  в бере
сте, вкус хлеба -  в соли» сохранилась память о том времени, 
когда соль была довольно дорогим продуктом, ее использовали 
только по особым случаям; поэтому соль стала одной из мер 
гостеприимства (даже при царском дворе солонки на столе 
стояли ближе к царю и важным гостям). Необходимо 
подчеркнуть, что в сознании людей прочно укрепилась мысль о 
том, что добрый человек всегда поделится своим хлебом с тем, 
кто оказался в беде, а радушный хозяин предложит гостям и 
кров, и пищу. Было (и сейчас остается) очень важным уметь 
делиться с людьми не только и не столько кровом, сколько 
своим достатком, символом которого и был хлеб.

У гостя нельзя было спрашивать, сколько времени он соби
рается гостить. Но гость сам должен соблюдать правила при
личия, которые заключаются в том, чтобы не стеснять и не тре
вожить хозяина. Стеснить же хозяина он может в том случае, 
если задержится у  него более чем на три дня: Ҡунаҡтың көнө 
өс, унан һуң йорт эйәһенә көс, Ҡунаҡтың ҡәҙере өс көн, өс көндән 
һуң өйөңә ысҡын, Ҡунаҡ ҡәҙере өс көн, дүртенсеһе -  үҙ башыңа, Өс 
кон ҡунаҡ бул, өс көндән һуң йыраҡ бул «Гость в первый день -  зо
лото, на другой -  олово». Это соотносится с хадисом «Лучшие 
угощения и гостеприимство -  три дня. После этого -уж е прояв
ление милости». Нельзя также сразу спрашивать гостя о цели 
визита -  о ней узнают постепенно, во время трапезы и беседы.
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Хозяину полагалось кормить гостя лучшим, что есть в доме, 
а хозяйка старалась готовить быстро и вкусно. В коротком тек
сте пословицы всегда заключена народная мудросгь и назида
ние будущим поколениям. Иногда несколько пословиц содер
жат один и тот же вывод. К примеру, о хорошей хозяйке гово
рили: Булдыҡлы булмаганды булдырыр «Деловой человек из ниче
го сделает все что надо», Уңган кеше баҫҡан ерендә ут сигара 
«Способный зажжет огонь на том месте, где стоит», Бу
лырҙайҙың йөҙөнән, булмаҫтайҙың һүҙенән (билгеле) «Способного 
можно узнать по лицу, неспособного -  по словам», Егәрленең 
ҡулы ете «У трудолюбивого семь рук», Уцгаи ҡатын ҡар өҫтөндә 
ҡаҙан ҡайната «Способная хозяйка и на cneiy готовит», Ҡатын 
кеше ҡамыр менән ҡар та я «Жешцнна стареет с тестом», Уңган 
килен һалмаһынан билгеле «Хорошую сноху узнают по лапше», 
Ҡатын уцганын усаҡтан, ир уңганын бысаҡтан беләләр «Хорошую 
хозяйку узнают по очагу, хорошего хозяина -  по ножу». О не
расторопной, плохой хозяйке говорили: Ашатмаҫтың ашы беш
мәҫ «Кто не хочет кормить, у того огонь не горит», Уңмагандыц 
уты янмаҫ «У нерасторопной не горит огонь», Я ман ҡатын ирен 
кеше алдында хур итер «Плохая хозяйка опозорит мужа перед 
людьми», Ялшн ҡатын иренән яцгыҙ атын һуйҙырыр «Плохая 
хозяйка заставит мужа зарезать единственную лошадь», Яман 
ҡатын үҙе лз көн күрмәҫ, иренә лә көн күрһәтмәҫ «Плохая жена 
сведет мужа с ума».

Таким образом, концепт «гостеприимство», как уже было 
сказано выше, в лингвистическом плане является одним из наи
менее изученных. Являясь фрагментом языковой картины 
мира, концепт «гостеприимство» представляет собой сложное, 
многослойное ментальное образование, имеющее высокую зна
чимость для башкирской культуры, так как выражает универ
сальные и специфические аспекты формирования социо
культурной сферы человеческого бытия, поэтому находит 
языковое выражение в многочисленных пословицах и поговор
ках-ср едствах репрезентации культуры гостеприимства.
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ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ СФЕРЫ «ВРЕМЯ»

В БАШКИРСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ
3. М. Дударева

Исследование национально-кулмурной специфики языко
вою  сознания представителей различных этносов издавна при
влекает внимание языковедов. Интерес к данной проблеме 
обусловлен тем, что отображение в сознании человека явлений 
реальной действительности, воспринимаемых им в процессе 
деятельности и общения, фиксирует лишь наиболее существен
ные для данного этнического коллектива причинные, про
странственные и временные связи явлений и предметов. 
Соответственно, образ мира, запечатленный сознанием и выра
женный языковыми средствами, меняется от одной культуры к 
другой. Из этого положения следует, что исследование сознан
ия человека, зафиксированного посредством языка, может по
мочь раскрыть особенности образа мира, присущего тому или 
иному этносу.

Интерес к выявлению национально-своеобразных черт раз
личных языков вполне оправдан, так как язык считается «основ
ным, ярчайшим и устойчивым показателем этноса» [8: 34], а по
словицы и поговорки, отражающие жизнь народа во всем его 
многообразии, являются наиболее яркими и семантически ем
кими деталями, из которых складывается национальная языко
вая картина мира.

Концептосфера «Время» как глобальная ментальная едини
ца рассматривалась нами ранее в сопоставительном (контра
стивном) аспекте [2].

В данной работе наше внимание привлекли пословицы и 
поговорки, репрезентирующие указанную концептосферу в 
башкирском языке.

Ярким свидетельством отражения в сознании человека 
представления о цикличном характере времени, о завершенно
сти цикла, о повторяемости цикла, которое было характерно 
для всех народов мира, является концепт йыл (год). 
Универсальность этого представления связана, прежде всего, с
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тем, что оно имеет «внеязыковые, внепсихологические, 
внечеловеческие основания, так как связано с природой, с 
деятельностью солнца».

Рассматриваемый концепт в башкирском языке включает в 
свою структуру понятие йыл мөсәле, обозначающее летосчисле
ние по двенадцатилетнему животному циклу: сыскан йылы «год 
мыши», һыйыр йылы «год коровы», барс йылы «год барса», ҡуян 
йгллы «год зайца», аждаһа йылы (другое название лыу йылы) «год 
дракона», йылан йылы «год змеи», йылҡы йылы «год лошади», 
ҡуй йылы «год овцы», маймыл йылы «год обезьяны», тауыҡ йылы 
«год курицы», эт йылы «год собаки», дуңгыҙ йылы «год свиньи».

С некоторыми из этих обозначений и связаны в башкир
ском языке пословицы, поговорки, а также результаты наблю
дений над явлениями природы, запечатлевшие богатый опыт 
парода. Так, о втором годе по двенадцатилетнему животному 
циклу — годе коровы — башкиры говорили: һыйыр йылы йот 
йылы һанала, йыл насар килә. Говоря о следующем годе, — 
годе барса — башкиры советовали: Барыс йылында барын сәс, 
һис булмаһа, тары сәс. Год зайца — ҡуян йылы — по народным 
приметам считался голодным в отличие от года мыши: Сысҡан 
йылы туҡлыҡ, ҡуян йылы йотлоҡ булыр.

Пословицы и поговорки нередко включают в свой состав 
лексику с временным значением, которая в современном баш
кирском языке характеризуется как разговорная или диалект
ная.

'Гак, понятие «будущий год» может передаваться в башкир
ском языке синонимичными словосочетаниями алдагы йыл 
(букв, «впереди стоящий или предстоящий») и киләһе йыл «сле
дующий год, наступающий год», а в башкирском разговорном 
языке имеется и другая единица — йзрин. Производное от этой 
формы наречие йәрингә «на будущий год» зафиксировано в 
башкирско-русском словаре с той же пометой «разг.». В том же 
значении наречие йәрингә отмечено в Диалектологическом сло
варе башкирского языка как элемент, присущий лексике се
веро-западных диалектов.

Обе эти формы — йэрин и йәрингә — можно встретить в 
высказываниях, имеющих назидательный смысл: Быйылдьщ
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йэрине бар (букв, «у текущего года есть будущий год»), что соот
ветствует русской пословице не откладывай на завтра то, что мо
жешь сделать сегодня.

Обратим внимание на то обстоятельство, что в башкирском 
языке речь идет о промежутке длиной в год, тогда как русская 
паремиология репрезентирует указанный смысл понятием 
«день». Нам представляется, что подобное «разногласие» мож
но объяснить, обратившись к понятию «темп жизни».

Размышляя о понятиях пространства и времени в контексте 
исторической психологии, С. Н. Полторак отмечает, что «на 
формирование человека, в том числе в разные другие времена, 
влияло не просто многообразие жизни, а иное качество этого 
многообразия, из которого следует выделить особо темп жиз
ни...» [4: 3]. При этом под темпом жизни автор подразумевает и 
темп мысли, и темп действия.

Рассматривая культурный и ментальный архетип башкир
ского народа, 3. Я. Рахматуллина указывает, что «размеренное и 
умиротворенное (выделено нами — З.Д.) бытие в самом центре 
природы, вдали от торговых караванных путей, от той суетной 
городской культуры, в которой конкуренция и погоня за при
былью требуют изощренного искусства торгашества, рассудоч
ности и рационализма, обусловили не только своеобразный 
образ мысли башкирского народа, но и специфику его нацио
нальной психологии» [6:182].

Таким образом, «размеренное и умиротворенное бытие» не 
могло не сказаться на «темпе жизни» башкирского народа, на 
оценке тех или иных отрезков времени. При замедленном тем
пе жизни малые временные отрезки становятся менее значимы
ми.

В качестве доказательства приведем еще один пример. Тер
мин йыл (год) входит в стандартную фразу, встречающуюся в 
башкирских народных сказках: мыл үҫәһен ай үҫкән, ait үҫғһен 
көн үҫкән (букв, «за месяц он рос, как за год, а за день — как за 
месяц»). В русском языке это значение передается выражением 
расти не по дням, а по часам.

И вновь мы отмечаем увеличение обозначаемого временно
го промежутка в башкирской фразе, связанное, по-видимому, с
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тем обстоятельством, что при присущем ему «темпе жизни» 
башкир не мог видеть явных изменений в такой короткий про
межуток времени, как час.

Если в русском выражении мы наблюдаем оппозицию 
день — час, символизирующую противопоставление длитель
ных и коротких промежутков времени, то башкирская триада 
год — месяц —  день относит последнюю единицу именно к си
стеме коротких промежутков.

Несомненно, что восприятие времени первоначально было 
конкретным и предметно чувственным, а потому так называе
мое природное время, отраженное в названиях времен года и 
частей суток, не могло не отразиться в наблюдениях башкир
ского народа. Н. И. Толстой, говоря о цикличном представле
нии времени, подчеркивал его универсальность, поскольку оно 
связано с природой. Однако при этом он замечал, что если зам
кнутый годовой круг и круг суточный тоже представляют ис
ключительно природное явление, то «деление этих кругов на 
отрезки времени, на периоды -  дело ума, восприятия и опыта 
человеческого» [7:17].

В этом случае естественно предполагать, что каждая культу
ра будет отличаться своеобразием в обозначении природных 
циклов, которое, в свою очередь, определяется особенностями 
жизни и быта народов.

Г. В. Звездова уточняет, что «время... существовало синкрет- 
но с явлением действительности как атрибут природных рит
мов, циклов и чередований» [3: 233].

Вышесказанное позволяет вычленить внутри отдельной 
культуры и языка народный календарь, который в отношении, 
например, русского человека может быть охарактеризован как 
аграрный.

Жизнь же башкир издавна была связана с полукочевым ско
товодством, что наложило свой отпечаток на лексику, связан
ную с обозначением времен года.

Зиму они проводили в одном месте, тем более, что до сере
дины XIX века для башкирских поселений была характерна 
складывающаяся стихийно «кучевая» планировка, при которой, 
как отмечают историки, «жилища первых поселенцев распола
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гались в ряд у  подножия холма или вдоль опушки леса, выде
лившиеся впоследствии сыновья старались поселиться побли
зости от отчего дома. Таким образом собирались кучные 
группы жилищ с сообщающимися дворами» [1:113].

Общались зимой, в основном, с жителями своею аула, по 
большей части, с родственниками и даже «осенне-зимние 
празднества, как указывают исследователи, по сравнению с ве
сенне-летними в меньшей степени имели общественный харак
тер» [1: 208].

Совершенно изменялась жизнь башкира с наступлением 
весны и появлением молодой травы. После долгой и подчас го
лодной зимы весна предвещала начало относительно сытого 
ттериода жизни башкир. Однако, пока скотина не перешла на 
подножный корм, до появления зелени башкиры испытывали 
очень тяжелое время, поскольку зимние запасы к этому време
ни истощались. Поэтому они говорили: «Ала ҡарҙа аласагыц 
булһын». Смысл этого выражения заключается в том, что непло
хо иметь должника, который вернет тебе долг в самом начале 
весны, поскольку ала ҡар (букв, «песгрый снег») -  это время, 
когда на поверхности почвы заснеженные участки перемежа
лись с уже открытыми.

Осень тоже в представлении башкир не была неким одно
родным фенологическим сезоном. Это было время окончания 
летнего кочевого периода, и потому осень так же, как и весна, 
имела в своем течении определенные моменты, важные для 
башкира-кочевника и потому зафиксированные в языке.

Выделим прежде всего два наименования. Ранний период 
осени, связанным с началом пожелтения листьев, получил 
производное от прилагательного һары (желтый) название һары
са. Однако время окончания летнего периода кочевья связыва
лось прежде всего с термином ҡараса (от прилагательного 
ҡара — черный). Этим словом назывался период осенних 
холодов до выпадения снега. Это был один самых тяжелых 
периодов, и именно с наступлением таких холодов связывали 
башкиры наступление настоящей осени, что отразилось в выра
жении: «Ҡараса килмәй көҙ булмаҫ» (букв, «пока не придет время 
сильных холодов, осень не наступит»). Противопоставление вес-
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ны н осени в башкирских пословицах и поговорках связано, 
прежде всего, с темой еды, угощения. К осени сделаны запасы, 
которые весной сходят на нет. Поэтому говорится: «Koj килгзн 
ҡунаҡҡа — ат ҡаҙыһы, яҙ килгән ҡунаҡҡа — ҡарта ярыһы» (букв, 
«гостю, пришедшему осенью, — конская колбаса, гостю, при
шедшему весной, — оболочка от кишок»).

Появление в языке единиц, обозначающих календарное 
время (месяцы, дни недели), говорит о том, что оно стало 
играть в жизнедеятельности человека социальную роль.

Будучи отнесенными к реальным отрезкам времени, ка
лендарные названия тем самым являются связующим звеном 
между реальными отрезками времени и абстрагированной ис
кусственно созданной системой обозначений календаря, кото
рая позволяет упорядочить во времени деятельность общества 
[5: 37].

Башкиры издавна знали и использовали времяисчисление 
по лунному и солнечному календарю. Обратимся к календар
ным названиям.

Устаревшие названия месяцев, заимствованные в своё время 
из арабского языка, заменены в башкирском языке на современ
ные, которые легко соотносятся с названиями знаков зодиака в 
русском языке.

Известный краевед М. В. Лоссиевский в работе «Былое Баш
кирии и башкир по легендам, преданиям и хроникам» отмеча
ет, что по обычаям, дошедшим из глубокой древности, 
башкиры, помимо других умений, должны были помнить зна
чения звезд и уметь вести свои дела, сообразуясь со звездами. 
Среди прочих звезд, сообразуясь с которыми вели свои дела 
башкиры, были и упомянутые выше созвездия, названия кото
рых дали названия месяцам по солнечному календарю.

Сохранившиеся в языке пословицы, поговорки, фразеоло
гизмы, приметы, связанные с наблюдением за погодой, в кото
рых встречаются арабские названия месяцев, свидетельствуют 
об их употребительности в бытовой сфере.

Так, с названием первого месяца солнечного года — хзмзл, 
соответсгвующего периоду с 22 марта по 21 апреля, связано в 
башкирском языке выражение хзмэл бураны (мартовский бу
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ран). Пожилые люди утверждают, что пока не пройдет хәмәл 
бураны, говорить о наступлении весны рано. Другой весенний 
месяц — һәүер (сәүер), второй месяц солнечного года, -  знамено
вал собой приход настоящей весны, о чем говорится следую
щим образом: һәүер килмәй яҙ булмаҫ.

Некоторые из сгарых названий месяцев солнечного года до 
сих пор употребительны в говорах башкирского языка. Хотя, 
следует заметить, что временные промежутки, обозначаемые 
ими, несколько изменились. Так в сакмарском говоре бытует 
слово аҡрап (см. гзкрэп), которым называют первые числа октя
бря (по старому стилю) и с которым связана следующая приме
та: Аҡрап башында ҡар ауһа, 40 көндән ҡар ятыр, яумаһа, берәй 
аҙнанан ҡыш.

Говоря об отрезках суточного времени, Н. И. Толстой заме
тил, что деление сугок на две части -  день и ночь -  чисто при
родное явление, а сознание и язык только фиксируют и обозна
чают его, но дальнейшее, более дробное членение суток, как и 
года, уже зависимо от человеческого сознания и отражающего 
его языка. К тому же эти представления национально окраше
ны, т.е. связаны с определенной этнической группой их носи
телей и так же, как язык, изменяемы, преобразуемы в ходе ис
торического развития [7:17].

День для человека -  это прежде всего определенный период 
в его жизни. В этом значении слово көн чаще всего использует
ся в башкирских пословицах и поговорках, ср.: Мен йыл тыныс 
йәшәгәнсе, бер көн янын йәшәгәнең артыҡ; ағым һыуҙы ат кисер, 
ауыр көндө ир кисер. Ценность каждого дня определена в посло
вице бер көнгә артҡа ҡалһаң, биш көндә етә алмаҫһың.

Көн в башкирском языке (с различного рода определения
ми) обозначает и состояние погоды, ср.: аяҙ көн, көҙгө һаңгаҡ 
көн, һыуыҡ көн, болотло көн, насар көн, ҡоро көн, гәрәсәпш  көн, 
епшек көн, иреү көн и др.

Наблюдения за погодой позволили отразить её 
особенности и в башкирских пословицах. Об изменчивом 
характере весенней погоды в языке говорится: яҙгы көн -  ярты 
көн. Долготу зимнего дня башкиры характеризуют 
выражением кышҡы көп бер тотам.
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При э том характер погодных условий метафорически пере
носится на человеческие качества: холоҡһоҙ ҡатын -  гэрғсэтле 
көн.

Таким образом, мы отмечаем, что башкирская паремиоло- 
гия, репрезентирующая элементы концептуальной сферы «вре
мя», достаточно наглядно выявляет особенности национально- 
культурной специфики обозначения и характеристики темпо
ральных единиц, опосредованной социо- и этнокультурными, 
религиозными и мифологическими представлениями.
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТРУД»
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

P. X. Каримова

Исследование проблемы оязыковления объектов культуры 
свидетельствует о том, что национально-языковое сознание 
формирует глубинные слои картины мира.

Картина мира в сознании человека, владеющего кроме род
ного иностранным языком, представляет собой мозаику из 
языковых картин, отражающих результаты познания окружаю
щего мира в разных языках. В этом плане сознание билингва 
напоминает компьютер с двумя входами. Доминирующей яв
ляется картина мира родного языка, на которую накладывается 
опыт освоения действительности в ходе познавательной дея
тельности языковой личности. В процессе усвоения каждого 
следующего языка концептосфера языковой личности расши
ряется, дополняя ее новыми элементами и обогащая познава
тельный опыт субъекта-носителя языка. Описание картины 
мира посредством концепта как ментальной единицы открыва
ет широкие перспективы видения языка во всех его многооб
разных связях с человеком, его интеллектом и разумом, всеми 
мыслительными и познавательными процессами и с теми меха
низмами и структурами, которые лежат в их основе [5: 34].

Целью нашей статьи является описание образной состав
ляющей концепта «труд» на материале башкирского языка. 
Материалом послужили пословицы, выражающие различное 
отношение к труду, отобранные методом сплошной выборки 
из словаря Ахтямова М.Х., изданного в 2008 г. издательством 
«Китап», и «Башкирско-русского словаря пословиц и погово
рок» (1994).

В башкирском языке концепт « груд» объективируется с по
мощью следующих базовых лексем: .тш, херлэт, тырышлыҡ, 
уңганлыҡ. Первые названные лексемы представлены в языке как 
синонимы, различающиеся в смысловом отношении в следую
щих оттенках значения.

Сопоставление семантического наполнения концептов «эш» 
(хеҙмәт) по толковому словарю позволяет констатировать, что
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названные лексемы не рассматриваются в этом языке как пол
ные синонимы. Сходными нам представляются такие семанти
ческие составляющие названных концептов, как «труд как ум
ственная и физическая деятельность», «результат труда», «ме
сто работы», «дело, служба» в составе названий учреждений. 
Семантическое наполнение лексемы «эш» определяется на
много шире, чем лексема «хеҙмәт», среди значений, представ
ленных в словаре, отметим следующие: работа как «ремесло, 
профессия», «поручение», «дело как документ в суде», «факт», 
«собрание документов», «участие», «хлопоты», «способ реше
ния проблемы». Концепт «хеҙмәт» включает в себя значение 
«служба в армии». Отдельной лексической единицы, имеющей 
наполнение, близкое к значению русских слов «работа (труд)», в 
башкирском языке не обнаружено. «Работа» в значении ум
ственной и физической деятельности, результат труда пред
ставлена в изучаемом языке лишь некоторыми компонентами 
значения концептов «эш», «хеҙмәт», т.к. названные абстрактные 
имена покрывают не все поле значений, составляющих содер
жание русских лексем «работа (груд)».

В оппозиции к лексемам «тырышлыҡ», «уңғанлыҡ» выступа
ют лексемы «ялҡаулыҡ», «йүнһеҙлек», которые являются 
производными от прилагательныхялҡш/, йүнһеҙ.

Применив к анализу паремий методику Л. О. Чернейко для 
определения гештальтов абстрактного имени, в содержании 
анализируемых пословиц прочитываются следующие ге- 
штальтные образования:

1) труд -  «счастье», лень -  «нищета»: ялҡаулыҡ -  ярлылыҡтың 
асҡысы, тырышлыҡ -  бәхет асҡысы;

2) лень -  «позор»: тырышлыҡ -  ҙурлыҡ, ялҡаулыҡ -  хурлыҡ (от
метим, что в данной пословице также находит подтверждение 
метафора контейнера «часть-целое»);

3) отложенная работа -  «выпавший зуб»: иртәгә ҡалган эшең -  
һыйып төшкәй тешең;

4) работа -  «камень»: ҡоралын тапҡан -  таш киҫкән, әмәлен 
тапҡан -  һыу кискән.
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В паремиях труд описывается с помощью следующих 
стереотипных ситуаций:

1) «нельзя откладывать работу»: киске зш тацга көлкө;
2) «любимая работа не утомляет»: яратып эшләгән э ш арыт

май;
3) «выполнение работы требует усилий»: игеп ер һыуҙа 

үҫмәй, тир һыуҙа үҫә;
4) «трудолюбивые встают рано»: иртә юл уңыр;
5) «старание в труде необходимо»: һигеҙ көн гүмергә тугыҙ 

көн тырышлыҡ кәрәк (отметим, что в данной пословице проти
вопоставляются числительные 8 и 9);

6) «труд красит человека»: агасты япраҡ биҙәй, кешене 
хеҙмәт биҙәй;

7) «заработанные деньги на вес золота»: зшлэп алган аҡса -  
алтын, бүлеп биргән аҡса -ҡ агы ҙ;

8) «по оплате и работа»: хаҡына күрә -  зше, тырмаһына 
күрә -  теше;

9) «на брошенную работу снег падает»: ҡалган эшкә ҡар яуа;
10) «терпение приводит к результату»: сабыр иткән -  мора

тына еткән и др.
Содержание каждого концепта вербализуется в синонимах, 

антонимах, крылатых словах, паремиях, фразеологизмах, кото
рые находятся на периферии ядра концепта или относятся к 
приядерной зоне.

В словаре синонимов башкирского языка 3. Г. Ураксина под 
редакцией Т. М. Гарипова представлены целый ряд обозначе
ний трудолюбивого и ленивого человека. Доминантой ряда яв
ляются слова: уцган, эшлекле, ялҡау, эрпеш. Рассмотрим каждый 
синонимический ряд подробнее.

Синонимический ряд с доминантной лексемой ялҡау вклю
чает следующие синонимы: иренсәк, елкәһе соҡор(ло), тиреһе 
йока, а также устойчивые словосочетания ата ялҡау, хөрәсән 
ялҡауы [8: 232-233].

Приведем пословицы, в которых встречаются вышеназван
ные обозначения отрицательного отношения к труду, ср. башк. 
ялҡау егет ер тапмаҫ, тапһа ла, тора алмаҫ; иренсәк ике эшләр.
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Доминантой второго синонимического ряда является слово 
әрпеш. Приведем словарную статью: әрпеш, эшлекһеҙ, зрпетһеҙ, 
шамтыр, ҡойолдороҡ, һәпрә (һоил.), шапшаҡ, йыбытҡы [8:225].

Из перечисленных синонимов в паремиях встречаются сле
дующие: Һәпрә, ср. ҡатының һәпрә булһа, энәңде үҙең һапларһың, 
эшлекһеҙ кеше маҡтансыҡ булыр, иренсәк иркә булыр. Наиболее 
частотным среди перечисленных обозначений ленивого челове
ка следует признать слово ялҡау. Во фразеологических словарях 
нами были обнаружены дополнительно следующие обозначе
ния ленивого человека: иренгән, уцмагаи, йүнһеҙ, эшһеҙ, егәрленең 
киреһе, ялҡау ат, ялҡау малай, иң кәрәкле кишер япрагы.

В проанализированных нами пословицах лексема ялҡау 
встречается и как существительное, и как определение к суще
ствительному, ср.: ялҡау кеше аш янында ат кеүек, эш янында эт 
кеүек; ялҡау ятып ашар.

Ценностная составляющая концепта «труд» реализуется в 
паремиях башкирского языка в виде следующих стереотипных 
ситуаций:

1) «в любом несчастье лентяй ищет выгоду»: ялҡауга үгеҙ 
үлһә -  ит, арба ватылһа -  утын;

2) «ленивой свекрови достается ленивая сноха»: ялҡау ҡәй
нәгә -  һәпрә килен (отметим, что слова ялҡау и һәпрә являются си
нонимами);

3) «ленивый и могилы недостоин»: ялҡауга ҡәбер хәрәм, тере 
ялҡауҙан мәйет артыҡ;

4) «для ленивого и солнце не вовремя всходит»: ялҡауга 
ҡояш та ваҡытында сыҡмай (ср. рус. лежебоке и солнце не впору 
всходит);

5) «ленивый и ест лежа»: ялҡау ятып ашар;
6) «кто не работает, тот не ест»: эшләргә иренгән -  аш ар га тил

мергән;
7) «ленивый, если и работает, то мало»: ялҡау аҙ эшләй, аҙ 

эшләһә лә күп тешләй;
8) «у лентяя семь пятниц на неделе»: ялҡауҙың аҙнаһына биш 

көн (в русской пословице используется число 7, в данной посло
вице -  5);
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9) «работа с зубами, а лень с языком»: ярыҡ ҡайҙа -  ел шунда, 
ялҡау ҡайҙа -  тел шунда;

20)« ленивому и ложка тяжела»: ялҡауга ҡашыҡ та ауыр;
2 2)« лентяй везде ищет удобства»: ялҡау ятыр ерҙең яйлыһын 

һайлар;
22)«лентяи бывают избалованными и хвастливыми»: иренсәк 

иркә булыр, эшлекһеҙ кеше маҡтансыҡ булыр;
13) «лентяи всегда находят отговорки, чтобы не работать»: 

ялҡауга эш ҡушһаң, башы ауырта;
14)«лснтяи всегда откладывают работу на потом»: иренгән 

иртәгә тиер;
25) «будешь учить лентяя работать, он тебя уму-разуму 

научит»: ялҡауга эш ойрзтһэң, ул һиңә аҡыл өйрәтер;
16)«у лентяя и лошадь ленива»: ялҡауҙың аты ла аҙымһыҙ бу

лыр.
К данной подборке пословиц также можно применить ме

тодику определения гештальтов абстрактных имен Л. О. Чер- 
нейко:

1) деперсонификация,
а) ленивый человек -  «сон»,
б) ленивый человек -«выходной день»,
в) ленивый человек -  «праздник», ср.: ялҡау ҙьщ дуҫы -  йотсо; 

ялҡауга көн дә ял, көн дә байрам, көн дэ туй;
2) «ленивый человек -  человек без сил», ср. башк. эшһеҙ 

кеше -  көсһөҙ кеше;
3) «лекарство от лени -  труд», ср. башк. ялҡаулыҡтың дары

уы -  эш.
Для большинства пословиц характерна яркая образная ме

тафора. В анализируемых нами пословицах метафоризации 
подвергаются следующие группы слов:

1) фитонимы: бойҙай -  билсән, ср. ялҡауҙың еренә бойҙай 
сәсһәң, билсән үҫә (отметим, что для создания образа ленивого 
человека используются обозначения сорняков: билсән -  лебеда, 
этому образу противопоставляется полезный злак: бойҙай -  
пшеница);
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2) метафора «часть -  целое», ср. ялҡау кете -  ярты кеше, 
уңган кеше -  ун кеше, для создания образа используются числи
тельные: Vi и 10;

3) зоометафоры: эт, ат, үгеҙ, ср. ялҡау кеше аш янында am 
кеүек, эш янында эт кеүек; ялҡау ҡатын, ялҡау ат әжәлдән элек үл
терә; ялҡау үгеҙ ит бирә, ялҡау кеше ни бирә?

Рассмотрим образное содержание пословиц, в которых 
представлено положительное отношение к груду и описывают
ся труженики.

Синонимический ряд лексем, служащих для обозначения 
трудолюбивого человека, представлен следующими словами: 
уңган, булдыҡлы, егәрле, эшлекле, булырҙай. Доминантой ряда яв
ляется слово уңган [8:194].

В пословицах также встречаются такие лексемы для обозна
чения положительного отношения к груду, как: тырышҡан 'тот, 
кто старается', оста 'умелый', иренмәгән 'тот, кто не ленится', 
тырыш 'старательный'. Отметим, что во всех отобранных нами 
для анализа пословицах отражается и национальная специфи
ка, к примеру, ушан килт һалмаһынан билгеле. В старину перед 
свадьбой проверяли, как невеста режет лапшу, в этом проявля
лась ее умелость, ее хозяйственные навыки. Встречаются среди 
нашего фактического материала и более современные послови
цы, созданные, как нам представляется, в советские времена, 
ср.: ударник тырышып эшләр, л уды р  бармагын тешләр. Здесь сло
во ударник обозначало во времена колхозов передового работ
ника, выполняющего норму, слово лудыр является калькой с 
русского «лодырь».

Труд описывается в пословицах с помощью следующих 
стереотипных ситуаций:

7) трудолюбивый человек сделает невозможное: тырышҡан 
ҡар өҫтөндә ҡаҙан ҡайната; тырышҡан табыр, ташҡа ҡаҙаҡ ҡагыр; 
уцган кеше баҫҡан ерендә ут ст ара  (букв, 'трудолюбивый человек 
высекает огонь там, где ступает');

2) муж -  труженик, жена -  помощница: ир уңган булһа, ҡа
тын йылдам булыр (в данной пословице подчеркивается, что в 
хорошей семье оба труженики);
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3) «трудолюбивый человек не оставляет работу на завтра»: 
иренмәгән иртәгәге эшен бөгөн бөтөргән;

4) «трудолюбивый человек не будет голодать»: тырышҡан 
кеше ас ҡиш аҫ;

5) «у трудолюбивого человека и руки другие»: оҫтаның ҡулы 
башҡа;

6) «дело мастера боится»: эш оҫтанан ҡурҡа;
7) «больше дела, меньше слов»: эшкә оҫта, һүҙгә ҡыҫҡа;
8) «трудолюбивая жена -  счастье»: ушан бисә -  аҡ бәхет, 

уңмагаи бисә -  ҡаҡ бәхет;
9) «трудолюбивый человек -  масгер своего дела»: ун/ан кеше 

ҡылды ҡыҙгҡка ярыр (букв, 'умелец и волосок на 40 частей разру
бит');

7 0) «трудолюбивый человек любит работать, ленивый -  пос
пать»: уцган кеше эш ярата, уцмаган төш ярата.

В пословицах, объективирующих концепт «труд» в башкир
ском языке, можно обнаружить различные образы, которые 
описывают труд в его разнообразных проявлениях, например, 
яҡшы атҡа ҡамсы кәрәкмәй, уцган ҡыҙга яусы кәрәкмәй (букв, 'хо
рошую лошадь не надо подгонять, умелую девушку не надо сва
тать'). Интенсивный тяжелый труд сопровождается выделени
ем пота, ср. башк. эшләһәң -  тир сыга, тир менэн сир сыга. При 
описании трудолюбивого человека используются образы жи
вотных, ср. башк. ҡара тауыҡ та аҡ күкәй һала (букв, 'и черная 
курица несет белые яйца'), ҡарт алаша бураҙнаны боҙмай ('ста
рый конь борозды не портит').

В заключение рассмотрим пословицы, в которых противо
поставляются трудолюбивый и ленивый человек. Нами было 
обнаружено 28 таких пословиц. В анализируемых ниже посло
вицах встречаются следующие лексемы для обозначения лени
вого и трудолюбивого человека: эшсән, тырышҡан, эшле, уцган, 
эшлекле, ударник, иренгән, эшһеҙ, ялҡау, уцмаган, эшлекһеҙ, әрәмта
маҡ, лудыр.

Противопоставление различного отношения к груду осуще
ствляется в данных паремиях с помощью следующих стерео
типных ситуаций:
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1) «труженик не может жить бел работы, ленивый не заме
чает хода дней»: эшсән кеше эшһеҙ тормаҫ, иренгән кеше көн күр
мәҫ;

2) «придет труженик -  работа прибавится, придет лентяй -  
работа останется несделанной»: эшле киллер -  эш арттырыр, 
эшһеҙ киллер -  эш ҡалдырыр;

3) «труженик любит работать, лентяй любит поесть»: ялҡау 
ашҡа килер, уңган эш кә килер;

4) «жена-мастерица -  счастье, жена-неумеха -  несчастье»: 
уңган бисә -  аҡ бәхет, уцмаган б и сә-ҡ а ҡ  бәхет;

5) «счастье труженика -  в труде, счастье лентяя -  во сне»: эш
сән бәхетте эшендә күрер, ялҡау бәхетте төшөндә күр>ер;

6) «у труженика руки золотые, у бестолкового лица нет»: 
уңгандың ҡулы алтын, йүнһеҙҙең йөҙө һшхҡын;

7) «мужчина деловит, женщина болтлива»: ирҙәргә эш 
булһын, ҡатын-ҡыҙга һүҙ булһын;

8) «труженик ищет счастье в труде, лентяй на чужбине»: эш 
сән бәхетте эштән эҙләр, ялҡау бәхетте ситтән эҙләр;

9) «пока труженик работает до пота, лентяй дух испустит»: 
тырыштың тире сыҡҡансы, ялҡауҙың йәне сыгыр;

10)«один с сошкой, семеро с ложкой»: бер эшсегә ун башсы.
Среди последней группы пословиц также встречаются по

словицы более позднего происхождения, отражающие совет
ские реалии, например, эшлекле норма өсөн йөрөр, эшлекһеҙ фор
ма өсөн йөрөр; ударник тырышып эшләр, лудыр бармагын шешләр.

Считаем необходимым выделить в отдельную небольшую 
группу пословицы, имеющие форму совета. Грамматическая 
форма этих пословиц -  повелительное наклонение: эште үҙең 
белеп эшлә, кеше ҡушҡанды көтмә; аҙ һөйлэ, күп эшлә; иртәне 
кисһеҙ меектама.

Для сопоставления рассмотрим ряд признаков исследуемого 
концепта на материале русского и немецкого языков.

Наибольшую ценность для нашего исследования представ
ляют паремии, в которых отражена широкая картина жизни 
народа. Паремии передают представления о взглядах парода, 
его понимание действительности. В пословицах типизируются
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образы представителей различных социальных слоев: рабочего, 
крестьянина, ремесленника, попа, барина, судьи.

Идиомы и паремии, объективирующие концепт «труд», 
можно систематизировать согласно концептуальным призна
кам, которые вербализуются в фитонимах, зоонимах, коннота- 
тивных онимах и т. д. Наиболее богато репрезентированы при
знаки: «жить за счет чужого труда», «заниматься бесполезной и 
бесплодной деятельностью», «тяжелый физический труд», «ра
ботать кое-как, небрежно», «предаваться безделью» и др.

I) Концептуальный признак «заниматься бесполезной и 
бесплодной деятельностью» вербализуется в следующих 
фразеологических единицах и пословицах: русск. с козла молока 
нечего доить; в дождь избы не кроют, а в ведро и сама не каплет;

1) «предаваться безделью»: просил осетр дождя, в поле лежа, 
ленивому Микишке все не до книжки; урвал веку, на печи лёжа; за 
обедом соловей, а после обеда воробей; нем. ein sclilafender Fuchs fangt 
kein Huhn;

2) «работать кое-как, небрежно»: русск. мельник не бездель
ник, хоть дела нет, а топор из рук не идет; худой кляче и хвост в 
тягость, нем. Hans Ungeschick hat sein Gluck; je  schwerer die Kunst, je  
mehr Pfuscher;

3) «тяжелый физический труд»: русск. вола в гости зовут не 
мед пить, а воду возить; до солнца пройти три покоса -  ходить бу
дешь не босо; нем. hartes Holz bohren, eigener Fleijl macht den 
Schornstein rauchen;

4) «пользоваться результатами чужого труда»: русск. Ипат 
наделал шпат, а Федос продавать повез; делателю полтина, а наряд
чику рубль; дешева рыба на чужом блюде, нем. a us fremder Haut ist 
gut Riemen schneiden, au f frem der Weide ist immer das fetteste Vieli, die 
diimmsten Bauem haben die dicksten Kartoffeln;der eine hat Muhe, der 
andere die Bridie, vom fremdem Schweijl riecht niemand);

5) «работа требует усилий»: русск. бобы -  не грибы: не посеяв, 
не выйдут; земля -  тарелка; что положишь, то и возьмешь; нем. 
siifiig getrunken -  salter bezahlt, wer Brot will, darf den Schweijl nicht 
scheuen;Geduld und Fleijl erringt den Preis, ohne Fleijl kein Preis.
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Лексемы, объективирующие названные признаки, отражают 
идиоэтническую специфику концепта. В отобранном нами эм
пирическом материале наиболее частотными являются зоони- 
мы: Huhn, Wolf, Fuchs, Buck, козел, соловей, осетр, воробей, устарев
шие слова и формы: вёдро, подрядчик, нарядчик, онимы: Ипат, 
Федос, Микишка; обозначения инструментов и профессий, свя
занных с тяжелым трудом: русск. пот, нем. Schweijl, Fleifl, Geduld 
(мельник, лопата, коса).

Применив разработанную А. О. Чернейко методику опреде
ления гештальтов абстрактных имен, можно выделить в составе 
концепта «груд» следующие «гештальтные образования»:

1. Персонификация -  учитель, кормилец: русск. дело не ма
лина -  в лето не опадет; работа не медведь, дает и пог.\ядеть; нем. 
Arbeit ist kein Falke,fliegt nicht in den Wald, das Werk lobt den Meister, 
die Arbeit ist des Lebenswurzel.

2. «Овеществление» -  дрова, гортань, растения, части тела, 
дни недели: русск. без работы и печь холодна, гортань приемлет 
всего лета труд; морошка любит ножки, а грибки любят глазки, 
нем. Des Herrn Augemachtdas Viehfett, der Morgensorgt, der 
Abendverzehrt.

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие выво
ды:

1. Концепт «труд» относится к ключевым в понимании язы
ковой национальной картины мира.

2. Наиболее богато структурированы концептуальные при
знаки: "работать плохо, халтурно», «предаваться безделью», 
«пользоваться результатами чужого труда», «тяжелый физиче
ский труд».

3. Совокупность признаков может составить культурный 
сценарий концепта и позволит описать фрагмент националь
ной языковой картины мира.

4. В содержании образной и ценностной составляющей кон
цепта «труд» отражается национальная специфика народа-но
сителя языка.

5. Семантическое наполнение концепта представляется в це
лом сходным в разноструктурных языках. В плане выражения
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наблюдаются некоторые различия, связанные с грамматиче
ским строем исследуемого языка.

6. Исследования не являются конечными, так как к анализу 
привлекаются другие языковые единицы.
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В ПОСЛОВИЦАХ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Ф. Г. Хисамитдинова

Цветообозначения башкирского языка в той или иной степе
ни изучены. Защищены диссертации, вышли статьи [1]. Без
условно, это связано с тем, что цветообозначения занимают 
большое месго в лексическом фонде башкирского языка.

Говоря об этом, помимо основных названий цветов аҡ 'бе
лый', ҡыҙыл 'красный1, и ли ел 'зеленый', һары ’желтый’, күк ’си
ний', корон коричневый', 1шро 'серый' мы имеем в виду, во-пер
вых, названия промежуточных, оттеночных цветов, таких, как 
аҡһыл 'беловатый', ҡарасҡыл 'темноватый', көрән күк 'фиолето
вый' (другое наименование -  шзмзхэ), ҡыҙыл һары 'оранжевый', 
һандал 'ярко-розовый' и др. Во-вторых, мы подразумеваем так
же лексемы башкирского языка, включающие в свой состав цве
тообозначения. Судя по данным «Академического словаря баш
кирского языка», такого рода лексика представлена почти во 
всех тематических группах слов [2]. Ср.: аҡҡош 'лебедь', доел, 
'белая птица'; аҡбаш ’лабазник шестилепестной', доел, 'белая 
голова’; диал. аҡбабай 'дядя, старший брат отца', доел, 'белый 
старик'; ҡыҙылса ’корь’, доел, 'краснуха'; ҡараташ ’графит', доел, 
'черный камень'; күкташ  ’медный купорос', доел, 'синий ка
мень'; һарыгат ’облепиха’, доел, 'желтая ягода'; һарыҡыҙ (сино
ним мифонима Албаҫты) 'злобный демон в женском облике’, 
доел, 'желтая (светлая) девушка'; Аҡбикз личное женское имя’, 
доел, 'белая госпожа'; Агиҙел ’название реки’, доел, 'белая река' 
и др. Судя по примерам, цветообозначения занимают большое 
место при номинации в башкирском языке. Предварительные 
наблюдения показывают, что лексика цвета наиболее часто 
встречается в названиях растительного и животного мира. В ка
честве примера можно привести названия птиц, зафиксирован
ные в книге Э. Ф. Ишбердина «Птицы Башкортостана» [3]. 
В данной работе нашло отражение 392 названия, из них 148 на
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именований птиц имеют в своем составе цветообозначение. 
Ср.: hapmoui 'иволга', доел, 'желтая птица’; ҡыҙылтүш 'снегирь', 
доел, 'красная грудь'; ҡара торна 'красавка', доел, 'черный 
журавль’ и др. Интересно отметить, что из 392 русских 
названий птиц, данных в той же книге, лишь 48 включает в свой 
состав цветообозначение [4].

Обилие цветовой лексики в словарном составе башкирского 
языка не могло не отразиться в его паремиологическом фонде. 
Предварительный обзор словаря М. X. Ахтямова «Словарь баш
кирских народных пословиц и поговорок» показывает, что 
практически вся цветовая лексика башкирского языка нашла 
отражение в его паремиологии [5]. Всю цветовую лексику паре
мий, зафиксированных в словаре М. X. Ахтямова, можно 
объединить в следующие группы:

-  группа цветообозначения ҡара 'черный' (87 примеров);
-  группа цветообозначения аҡ 'белый' (62 примера);
-  группа цветообозначения ҡыҙыл 'красный' (25 примеров);
-  группа цветообозначения һары 'желтый ' (15 примеров);
-  группа цветообозначения кук 'синий' (11 примеров) [6].
С остальными основными цветообозначениями в башкир

ских паремиях представлено только по одной пословице. Ср.: 
Йәшел сирәм сир ҡырыр, доел, 'зеленая целина болезнь прогоня
ет'; һары мәтрүшкә -  алтмыш төрло ауырыуга, көрәп мәтрүшкә 
етмеш төрлө ауырыуга дауа, доел, 'зверобой -  целебное средство 
от шестидесяти болезней, душица -  от семидесяти'; һарауһъта 
һалам бирһәң, һорай-һорай һорога ҡалдырыр 'дела дурака умного 
изведут'. Рассмотрим более подробно группу паремий со сло
вами кара 'черный', аҡ 'белый' и ҡыҙыл 'красный', гак как они яв
ляются самыми многочисленными.

В пословицах и поговорках башкирского языка у цвето
обозначения ҡара 'черный' зафиксировано более 10 значений, 
ниже приводятся наиболее часто встречающиеся:

1. ҡара 'черный': һуҡырга гпөн ни, көн ни, аҡ ни, ҡара ни, 'сле
пому что день, что ночь, что белое, что черное';
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2. ҡара 'бесснежный': ҡара һыуыҡ ҡарҙан яман, досл. сухой, 
без снега холод хуже снега';

3. ҡара 'грязный': сү.ш әк сүлмәккә: «Йөҙөң ҡара», -  тигән, 
доел, 'горшок горшку говорит: «Лицо твое черно»;

4. ҡара 'вороной': ҡара атын маҡтаган кеше ҡара иәиәүгә 
ҡалган, досл. 'тот, кто хвалил своего вороного, вообще остался 
безлошадным';

5. ҡара 'простой незнатный': ҡара кешегә -  мал терәк, хан ке
шегә -  ил терә к, досл. 'простому человеку опора -  скот, хану -  
народ';

6. ҡара 'сильный, прочный': ҡара кешенең тире сыҡҡансы, 
һары кешенең йәне сыҡҡан, досл. 'пока у смуглого человека по
явится пот, у светлого душа отойдет’;

7. ҡара 'злой, злобный': йөҙө аҡ тип алданма, эсе ҡара бул
маһын, досл. 'не верь внешности, нутро может быть злобным’;

8. кара 'обозначение родового различия в некоторых терми
нах': ҡара тупраҡ иген уңдыра, досл. 'чернозем дает хороший 
урожай’; арбауын белһәң, ҡара йылан да ҡарышмай, досл. 'если 
знаешь заклинание, и гадюка подчинится' и др.;

9. ҡара 'горе, беда’: ҡара көндә дуҫ булмаҫ, досл. 'в  горестные 
дни друзей не бывает'; ил менән ҡара кон дә байрам, досл. 'с 
миром и тяжелые дни -  праздник'; аҡ аҡса ҡара көн өсөн, досл. 
'белые деньги на черный день' и др.

Зафиксированные в паремиях значеггия слова ҡара совпада
ют с материалом и толкового словаря. Вместе с тем следует от
метить, что отдельные значения слова ҡара присутствуют толь
ко в паремиях. Так, например, в паремиях кем менән ҡара 
булганһың, шуның менән аҡ бул (досл. 'с кем почернел, с тем гг 
становись белым'), ҡайҙа барһаң да, ҡара һаҡалың артыңдан ҡал
маҫ (досл. 'куда бы ни шел, твоя черная борода будет следовать 
за тобой'). В последней пословице слово ҡара имеет значение 
’дурная слава', которое отсутствует в толковом словаре.

В пословицах и поговорках у слова ҡара зафиксированы зна
чения, связанные с олицетворением, мифологизацией. Так,
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например, пословицы ҡара ерҙең ҡарыны киң (доел, 'у земли 
большая утроба), кара урмандың ҡарыйы киң (доел, 'у черного 
леса утроба большая’), аҙашмам тигән егетте ҡара томан 
аҙаштырыр (доел, 'егета, который говорил, что не.потеряет 
дорогу, черный туман сбил с пути') построены на 
олицетворении. Судя по тексту, кара ер черная земля', ҡара 
урман 'черный лес’, ҡара томан 'черный туман' имеют 
антропоморфные признаки.

В пословице йылаңдың агына тейһәң, ҡараһы ҡотҡармаҫ (доел, 
'если заденешь белую змею, черная не спасет') нашли отраже
ние мифологические представления башкир о царице всех 
змей -  белой змее. По поверьям башкир, убившего Аҡ йылан -  
царя змей могут сожрать змеи.

Связь цветообозначенмя ҡара с отрицательной семантикой, 
темными силами, магией находит отражение в пословицах и 
поговорках типа аҡ тигәнең -  алгьш, ҡара тигәнең -  ҡаргыш 'бе
лые помыслы -  благословение, черные проклятья'; ҡара 
каргышың ҡара башыңа (доел, 'твои черные проклятия твоей 
черной голове'). В целом, подводя итоги, можно сказать, что в 
паремиях у цветообозначения ҡара зафиксированы как поло
жительные, так и отрицательные значения. Положительная се
мантика связана, судя по примерам, со значениями «прочный, 
большой, настоящий, трудовой, сильный, простой, густой, зем
ля, почва». Что же касается отрицательной семантики, то она 
связана со значениями «темный, бесснежный», а также «горе, 
беда, зло» и др. Интересно отметить, что отрицательная семан
тика цветообозначения ҡара особенно ярко проявляется в ми
фологии и магии. Ср.: ҡара дога ’языческая молитва, заклина
ние', ҡара китапсы 'колдун', ҡара буран 'вихрь, по представлени
ям башкир, одноглазый злой дух', ҡарагош 'мифическая птица 
подземного мира', ҡара китап 'книга судеб', ҡара көс 'темная не
чистая сила' и др. [7].

Цветообозначение аҡ 'белый' в башкирских паремиях по 
употребляемости стоит на втором месте. В пословицах и пого
ворках нашли отражение следующие его значения:
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1. аҡ 'белый': сгкҡа ҡара тиҙ тейә, доел, 'к  белому черное при
стает быстро';

2. аҡ ’благом, добрый, хороший’: аҡ күңелдең аты арымаҫ, 
туны туҙмаҫ, доел, 'у  доброго человека конь не устанет, шуба не 
износится’, 31 йен аҡ булһа, йөҙөң иаҡ булыр, доел, 'если дела твои 
благие, и лицо твое светлое';

3. аҡ ’светлый, слабый, бессильный’: аҡ кеше -  саҡ кеше, ҡара 
кеше -  ныҡ кеше, доел, 'белый (светлый) человек -  слабый чело
век, черный (смуглый) человек -  прочный человек'; аҡ матур -  
саҡ матур, ҡара матур -  бик матур, доел, 'белый (светлый) кра
сивый -  чуть красив, черный (смуглый) красивы й- очень 
красив';

4. аҡ ’счастливый, удачный, радостный’: аҡ юл -  оҙон гүмер, 
доел, 'белая (счастливая) дорога -  долгая жизнь'; ағайым өйө -  аҡ 
йәйләү, энем өйө -  өң төбө, доел, 'дом старшего брата -  радост
ная летовка, дом младшего брата -  дно берлоги';

5. як чистый’: ҡулың аҡ булһа, йөҙөң аҡ булыр, эшең хаҡ булһа, 
гаилзң шат булыр, доел, 'коль руки будут чистые, лицо будет 
светлым, коль дела твои будут правые, то и семья будет счаст
ливая';

6. як ’молочные продукты’: агы барҙың т ут  бар, доел, 'у кого 
есть молочные продукты, гот сыт'; як ашаған арымаҫ, доел, 'тот, 
кто ест молочные продукты, не устанет';

7. аҡ ’бельмо’: ашыҡҡан күҙгә аҡ төшә, доел, 'у  торопливого 
на глазу появляется бельмо';

8. як ’дорогой, ценный’: кун һүҙ -  юҡ һүҙ, аҙ һүҙ -  аҡ һүҙ, досл. 
'многословие -  пустословие, мало слов -  больше дел' и др.

Судя по примерам, цветовая лексика як, как и ҡара, имеет и 
положительную, и отрицательную семантику в паремиях. От
рицательная семантика связана с такими значениями, как «сла
бый, недостаточный, бедный, бельмо» и др.

Следует отметить и то, что часть значений лексемы як обна
руживает параллели в мифологизмах. В частности, в такой по
говорке, как яҡ тигәнең -  алгыш, кара тигәнең -  ҡарғыш (досл. 'бе-
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лые помыслы -  благословение, черные -  проклятья') слово як 
имеет мифологическое значение, связанное с магией слова. По 
поверьям башкир, хорошие, добрые, светлые пожелания чело
веку приносят в жизни благо, счастье, удачу, а черные, дурные 
пожелания обрекают человека на несчастья и беды, неудачу и 
болезни. Поэтому башкиры и говорят «ҡаргыш алма, алгыш ал» 
(доел, 'не принимай проклятия, принимай благопожелания') 
[7:178].

В целом, цветообозначение аҡ, судя по материалу, в пареми
ях является символом чистоты, удачи, доброты, уважения, све
та, святости. В этом оно сближается с фразеологизмами, народ
ной терминологией башкирского языка, включающими в свой 
состав лексему аҡ. Ср: як донья ’рай’, аҡ балыҡ 'священная рыба', 
як йьишп 'мифический царь змей', як вата 'доброе пожелание, 
благословение', агинзй ’уважаемая пожилая женщина', як бола а 
'священный олень', аҡһаҡал 'уважаемый человек', аҡ күмеү 
'обряд освящения фундамента молочным продуктом', аҡ ҡорбан 
обещанное жертвоприношение', як те.лж 'благопожелание' и 
др. [7:14-20].

Цветовая лексема ҡыҙыл в башкирской паремиологии за
фиксирована в следующих значениях:

1. ҡыҙыл 'красный': атай үлде -  иркен ҡалды, ҡыҙыл тышлы 
тун ҡалды, доел, 'умер отец -  стало свободно, от него остался 
покрытый красным тулуп';

2. кызыл ’рыжий1: ҡыҙыл гпөлкө -  ер күрке, матур егет -  ил 
күрке, матур ҡыҙҙар -  ой күрке, доел, 'рыжая лиса -  краса земли, 
красивый джигит -  краса рода, красивые девушки -  краса 
дома';

3. ҡыҙъи ’красивый': һәр ҡыҙылга ҡыҙыҡма, доел, 'не зарись на 
каждую красивую (вещь), не прельщайся каждым красивым 
(предметом)'; ҡыҙҙың күҙе ҡыҙылда, доел, 'глаза девушки на кра
сивом';

4. ҡыҙыл ’медный’ ҡыҙ ҡыҙыл алтындан ҡиммзт, доел, 'дочь 
дороже красного (медного) золота'; йортҡа ҡыҙыл йылан килһә, 
яшм?/ сыга 'если в подворье появилась медянка, будет пожар';
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5. ҡыҙыл 'часть некоторых народных терминов: ҡыҙылсаға -  
ҡыҙыл ҡор, доел, 'кори, краснухе повесь красное' и др.

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что цвето- 
обозначение ҡыҙыл в паремиях употребляется не так активно, 
как ҡара 'черный и аҡ  'белый'. В семантическом плане лексема 
ҡыҙыл также не обнаруживает особого разнообразия, однако 
встречае тся как в положительном, так и в отрицательном значе
ниях. В частности, в паремиях со словами ҡыҙыл эт, ҡыҙыл тел у 
данного слова отмечается отрицательная семантика. Ср.: ҡыҙыл 
телемде тыйманым, у.;, ҡыҙыма һыйманым, доел, 'не остановил 
свой красный язык, дочери родной не угодил'.

Как показывает материал, слово ҡыҙыл в паремиях встреча
ется не только в прямом, но и в переносных значениях, связан
ных с мифологическими представлениями древних башкир. 
Ср.: ҡыҙғанғаның ҡыҙыл эткә, доел, 'то, что пожалел, пусть доста
нется красной собаке'; ҡыҙылсаға -  ҡыҙыл ҡор, доел, 'кори, крас
нухе повесь красное'. В последнем примере нашли отражение 
представления башкир об отгонной силе красного цвета, в соот
ветствии с которыми при заболеваниях корью, краснухой люди 
обращались к магии красного цвета, т. е. больному давали крас
ные ягоды, надевали красную одежду, укрывали его красным 
одеялом, закрывали красной занавеской [8: 269-272].

Подводя итоги по употреблению цветообозначений в паре
миях, можно сделать следующие выводы:

-  в пословицах и поговорках башкирского языка нашли от
ражение, как и в других языках, названия основных цвето
обозначений;

-  наиболее активными в паремиях являются цветолексемы 
кара ’черный’, егк 'белый', ҡыҙыл 'красный';

-  в семантическом плане цветообозначения в паремиях в 
основном совпадают со значениями, нашедшими отражение в 
толковом словаре башкирского языка. Однако не все цвето
обозначения и не во всех значениях функционируют в пареми
ях. Причины этого, по-видимому, обусловлены спецификой

67



жанра, связанной с краткостью, дидактичностью, обобщенно
стью паремий;

-  в паремической картине мира башкир, созданной на 
базе основных цветообозначений, особое место занимают ми
фология и магия.
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БАШ Ҡ ОРТ ТЕЛЕНДӘ «УТ» КОНЦЕПТЫ
Л. М. Хөсәйенова

«Уг» -  иң йыш таралған концепттарҙың береһе: быуаттар 
һуҙымында кеше аңында «ут» төшөнсәһе телдә сағылыш та
пҡан, сөнки ут -  ул иң элек кешеләр өсөн йәшәү сығанағы.

«Ут» концегггының үҙенсәлектәрен күҙәтеү өсөн боронғо 
төрки, ике телле (тәржемәүи), башҡорт теленең аңлатмалы һәм 
диалекттар һүҙлектәренә мөрәжәғәт итәйек.

«Боронғо төрки һүҙлеге»ендә «ут» лексемаһы полисемантик 
һуҙ булараҡ теркәлғон, һәм уның үҙ-ара омонимик дүрт 
мәғәнәһе күрһәтелгән.

Ot 1 огонь; ot ocdi 'огонь погас'; ot tutunsuz bolmas ‘огонь не бы
вает без дыма'. Ot bandal 'головешки, которыми играют дети и ко
торые используют при игре в човган'.

Ot 11 трава, зелень; atqa ot bergil ‘дай лошади траву'.
Ot 111 лекарство; Ъи ot ol cjarm bosutyan 'это лекарство очищает 

желудок'.
Ot IV ot qaraq ‘зрачок’.
Әйтергә кәрәк, хәҙерге лексикографик хеҙмәттәрҙә уларҙың 

барыһы ла ҡаралмай. Мәҫәлән, «Башҡорт геленең аңлатмалы 
һүҙлеге»ндә (Өфо, 1993) «ут» лексемаһының түбәндәге 
мәғәнәләре теркәлгән:

1. Янған нәмәнән сыҡҡан эҫе яҡты газ. [Гөлйөҙөм] усагына ут  
ягып ебәрҙе, һ. Дәүләтшина.

күсли Көслө хис-тойғо. Ҡашы-хәсрәт уты.
кусм. Янып торгам дәрт, ялҡын. Көрәш уты. Ярыш уты.
күсм. Бик ярһыу, уңган тәбигзтле кешегә ҡарата. [Сынбула

тов] Һо, торганы менән ут инде улар, ут! Эшкә лә үжәттәр, уйы
нын да булдыралар. М. Тажи.

2. Йылыныу, бешеренеү өсөн ҡырҙа, ерҙә яндырылған ағас 
өйөмө. Быжырмғргән юл өҫтөндә янып торгам ут ҡ а тап була. 
(Әкиәттән).

3. Йорт, ҡаралдыны ялман алған ялҡын. Ут  сыга. Ут  
төртөү. Ут һа,\ыу.
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4. Шәм, сыраҡ яҡтыһы. Шәмгә ут һалыу. Әйгә ут үткәреү.
күсм. Кешенең берәй төрлө эске кисерешенең күҙендә ялтырап

сагылы шы. Башта ул, минең кемлегемде белмәҫ борон, күҙҙәрендә 
уҫал ут т ар уйнатып ҡуйҙы. И. Ғиззәтуллин.

5. Атыш. Артиллерия ут ы. Иҫкәрмәҫтән туп атылды, Порт- 
Артурҙы ут алды. (Бәйеттән). / Пуля, снаряд һ. б. яуып торған 
урын, һуғыш. Агайҙарҙы алыҫ ут эсенә алып китте йондоҙ ҡашҡа
лар. Р. Бикбаев.

Күренеүенсә, һүҙлектә «ут» концептының тура мәғәнәләре 
генә түгел, шулай уҡ күсмә мәғәнәләре лә күҙ уңында тотоп эш 
ителгән. Шул рәүешле «ут» лексемаһының полисемия күрене
шле икәне иҫбатланған, һүҙлек статьяһының аҙағында беҙ ҡа
раған лексемаға бәйле нығынған һүҙбәйләнештәрҙән, мәҡәл 
һәм әйтемдәрҙән бик күп төрлө миҫалдар килтерелгән. 
Мәҫәлән, Баҫҡан ерҙән ут сығарыу (йәки сәсрәтеү) кес, дәрт 
менән елкенеү. Баҫкан еренән ут сыгарып, маңлайына тир сыга- 
рып эшләмәгән ир -  ир түгел ул. (М. Тажи). Ҡау аҫтына ут 
төртөү кеше араһын аҫтыртын болғатыу. У т бөрсәһе бик йор, 
етеҙ, осоп-төшеп торған балаға, йәш кешегә ҡарата әйтелә. Ут 
уйнатыу уңған, үткер булыу, янып тороу. Ут уйнатып эшләү.

«Ут» лексемаһының полисемик күренеш икәнлеге хаҡында 
әйтеп үткәйнек. Тикшерелгән һүҙлектә айырым статья рәүе
шендә «ут»тың тағы ла бер мәғәнәһе теркәлгән. Был лексема 
башҡорт лексикаһының пассив ҡатламына ҡарай һәм иҫк. 
тигән махсус билдә менән күрһәтелгән, һүҙлек статьяһына 
иғтибар итәйек:

Ут и. иҫк. Үлән. Күк ут. Арҡауылдың утынан аш утлатҡан ка
руансы. (Ҡобайырҙан). Бабасыр уты -  ҡара-ҡаршы япраҡлы, 
күк йондоҙ сәскәле ялан, туғай үләне. Кенә уты -  тарбаҡай һа
баҡлы, ялбыр өйкем сәскәле, сәнскәк орлоҡло ағыулы үлән. 
Сәй уты -  еле һабаҡлы, ҡабаҡ япраҡлы, һары сәскәле, эре 
йәшелсәле баҡса үҫемлеге.

Теркәлгән миҫалдарҙан күренеүенсә, үдэн аңлатмалы «ут» 
лексемаһы ботаника терминдарын барлыҡҡа килтереүҙә про
дуктив ҡатнаша. Быны «Башҡорт теленең һүҙьяһалыш
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һүҙлеге»ндә (Офө, 2005) теркәлгән миҫалдар менән иҫбат игеп 
була (күгәрсен уты, тилсә уты, тайраут, тарут, тоҙут һ. б.).

«Хәҙерге башҡорт әҙәби геленен аңлатмалы һүҙлеге»ндэ 
(Рәсәй Фәндәр академияһы Офө фәнни үҙәгенең Тарих, тел һәм 
әҙәбиәт институты, Өфө, 2004) «ут» лексемаһының түбәндәге 
мәғәнәләре теркәлгән:

1. Яныуҙан сыҡҡан эҫе ялҡын. Ҡыҙыу ут. Ут тоҡандырыу.
2. Шәм, сыраҡ яҡтыһы. Шәмгә ут алыр.
3. Атыш, һуғыш урыны. Ут нөктәһе. Ут эсендә ҡалыу.
Шулай итеп, беҙ ҡарап үткән был һүҙлектә лә һәр бер

мәғәнә конкрет миҫалдар менән нығытылған, миҫалдар рәүе
шендә мәҡәлдәр килтерелгән, һүҙҙең ҡулланылышын күрһәтеү 
әсен фразеологик берәмектәр бирелгән. Мәҫәлән, Мке ут 
араһында (ҡалыу, булыу) ҡара-ҡаршы яҡтарға ярай алмай, 
ауыр хәлдә (ҡалыу). Утҡа һалыу ҡайғыға тошорөү. Ут сәсрәтеү 
уҫаллыҡ күрһәтеү.

Ике телле «Башҡортса-русса һүҙлек»тә (М., 1996) һәм «Рус- 
са-башҡортса һүҙлек»гә (Өфо, 2005) «ут» лексемаһының тәр
жемәһе уның күп мәғәнәлеге нигеҙендә тормошҡа ашырылған.

Башҡортса-русса һүҙлектә уттың күп мәғәнәлелеге уны исем 
һәм сифат һүҙ төркөмдәренә бүлеп сағылдырылған.

ут 1 1) прям., перен. огонь, огонёк; костер 11 огненный; ут яна 
огонь горит; ут һүнде огонь потух; ут йылыһы тепло огня; теп
ло костра; ут кеүек ҡыҙыу горячий, как огонь; ут һүндергес 
огнетушитель; корәш уғы пламя борьбы; мохәббәт уты пламя 
любви; утҡа (или утта) ҡыҙыныу греться v опгя; ут яғыу за
жечь, развест и огонь 2) пожар; ут ҡабыу загореться; ут сыҡты  
возник пожар; ут төртөү а) поджечь; б) поджог; ут ялмап (или 
солғап) алыу быть объятым огнём, оказаться в огне 3) свет; 
электр уты электрический свет; ут үткәреү проводить свет
4) перен. огонь, обстрел, огненный, огневой; ут кәртәһе 
огненное кольцо, огневая завеса; ут нөктәһе огневая точка; ут 
асыу открыть огонь, начать стрельбу; утҡа тотоу держать под 
огнём о  ауыҙҙан ут сәсеү говорить горячо, пламенно; баҫҡан 
ерҙән ут сығарыу быть энергичным; ике ут араһында ҡалыу
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оказаться между двух огней; итәгенә ут ҡапҡандай суетливо, 
нетерпеливо; ут бөрсәһе живой, шустрый; ут йотоу сильно 
переживать (букв, глотать огонь); утҡа май һибеү подлить мас
ла в огонь; утҡа һалыу обрекать на страдания; уттай ҡыҙыу 
ваҡыт горячая нора (обычно страда)

ут II уст. трава; күк ут зеленая трава о  агыу уты бот. боли
голов, блекота, омег; бабасыр уты бот. горечавка; болан уты 
бот. кипрей; иван-чай; дөйә уты бот. подсвекольник, шприца 
колосистая; кенә уты бот. клещевина, касгорник; күгәрсен 
уты бот. голубник; ҡарлуғас уты бот. чистяк; ҡасаҡ уты 
грыжник седоватый; сай уты бот. чайот; тилсә уты марьянник 
полевой; т ырнаҡ уты бот. ястребинка

Русса-башҡортса һүҙлектә (Өфо, 2005) шулай уҡ статья по
лисемия күренеше нигеҙендә төҙөлгән.

ОГОНЬ м; в разн. знач. ут; ргонь в печи мейестәге ут; разве
сти огонь ут яндырыу (ҡабыҙыу); огонь любви гишыҡ уты; 
огни города ҡала уттары; открыть огопь ут асыу; линия огня 
уг һыҙығы; не человек, а огонь торғаны менән ут кеше инде 
♦ в огне 1) янып барыу; голова в огне башым янып бара;
2) һуғыш, ут (алыш) эсендә; быть целый день в огне көнө 
буйы УТ эсендә булыу; в огонь и воду (готов, пойду и т.д.) 
бөтәһенә лә әҙер (булыу): из огня да в полымя уттан алып 
һыуға ташлау; бер бәләнән ҡотолоп, икенсеһено эләгеү; между 
двух огней ике ут араһында; огнём и мечом ҡырып-үлтереп, 
ут һәм ҡылыс менән; бояться как огня уттан ҡурҡҡандай 
ҡурҡыу; играть (шутить) с огнём ут менән уйнау; пройти 
огонь и воду (и медные трубы) ут-һыу кисеү, донъяның 
әсеһен-сөсөһөн татыу

Ләкин был һүҙлектәрҙә мәғәнәләрҙе аңлатыу башҡасараҡ. 
Ике һүҙлектә лә ут, ялҡын (огонь,пламя), яҡты (свет), ут, атыш 
(воен. огонь) мәғәнәләре күҙ уңында тотола. Русса-башҡортса 
һүҙлектә ут лексемаһының күсмә мәғәнәле булыуы күҙ уңында 
тотолған (перен. страстность, пыл, дәрт, с яза).

Ике һүҙлектә лә миҫалдар рәүешендә үҙенсәлекле әйтемдәр, 
фразеологизмдар килтерелгән:
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Утҡа баҫҡан беса й кеүек -  Как на горячих углях.
Уттай ш  ваҡыты -  Пора горячей работы.
Уттан ҡурҡҡандай ҡурҡыу -  Бояться как огня.
Көл итеп, ҡырып-һепереп -  Огнем и мечом (пройти).
Йылан аягын киҫкән булыу, донъяның әсеһен-сөсөһөн татыу; 

ут-һыу кисеү -  Пройти огонь и воду (и людные трубы).
Дөйөм алғанда, беҙ ҡараған һүҙлектәрҙә ут лексемаһының 

түбәндәге мәғәнәләре тап килә:
- яныуҙан сыҡҡан эҫе ялҡын;
- шәм, сыраҡ яҡтыһы;
- атыш, һуғыш урыны.
«Башҡорт теленең диалекттар һүҙлеғе»ндо «ут» компоненты 

менән яһалған бер нисә атама бар, улар, нигеҙҙә, йәйге тор
лаҡты йәки мал һарайының ерле атамаһы булып тора.

Ут аласыгы (дим, ҡариҙел, урта, эйек-һаҡмар), ут бурамаһы, 
ут бураһы (урта), утйаҡкыс, утйакыс, утйагыс (эйек-һаҡмар), ут 
келәте (дим), утлыҡса (дим, ырғыҙ), утойа, ут усагы (тук-со- 
ран) -  йәйге аш ойо.

Утлыҡ (арғаяш, миәс, салйоғот, әй), уттыҡ (миэс), уттыҡ 
(ҡыҙыл, миәс) -  малға бесән һала торған ҡулайлама.

Халыҡ ижадында, яҙыусылар әҫәрҙәрендә был һүҙ бик күп 
башҡа күсмә мәғәнә төҫмөрҙәренә эйә булырға мөмкин. 
«Ут»тың күсмә мәғәнәлеге генә икеләнеүҙәр, төрлөсә аңлатма
лар ҡабул итә. Башҡорт мифологияһында иһә ул терлө ырым- 
ышаныу менән дә бәйле. Ф. F. Хисамитдинованың «Башҡорт 
теленең мифологик һүҙлеге»ндә түбәндәге һүҙ формаларында 
осрай ут  компоненты: ут анаһы, ут эйәһе, ут ашашыу, ут күр
ше, ут теле, ут тәңре, ут-усаҡ, ут-усаҡ йолаһы, ут-усаҡ тәңре, ут 
хужаһы, ут хәйере, ут-һыу, ут-әсә, ут яңыртыу, утҡа бәреү, 
утҡош, утҡа ташлау, утҡа төкөрөү, уткүҙ әбей, утҡа һөйләү, 
утҡа ягыу, утҡа әйтәм.

Шулай итеп, «ут» -  күп мәғәнәле лексема, шуға күрә был 
берәмек бик күп мәҡәл-әйтсмдәр, нығынған һүҙбәйләнештәр 
составына инеп киткән. Беҙ бындай фекергә боронғо төрки 
һүҙлеген, «Башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлеге», «Хәҙерге
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башҡорт әҙәби теленең аңлатмалы һүҙлеге» (Өфө, 2004), 
Башҡортса-русса (М., 1958) һәм Русса-башҡортса (М., 1964) тәр
жемәүи һүҙлектәрен күҙәтеү һеҙомтәһендә киләбеҙ. М. Ҡашға- 
ри хеҙмәтендә «ут»тың дүрт аңлатмаһы теркәлгән: ут, үлән 
мәғәнәләре хәҙерге көнгә тиклем һаҡланған, ә дарыу, куҙ алмаһы 
лексемалары «ут»тың мәғәнәләре иҫәбендә ҡаралмай. 1993 йыл
да донъя күргән аңлатмалы һүҙлектә «ут» лексемаһының бөтә 
мәғәнәләре лә иҫәпкә алынған, ҡалған һүҙлектәрҙә яныуҙан 
сыҡҡан эҫе ялҡын; шам; атыш, һугыш урыны аңла тмалары теркәл
гән.

Юғарыла күренеүенсә, «ут» лексемаһы фразеологизмдарҙа 
актив ҡулланыла. Был проблеманы махсус ҡарау урынлы бу
лыр.

Ниндәй генә тел булмаһын, уның фразеологияһы ҡиммәтле 
лингвистик ҡомартҡы булып тора, сөнки унда халыҡтың тор
мошто күҙаллауҙары, милли мәҙәниәте, ышаныуҙары, йолала
ры, тарихы һәм хыялдары сағылдырыла. Билдәле рус телсеһе 
Б. А. Ларин күрһәтеүенсә, «фразеологизмдар һәр ваҡыт ситтән 
тороп халыҡтың ҡараштарын, йәмғиәт ҡоролошон, үҙ эпо
хаһының идеологияһын сағылдыралар. Иртәнге ысыҡта кон 
яҡтыһы нисек күренә, фразеологизмдарҙың сағылдырыу косо 
лә шулай уҡ».

Тел ғилемендә «уг» компонентлы фразеологик берәмектәрҙе 
ойрәнеү бик ҡыҙыклы, сонки бындай фразеологик берәмек
тәрҙең һаны ярайһы уҡ күп, улар ысынбарлыҡты образлы ҡа
бул итеп, халыҡтың быуаттар буйына йыйылған тәжрибәһен 
үҙендә үҙенсәлекле туплаған.

3. Ғ. Ураҡсиндың «Башҡорт теленең фразеологик 
һүҙлеген»дә (Өфө, 2006) «ут» концептына бәйле 49 берәмек 
теркәлгән. Шуныһын билдәләп үтергә кәрәк: беҙ «ут» концеп
тына ҡараған фразеологик берәмектәр менән бергә паралель 
рәүештә осҡон, квл, төтөн, ҡуҙ, ялҡын, усаҡ кеүек синоним 
һүҙҙәр менән яһалғандарын да индереүҙе дореҫ тип табабыҙ 
(мәҫәлән, ҡ уҙга баҫҡан бесәй кеүек). Шулай уҡ яныу, көйөү, ҡабы
ныу, тоҡаныу предикаттары менән яһалған фразеологизмдар 
ошо уҡ төшөнсәне бирә ала (итәккә ут ҡабыу).
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«Ут» концептына ҡараған һүҙбәйләнештәрҙә йыш ҡына күҙ, 
йөрәк, итәк лексемалары ҡабатланып килә. Быны беҙ түбәндәге 
миҫалдар менән раҫлай алабыҙ: эт  күҙе тотон белмәҫ (оялыу, 
тартыныуҙы белмәгән, һөмһөҙ кешегә ҡарата); күҙҙәй ут күре
неү (һуҡҡанда йәки бәрелгәндә күҙ алдында оскондар осҡан 
кеүек булыу); итәккә ут ҡабыу (ауыр хәлгә төнюү, ҡурҡыныс 
алдында тороу); итәккә ут ҡапҡандай булыу (ныҡ ашыгып 
йороү, ваҡыт бик тығыҙ булыу).

Күңел, ауыҙ, табан, быуын, ҡул лексемалары фразеологиз
мдарға үҙенсәлекле мәгәнэ өҫтәй, улар теманың дөйөмлөгө 
арҡаһында, йәғни кешегә ҡылыҡһырлама биреү аша, ошо уҡ 
рәттә ҡаралалар: ҡырҡ быуынынан турап утҡа һалһаң да үс ҡан
маҫ (бик ныҡ асыуҙы килтергән кешегә ҡарата йән әсеү менән 
әйтелә); табандан ут сыгыу (көслө дәрт күрһәтеп, янып тороу); 
ҡулда ут уйнау (дәрт ташып тороу).

Ҡау аҫтына ут төртөү (кешеләр араһын аҫтан гына болар
тыу, боҙоу); үлән аҫтына ут ебәреү [йүгертеү! (йәшерен дошман
лыҡ итеү); һалам аҫтынан ут йоротоү [тортоү] (йәшерен 
рәүештә ғәйбәт, насар һүҙ ебәреп, кеше араһын боҙорға ты
рышыу) кеүек нығынған һүҙбәйләнештәрҙе лә мәғәнә дөйом- 
локтәре һөҙөмтәһендә берләштереп ҡарарға мөмкин.

Мәҡәл-әйтемдәрҙәге кеүек үк, «ут» компонентлы фразеоло
гик берәмектәрҙә дә ут менән һыуга бәйле миҫалдар бар: ут
тан алып һыуга һалыу (бик ауыр кисерештәргә дусар итеү); ут- 
һыу кискән (бик күп күргән, күпте кисергән); утҡа ла, һыуга ла 
инергә әҙер булыу (ҡыйыулыҡ ҡылырға ашҡынып тороу).

«Утҡа баҫтырыу» һүҙбәйләнеше йыш ҡабатланыусан: утҡа 
баҫэсан бесәй һьшаҡ (сәбәләнеп тегеләй-былай йүгерекләү, са
быу), утлы (ҡыҙган) табага баҫтырыу (бик ҡаты тиргәү, ҡыҙҙы
рыу), баҫҡан ерҙә ут (осҡон) сыгарыу (бик ғәйрәтле, үткер, сая).

«Ут» компонентлы фразеологик берәмектәрҙең нигеҙендә 
гипербола алымы йәки саманан тыш арттырып һүрәтләү ята: 
ут йотоу, ут сәсеү, ут-һыу кискән, утҡа һалыу, баҫҡан ерҙә ут 
сыгарыу. Тимәк, беҙ ҡараған нығынған һүҙбәйләнештәр күсмә 
мәғәнәлелек нигеҙендә барлыҡҡа килгәндәр.
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Академик 3. Ғ. Ураҡсиндың һүҙлегендә «ут» концептына 
әҙәби әҫәрҙәрҙән бик күп миҫалдар тупланған: Был бит беткә 
асыу итеп туныңды утҡа я т у  була (һ. Дәүләтшина); Ҡан 
илатҡан был түрәләрҙец ҡырҡ быуынынан турап утҡа һалһаң 
да үс ҡанмаҫ (Т. Хәйбуллин); Ул таулар араһынан мине ҡырҡмаһа 
ҡырҡ урядник килеп, аяҙ көндө сыра яндырып эҙләһәләр ҙэ, таба 
алмаясаҡтар (Ж. Кейекбаев). Был миҫалдар «ут» компонентлы 
фразеологизмдарҙың байлығын, телмәрҙә актив ҡулланылыуын 
раҫлай.

«Башҡорт теленең фразеологик һүҙлеге»ндә (Өфө, 2006) 
«ут» компонентлы фразеологик берәмектәрҙә йышлыҡ буйын
са түбәндәге һүҙҙәр ҡулланыла: ут (30 берәмек), көл (6), төтөн 
(6), усаҡ (2), ялҡын (2), сыра (2), ҡуҙ (2), шәм (1).

Ошо уҡ хеҙмәт буйынса «ут» компонентлы фразеологиз
мдарҙы шартлы рәүештә түбәндәге тематик төркөмдәргә бүлеп 
тарарға мөмкин.

1. Кешегә ҡылыҡһырлама биреү: ауыҙҙан ут сәсеү (сәсрәтеү); 
баҫҡан ерҙә ут (осҡон) сыгарыу; ҡулда ут уйнау; табандан ут сыгыу 
(сыгарпу); төтөнө башҡа; төтөнө тура йөрөй (сыга); ут-һыу кис
кән; һәр кем үҙ күмәсенә көл тарта; эт күҙе төтөн белмәҫ; усагы
ның төтөнө тура сыга; ут бөрсәһе кеүек; утҡа ла, һыуга ла инергә 
әҙер булыу; ут сәсеү.

2. Кешенең психик хәлен тасуирлау: беткә үс итен тунды 
утҡа ягыу (кешегә үпкәләп үҙеңә ҡаршы эшләү); ике ут араһын
да [ҡалыу, булыу]; итәккә ут төшөү (ауыр хәлгә төшөү); йөрәккә 
ут һалыу; йөрәк ялҡыны; йерәк яныу; уттан алып һыуга һалыу; үп
кәгә ут ҡабыу; ялҡын йотоу; күңелгә ут һалыу; ҡуҙга баҫҡан бесәй 
кеүек; утҡа һалыу; утҡа бешкәндәй; ут йотоу.

3. Кешенең физик хәлен тасуирлау: көлө күккә осоу; итәккә 
ут ҡапҡандай булыу; күҙҙән ут күренеү; төтөн сыгарыу (үҙ аллы 
йәшәп ятыу); ут асыу; утҡа баҫҡан бесәй һымаҡ [кеүек, шикелле].

4. Кешеләр араһында булған кире мөнәсәбәттәрҙе сағылды
рыу, был осраҡта күбеһенсә кире мәғәнә төҫмөрҙәре сағыла: 
көлөн күккә осороу; күҙгә көл һибеү (алдау); күҙгә төтөн ебәреү; 
ҡау аҫтына ут төртөү; ҡуҙын ҡуҙгатыу; үлән аҫтынан ут ебәреү
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[йүгертеү]; һалам аҫтынан ут йөрөтөү [төртөү]; утлы [ҡыҙгаи] 
табага баҫтырыу; ут өҫтөнө май һибеү.

5. Әҙер мәҡәл-әйтемдәр рәүешендә ҡулланылған фразеоло
гик берәмектәр: аяҙ көндө сыра [ут] яндырып әҙләһәң дә таба ал
маҫһың; көндөр сыра [шәм, ут] яндырып эсләһәң дә таба алмаҫһың; 
көтә-көтә көтөк [көл] булыу; ҡарама көлө һибеп ҡалыу; ҡырҡ бы
уынан турап утҡа һалһаң да үс ҡанмаҫ; уттай эш ваҡыты.

Күренеүенсә, башҡорт телендә «ут» компонентлы фразеоло
гизмдар бик күп. Был нығынған һүҙбәйләнештәр үҙҙәренең 
үҙенсәлектәре, бай мәғәнә төҫмөрҙәре менән айырылып тора. 
«Ут» һүҙенә параллель рәүештә усаҡ, көл, төтөн, сыра, шли, 
осҡон, ялҡын лексемалары, шулай ут яныу, ҡыҙыу, бешеү кеүек 
предикаттар, көлө күккә осоу, ут һалыу, ут сәсеү һ. б. йыш ҡа
батланған һүҙбәйләнештәр ошо мәғәнә төҫмөрөнә эйо һәм «ут» 
концептында ҡаралырға мөмкин.

«Ут» лексемаһының башҡорт мәҡол һәм әйтемдәрендә ҡул
ланылыу үҙенсәлектәрен асыҡлау маҡсатында М. X. Әхтәмо- 
втың «Башҡорт халыҡ мәҡәлдәре һәм әйтемдәре һүҙлеге»нә 
(Өфө: Китап, 2008) морәжәғәт итәйек. Ғалим ут лексемаһына 
бәйле 118 афористик статья тәҡдим итә. һүҙлек һуңында 
һүҙҙәрҙең ҡулланылыш йышлығын да күрһәтә. Теркәлгән 
мәҡәд һәм әйтемдәр составында «ут» һүҙе 119 тапҡыр 
ҡулланыла. «Ут» концептының мәҡәлдәр составындағы 
мәғәнәүи үҙенсәлектәре шулай уҡ бик күп төрлө. Был, әлбиттә, 
«ут» лексемаһының күп мәғәнәле булыуына һәм халыҡ тормо
шонда ҙур роль башҡарыуына бәйле.

Тикшеренеүҙәр һөҙөмтәһендә түбәндәге тематик төр
көмдәрҙе күрһәтергә мөмкин:

1. Күп мәҡәлдәр уттың стихиялы көс булыуын таныуға, уның 
алдында кешенең көсһөҙлөгөн раҫлауға ҡайтып ҡала: берәүҙең 
әжәле уттан, берәүҙе ке -  һыуҙан; бурҙан ҡала, уттан ҡалмай; ҡуҙҙы 
ҡуҙгытма -  ҡулың бешер: өҫпюңә уты төшөр; ергә төшкән гөл бу
лыр, утҡа төшкән көл булыр; уты һүнһә лә киҫәүе ҡала.

2. Күп осраҡта ут күсмә мәғәнәлә ҡулланылып, кеше тормо
шонда осраған ауырлыҡтарҙы, нужа күреүҙе сағылдыра: әсең
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тулы ут булһа ла, кеше алдында «уф » тимә; кем итәгенә ут 
төшһә, шуныҡы яна.

3. Хужалыҡ мәсьәләләре менән бәйле мәҡәлдәр: ҡунаҡ ҡайҙа, 
ҡот шунда, ҡаҙан ҡаща - у т  шунда; бейә һ ау м аҡ -у т  йотмаҡ, ҡы
мыҙ беишәк  -  йән сыҡмаҡ.

4. Кешегә ҡылыҡһырлама биреү: егет булһа, мут булһын, ике 
күҙе ут булһын; беткә үсегеп тунын утҡа яҡҡан; тышы -  ут, әсе -  
мут; уңган ҡулда ут уйнай; уңган кеше баҫҡан ерендә ут сыгара; 
уңмағандың уты янмаҫ; утҡа барган ҡатындың утыҙ ауыҙ һүҙе бар; 
ҡыҙ сағында -  ҡыҙыл ут, ҡатын булғас, ҡәҙере юҡ.

5. Мөхәббәт темаһы: ғишыҡ тотоу -  ут йотоу; мөхәббәт уты 
майһыҙ ҙа яна; мөхәббәт уты тамуҡ утынан ете өлөш артыҡ бу
лыр, ти.

6. Ғаилә проблемаларына бағышланған мәҡәл һәм әйтемдәр 
ҙә бар: ир менән ҡатын араһына ингәнсе, ике ут араһына ин; ирле 
кеше иҙел кискән, ирһеҙ кеше утҡа төшкән; алтын ирең атыңа 
тейһә, алтынын ал да утҡа яҡ; ут асыуын -  табанан, ир асыуын -  
баланан; ҡатын оҫтонэ ҡатын -  ут оҫтонэ утын.

1. Уттың үҙенә ҡылыҡһырлама биреү: ут -  мут; уттың ялы 
ла, ҡойрого ла юҡ; мәңге һүнмәҫ ут булмаҫ.

Мәҡәлдәрҙә ут стихия булараҡ һыуға ҡаршы ҡуйыла, улар 
араһындағы ҡапма-ҡаршылыҡ һыҙыҡ оҫтонэ алына: ут һыу 
менән уйнамаҫ; ут менән һыуҙы бергә ҡушып булмай; ут та бэлә, 
һыу ҙа бэлә, ут менән һыу булмаһа, тағы ла бэлә; ут сыҡҡанда һыу 
булмай; ут менән һыу -  телһеҙ яу.

Мәҡәлдәрҙең күбеһендә «ут» лексемаһының мәғәнәһе уның 
көслө, кеше баш була алмаҫ стихия икәнлегенә ҡайтып ҡала: 
ут көйҙөрә төшкән ерен, яу көйҙөрә тотҡан ерен; ут сыҡҡанда һыу 
ҡиммәт; энә осо хәтле ут  -  тубал ҙурлығы төтөн. Өй йылыһы, 
кешегә хеҙмәт итеүсе булараҡ аңлатыу: яу килә тип аҙыҡты 
бөтөрмә, ил куса тип утыңды һүндермә; эт өргән ерҙә ауыл бар, ут 
ку’ренгән ерҙә фатир бар; мейескә ут керҙе -  өйгә ҡот керҙе. Шулай 
уҡ тормошта осраған ауырлыҡтарҙы, ҡыйынлыҡтарҙы ла аңла
тып килә: суд эше -  ут эше; ҡоторған бүре утҡа керер; әсең тулы 
ут булһа ла, кеше алдында «уф» тимә.
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Шулай итеп, ут лексемаһы мәҡәл һем әйтемдәргә бик йыш 
ҡулланыла, кеше менән бәйле негатив һәм ыңғай мәғәнәләрҙе 
сағылдыра. У г күп осраҡтарҙа ҡурҡыныслы, ҙур кәскә эйә сти
хия рәүешендә һынлана. Утҡа ҡапма-ҡаршы рәүештә һыу лек
семаһы ла ҡулланылыусан. Дидактик мәғәнәле, табу 
дәрәжәһенә еткерелгән мәҡәлдәр ҙә байтаҡ (Һыу менән уйна
ма -  батырһың, ут менән уйнама -янырһың). Ут -  йорт ҡото, ул -  
яҡтылыҡ биреүсе, кешегә бешеренеү мөмкинлеген бирә, шуға 
ла уның ҡәҙерен белгәндәр (Ас кешегә ут йәм, maj кешегә бүрек 
йәм). Башҡорт телендә «ут» компонентын өйрәнеү ниндәйҙер 
дәрәжәлә халҡыбыҙға ғына хас үҙенсәлектәрҙе лә күрһәтә.
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КОНЦЕПТ «ГОРА» В ФОЛЬКЛОРНОЙ 
КАРТИНЕ МИРА БАШКИР

Г. Р. Хусайнова

Фольклорная картина мира как одно из воплощений 
культурной картины мира того или иного этноса совмещает в 
себе черты концептуальной и языковой картин мира. Своеобра
зие фольклорной картины мира обусловливается особым 
мировидением этноса, которое создается путем преломления 
мифологических и этнографических элементов через специфи
ческую фольклорную систему шифров посредством обобще
ния, типизации и перевода культурных смыслов на язык симво
лов, язык поэзии.

В фольклорной картине мира традиционная культурная ин
формация воплощается в концептах, образующих специфиче
скую фольклорную концептосферу. Каждый жанр фольклора 
обладает собственной концептосферой, причем, как отмечают 
исследователи, содержания одноименных концептов имеют от
личия в разных жанрах [14: 37]. Рассмотрим это на примере 
концепта «гора» в башкирском фольклоре.

Природа занимала важное место в жизни башкира, поэтому 
получила яркое отражение в его фольклоре. Из песен, сказок, 
пословиц и поговорок видно, как он любил, ценил родную зем
лю и призывал оберегать ее. Особое значение в фольклоре при
давалось горам. Почти в каждой местности существовала своя 
гора, но главной для башкир всегда оставалась гора Урал, сим
волизирующая родную землю.

Для башкир, живущих на Южном Урале, Урал был не толь
ко родиной, но и источником жизни. Испокон веков на Урале 
башкир охотился, собирал ягоды, лечебные травы и корни, ко
чевал, занимался скотоводством, косил сено, рубил дрова. 
И сегодня в народе часто можно услышать такие известные 
всем выражения: «Урал десане тамле. һутлы дула» 'трава Урала 
вкусная, сочная’, «Урал бесзнензн яҡшыһы юҡ» 'лучше уральского 
сена нет', «Урал бесзне йомшаҡ була, мал уны яратып ашай» ‘трава 
Урала мягкая, скотина ее очень любит1, «Урал бесзнен ашаган
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милдың ите тәмле була» 'у скотины, питавшейся уральской 
травой, мясо вкусное' и т.д. Это говорит о том, что башкир в 
своем быту с Уралом связан очень крепко.

В башкирской мифологии известен персонаж Тау эйоһе 
«Хозяин горы». В народном сознании «хозяин» ассоциировался 
в некоторой степени с силой, несколько пугающей обычного че
ловека. В народе существовал запрет беспокоить, злить, тем бо
лее убивать «хозяина» (дома, горы и других объектов) («...агар 
йорт янында йылан күрһәң, үлтермә, ул йорт эйәһе булыр» ‘если 
увидишь змею возле дома, не убивай, она может быть хозяином 
дома'). Например, в легенде «Гора Югамаш» хозяевами горы яв
лялись утка и селезень. Когда охотник застрелил утку, селезень 
упал и разбился об скалу. А гора Югамаш, потерявшая хозяи
на, постепенно уходит под землю [6: 50]; следовательно, если 
лишить гору хозяина, то она может исчезнуть с лица земли. Не
рушима вера в наличие хозяина у природных явлений и соблю
дение запретов, связанных с природой (нельзя бросать мусор в 
реку; нельзя рубить одинокое дерево; на природе без причины 
нельзя кричать, шуметь; без разрешения хозяина нельзя копать 
землю, хозяин может рассердиться и др.); в определенной сте
пени все эти запреты имели экологическое значение.

О возникновении главных гор башкир (Урал, Мремель, Кы- 
рыкгы, Ямантау, Янгантау) повествуется в эпосе и сказке «Урал- 
батыр» [7:100; 125; 131; 136]. Эти горы считаются в народе самы
ми древними горами, неслучайно сказки начинаются со слов «В 
древние-древние времена у подножия горы Урал жили старик 
со старухой» [4: 81; 5: 286]. В эпосе «Заятуляк и Хыухылыу» упо
минаются горы Кашкатау и Балкантау [7: 189; 196], в сказке «Ку
кушка» -  гора Армет [2: 217].

Своеобразную гипотезу о возникновении гор можно увидеть 
в сказках: провинившегося героя привязывают к хвосту кобылы, 
и та тащит его по земле: «Баиш, арҡаһы тейгән ерҙә тауҙар 
барлыҡҡа килгән» 'на месте, где голова, спина коснулись земли, воз
никли горы' [12: 129], «Арҡаһы тейгән урындарҙа тау һырты 
барлыҡҡа килгән» 'на тех местах, которых коснулась спина, 
образовались горные хребты' [8:343].
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О горах башкирским народ сложил немало несен, напри
мер, «Урал», «Гора Ямаликай», «Иремель» [1: 44-47; 51-52; 72- 
73].

Мы уже упоминали о том, что в башкирских сказках горы 
используются в понятии географического пространства 
(«В древние-древние времена у подножия горы Урал жил старик...»). 
Из сказок видно особое отношение башкир к горам, которое 
можно считать даже своеобразной философией. Башкиры 
считают, что Уральские горы являются связующим звеном 
между человеком и Вселенной, и поэтому про Урал говорят 
«Ер кендеге» 'Пупок земли'. Герой сказки поднимается на гору 
и находит там богатство [5: 286-289], встречается там с будущей 
женой, братьями, а иногда и с врагами [4: 34; 161; 194; 213]; а за 
горой герой иногда обнаруживает красивый мир или даже рай. 
Место за горой притягивает героя своей таинственностью. 
В сказках оно представляется как очень далекое («Самршуш 
жил за Кафтау»), опасное (дэв, аждаха или иргаиль «живут за 
Кафтау»). Туда уносят похищенных девушек [4: 250] или даже 
главного героя, как, например, в сказке «Уральская вода» [2: 
169].

В сказках гора обладает и символикой препятствия. В сюже
те АТ 313 («Чудесное бегство») герой в целях избавления от пре
следую щ его его мифического персонажа бросает позади себя 
волшебный предмет, на месте которого появляются непроходи
мые скалы или горы («...когда бросил точило, образовалась вы
сокая до небес гора») [2: 185; 194], которые задерживают на не
которое время преследователя героя.

Слово «гора» в сказках используется и в качестве сравнения, 
гиперболы: «человек величиной с гору» [3; 163; 4: 165]; «кости 
величиной с тору» [4: 230]; «дэв большой, как гора» [4: 251]; «ду
бинка -  гора, сам -  гора» [4: 42] и др.

Привлекает также внимание то, что одним из трех традици
онных помощников или спутников героя является Гора-бога- 
тырь. Этот герой символизирует силу: «Гора-богатырь ходит и 
переворачивает горы» [4: 114]; «Гора-богатырь переставлял горы с 
места на место» [4:130; 137] и т.д.
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В горах башкир нас скотину и считал, что «горная трава -  
жесткая и питательная». Хороня на горе святых, верил, что топ
тать могилу не будут, ибо на горе мало людей ходит. Но это 
уже тема для отдельного исследования. В Башкортостане очень 
много гор, где похоронены святые [8:122-131]. А, как считает на
род, «места, где похоронены святые, беда обходит стороной» 
[11: 85]. Горные башкиры местом проведения сезонно-времен
ных праздников типа «Кукушкин чай», «Катание яйца с горы» 
и даже «Сабантуй» всегда выбирали гору или подножие горы. 
Молодежь раньше на вечеринки любила ходить на гору, не зря 
во многих местах имеется такое название, как «Девичья гора».

В народном сознании гора как природный объект символи
зирует постоянство, т. к. не меняет своего местонахождения. 
Это особенно ярко отражено в пословицах: Тау менэн may 
осрашмаһа ла, кеше менэн кеше осраша «Гора с горой не сходятся, 
а человек с человеком сойдутся». Гора также олицетворяет 
далекое будущее: Хъшл-маҡсат  -  may артында, бәлғ-ҡаәа -  ишек 
артында «Думы -  за горами, а беда -  за воротами»; величину: 
Тауҙай талабың булгансы, энәләй яуабың булһын (букв. 
«Требование величиной с гору») или Ҡырмыҫкалар ҙур түгел, 
күмәкләшеп тау аҡтара «Муравей не велик, а горы копает »; ве
личие: выражение «Г1ал мужчина, подобный горе» подразуме
вает не только рослого, крепкого телосложения мужчину, но и 
авторитетного сына народа; за словами «великие люди живут 
высоко» также подразумевается, что жизнь видных людей ин
тересна людям и что они должны быть примером во всем. Об 
авторитете, силе отца говорится в пословице «Умер отец -  тора- 
опора ушла из-под ног, умерла мама -  родник, из которого 
пьешь, высох» (перевод наш, дословный -  X. Г.): здесь отец уподоб
ляется горе.

«В паремическом фонде встречаются и пословицы- 
приметы», -  верно указывает Э. М. Созинова [15: 52]. Гора упо
минается в пословицах-приметах горных башкир: «Склон горы 
откроется -  снег долго не пролежит» [9: 11]; «Глядя на гору 
Кашкатау напротив, определяем, быть дождю или нет», «Если
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туман поднимется с места чуть ниже вершины горы Кашкатау -  
обязательно будет дождь» [13: 621 и т-4-

Таким образом, мы показали своеобразие фольклорной кар
тины мира башкир на примере концепта «гора» в разных жан
рах его устного творчества.
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О КОНЦЕПТЕ «ЧЕЛОВЕК» В 
БАШКИРСКИХ ПАРЕМИЯХ

Г. Н. Ягафарова

Пословицы и поговорки народа очень ярко выражают отно
шение человека к окружающей действительности, передают 
мироощущение того или иного народа. Лаконичные по форме, 
емкие по смыслу, паремии по праву именуются сокровищни
цей народной мысли. Именно паремиям свойственно характе
ризовать как отношение человека к окружающему миру, так и 
к самому себе. Поэтому одно из значительных мест в паремио- 
логаческом фонде занимают пословицы и поговорки о челове
ке. В данной статье мы проанализируем концепт человек в баш
кирских паремиях, содержащих слова кеше, зҙэм, бзндз. 
Материалом исследования послужили пословицы и поговорки, 
собранные в томе «Башкирские пословицы и поговорки» серии 
«Башкирское народное творчество» (Уфа: БКИ, 1980. 472 с.), где 
представлено около 13 ООО паремий народа. При анализе мы 
будем следовать алгоритму лингвокогнитивного исследования, 
выработанному Воронежской школой лингвоконцептологии

т.
Языковые средства объективации концепта «человек» в башкир

ском языке.
Концепт объективируется в языке, в языковой действитель

ности через определенные языковые средства. В башкирском 
языке концепт «человек» передается словами кеше (общетюрк
ское kisi), бонда (персидское алц), зҙэм (арабское инсан (арабское 

шәхес (арабское рядом слов, выражающих поло
возрастные признаки и родственные отношения, социальную 
принадлежность: ҡатын, up, ага, ага-эне, агай, аҙамат, апа, апай, 
мулла, галим и др., субъективированными причастиями и при
лагательными типа аҡыллы 'умный', йүнһеҙ 'нерадивый', эшлекле 
'деловой’, эшһеҙ 'бездельник' и т. д., выражающими какие-либо 
качества человека, а также различными метафорическими на
именованиями, например, айыу 'медведь -  о неуклюжем
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человеке', төлкө 'лиса -  о хитром человеке' и др. С другой сто
роны, все паремиологическое богатство языка призвано рас
крыть внутренние и внешние качесгва человека, поэтому, если 
брать шире, все пословицы и поговорки, равно как и все лекси
ческое богатство языка, о человеке и для человека, т.е. так или 
иначе касаются концепта «человек». (Интересно отметить, что в 
известном многотомнике «Антология концептов» (Волгоград, 
2005-2011), где представлены наиболее значимые концепты, ис
следованные на уровне диссертационных работ, концепт «чело
век» отдельно не рассматривается, имеются лишь исследования 
концептов «женщина» и близкие по тематике «народ» и «се
мья»), Как видим, по соотношению концептов понятие «чело
век» относится к группе концептов, составляющих отдельные 
концептосферы, поэтому номинативное иоле концепта «чело
век» очень велико, в силу этого мы сознательно отграничили 
материал данного исследования лишь теми пословицами и по
говорками, которые непосредственно называют и содержат в 
своем составе слова кеше, әҙәм, бәндә. Подобный анализ, на наш 
взгляд, позволит первично систематизировать существующее 
разнообразие пословиц и поговорок о человеке, выявив основ
ные признаки и семантические координаты. Опираясь на них, в 
дальнейшем можно будет проанализировать весь пословичный 
фонд.

Семантически слова кеше, әҙәм, бәндә, инсан, шәхес синони
мичны, однако в составе паремий очень активно используются 
первые два слова, между тем как слова инсан и шэхес не встреча
ются вовсе: инсан является устаревшим книжным словом, шэхес 
чаще применяется в литературных научных текстах. Лексема 
бәндә имеет три значения: 1) раб; 2) божий человек, раб божий;
3) пренебр. человек. В пословицах преимущественно актуализи
руется 2-е значение: бәндә һошзр, тәҡдир колор ‘человек говорит, 
судьба смеется', бәндәне ризыҡ йөрөтә 'человека водит пища’.

Слова же кеше и әҙәм довольно легко дублируют друг друга в 
пословицах, что говорит об их семантической идентичности: 
кеше / эрм  курке -  йөҙ ‘краса человека - лицо’; кеше / әҙәм белгәнен
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уҡ\лр, тауыҡ күргәнен суҡыр 'человек твердит то, что знает, кури
ца клюет то, что видит'; кеше / әҙәм менән кеше / әҙәм араһы -  ер 
менэн кү к араһы ‘между людьми -  пропасть, как между небом и 
землей'. Однако следует признать, что в семантическом плане 
слово кеше значительно шире, чем слово әҙәм, поэтому и участ
вует в составе самых разнообразных паремий. Связано это с 
тем, что исконное кеше более нейтрально. В толковом академи
ческом словаре башкирского языка выделено 7 значений данно
го слова: 1) человек как разумное существо; 2) человек, лицо как 
нумеративное слово; 3) человек как представитель какой-либо 
общности, группы; 4) человек как личность, отдельный индивид 
с присущими ему определенный нравственными и моральны
ми качествами; 5) люди; 6) чужак; 7) в башкирской мифологии: 
созданное Аллахом по своему подобию существо [2]. При этом 
в паремиях наиболее ярко раскрываются 4-е и и особенно 6-е 
значения: 4) ҡыҙым -  ҡыҙ кеше, килер йөҙ кеше, алыр бер кеше ‘за 
дочерью придут сто человек, уведет один'; егет кешегә етмеш тор
ло һонэр ҙэ әҙ ‘джигиту м ам  знать даже 70 видов работ'; 6) кеше 
ҡайгыһы төштән һуц ‘чужие забот ы- после обеда'; кеше малы тир- 
сел, кеше кейеме керсел ‘чужой скот быстро потеет, чужая одежда 
маркая’ и др. Слово әҙәм в толковом словаре имеет всего два зна
чения: 1) человек как разумное существо; 2) человек как лич
ность [3]. Отсюда становится понятно, почему слово кеше имеет 
значительно больше словоупотреблений в башкирских паре
миях. Вместе с тем мы обнаружили одну особенность, не зафик
сированную в словарях: слово әҙәм в отдельных случаях выража
ет и некоторое пренебрежительное отношение к субъекту 
высказывания, имеет некий стилистический оттенок уничижи
тельности сродни 3-му значению слова бәндә. В пословицах 
также можно увидеть отражение этого: әрһеҙ әҙәм һимерер 'не
привередливый растолстеет', яман әҙәм ялагаи булыр 'плохой че
ловек будет подлизой'. Эти пословицы используют слово әҙәм, 
не связаны с кеше. Следовательно, необходимо в толковом сло
варе ввести соответствующее значение к слову әҙәм со стилисти
ческой пометой «пренебрежительное». В данном случае оправ
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дывается тезис о том, что концептологические исследования 
позволяют во многом уточнить словарные дефиниции [1: 32].

Таким образом, концепт «человек» в паремиологическом 
фонде башкирского языка объективируется, прежде всего, че
рез лексемы кеше и эрм , которые во многом являются идентич
ными. Ключевой же лексемой данного концепта является слово 
кеше как наиболее нейтральное, общее по смыслу слово. Кроме 
того, остальные синонимы (ярм, бэндэ, инсан, шзхес), будучи за
имствованными словами, закрепились в языке иод одним опре
деленным значением (хотя в языке-источнике имеют другие 
значения). Исконное kisi в древнетюркском языке обозначало 
два понятия: 1) человек, человеческий и 2) жена [4: 310]. Перво
начально оно называло человека в общем смысле, в основном о 
мужчине [5: 527], что подтверждается паремиологическим ма
териалом (в пословицах под словом кеше чаще подразумевает
ся мужчина, так как патриархальная ортодоксальная башкир
ская семья главой семьи, а значит, основным человеком в доме 
всегда считала мужчину). С приходом заимствования из араб
ского языка лексемы әҙәм (слово adam у  тюрков появилось с вве
дением ислама, выступая как общее обозначение рода челове
ческого, а также конкретного его представителя [5: 528]) слово 
кеше в ряде языков приобрело дополнительные значения (к 
примеру, значения 'гость', 'чужой человек'), а также стало соче
таться с другими словами, став уточняющим словом: tisi kisi 
'женщина' [4: 563]. Более того, в башкирском языке оно свобод
но сочетается со всеми другими словами, обозначающими 
родство и свойство: катын кеше 'женщина, доел. женщина-чело
век', бала кеше 'ребенок, доел, ребенок-человек', малай кеше 
'мальчик, доел, мальчик-человек', ҡыҙ кеше 'девочка, девушка, 
доел, девочка-человек’, up кеше 'мужчина, доел, мужчина-чело
век’, а также профессию: уҡытыусы кеше 'учитель, доел, учитель- 
человек'. Примечательно, что такое словоупотребление свой
ственно тюркским языкам западной группы (башкирскому, 
татарскому) в отличие, например, от языков южной группы 
(например, турецкого языка).
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В количественном отношении ив слов кеше и әҙәм также пре
валирует первое слово: в паремиологическом фонде башкир
ского языка слово кеше 'человек' по частотности стоит на тре
тьем месте после глагола й/л- 'быть' и союза меиэи 'и', 
встречаясь 759 раз в 609-и пословицах и поговорках; слово әҙәм -  
на 91-ом месте, встречаясь 104 раза в 94-х пословицах и поговор
ках [6].

Анализ семантики ключевого слова.
По степени освоенности концептов данной линпюкультурой 

концепт "человек" относится к традиционным (в противовес 
новым). Он строится на основе лексического значения ключево
го слова, его номинирующего, и относится к многоуровневым 
сложным концептам. В его состав входят более узкие по 
тематике, но не менее емкие по объему самостоятельные кон
цепты. К примеру, в работе кумыкского исследователя 
Ж. А. Сулаевой [7] семантическая группа «Человек» в кумык
ском языке подразделяется на следующие разделы: «Место че
ловека в коллективе»; «Мужчина и женщина»; «Счастье, 
судьба»; «Богатство и бедность»; «Семья. Термины родства»; 
«Дружба». Мы в структуре исследуемого концепта выделяем 
нескольких смысловых уровней: человек -  мужчина, человек -  
женщина, человек -  ребенок, человек -  обладатель определен
ной профессии, человек -  обладатель каких-либо внутренних, 
душевных качеств и т. д. Каждый из них требует подробного 
изучения как в отдельно взятом языке, так и в сопоставитель
ных работах. В данной статье мы постараемся проанализиро
вать семантическую составляющую ядерной лексемы изучаемо
го концепта -  человек, заключенную в пословицах.

В башкирских паремиях под словом кеше подразумевается 
сразу несколько значений.

1. Человек -  живое существо, в отличие от животных: кеше -  
кешегә иш, хайуан -  хайуанга иш 'человек под стать человеку, жи
вотное - животному'; ат үлер -  тоягы ҡалыр, әҙәм үлер -  даны 
ҡалыр 'конь погибнет -  останутся копыта, человек погибнет -  
останется слава'.
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2. Человек -  разумное существо: кешенең һүҙе -  атаялының 
бизмәне 'слово человека -  мера его ума'.

3. Человек -  общее обозначение рода человеческого: кеше 
ауырлыҡҡа түҙә, рәхәткә сыҙай алмай 'человек снесет тяжесть, но 
не выдержит хорошее', кеше башын кеше ашай 'человека губит 
человек'.

4. Человек -  не я, чужой, чужак: кешегә ям ҡаҙыма, үҙең 
төшөрһөң 'не рой другому яму, сам в нее попадешь', кеше хулы 
менән ут тотма 'не загребай жар чужими руками'.

5. Человек -  посторонний человек: ҡаты тунды тупым 
тимә, кеше улын улым тимә 'не называй шубой жесткую шубу, 
не называй своим сыном не своего сына'.

6. Человек с присущими ему человеческими качествами, че
ловечностью: кешенең кешелеген ҡыйынлыҡ килгәндә белерһең 'че
ловечность человека узнаешь в тяжелые времена'.

7. Человек -  настоящий, полноценный человек: мең көн 
күләгә булып йөрөгәнсе, бер көн кеше булыуын, яҡшы 'чем ходить 
тысячу дней тенью, лучше быть один день человеком'.

8. Человек -  существо общественное, человеку нужен только 
человек: кешенең дарыуы -  кеше 'лекарство человека - человек'.

9. Человек как представитель определенной культуры, навы
ков. Как свойственно для всего российского менталитета, в баш
кирских пословицах проявляется в основном крестьянский мен
талитет: булган кешенең көрәге лә утын киҫер 'у настоящего 
человека и лопата руби т дрова'.

Таким образом, ключевое слово изучаемого концепта семан
тически можно разбить на более мелкие семы, из которых бу
дет складываться его общее значение.

При анализе семантических признаков ключевой лексемы, 
распредмечпвающих концепт «человек» в башкирской посло
вичной картине мира, были обнаружены следующие бинарные 
оппозиции.

Оппозиция «свой-чужой». В пословицах о человеке наибо
лее ярко противопоставляются понятия «свое-чужое», «свой-чу
жой», акцентируются понятия чужой ребенок, чужое имущество,
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чужое счастье, чужой ум, чужой рот, чужой хлеб, чужие слова, чу
жое горе, чужие промахи, чужая сторона: кешенеке -  кештәктә, 
үҙеңдеке -  үҙәктә 'чужое горе -  на полке, свое -  в центре'; кеше 
ҡайгыһы -  төштән һуц 'чужое горе - после обеда'; кеше бәләһен 
кеше күтәрмәҫ 'чужое горе не поднимет другой человек'; кеше 
балаһы -  кешән дз тышау, үҙ балаң -  үҙәк т з бауыр 'чужой 
ребенок -  путы, свой ребенок в печенках (в душе)' и др.

Оппозиция «умный -  глупый». Непременным качеством на
стоящего человека является наличие ума, умный: аҡыллы кеше 
алданмаҫ та, алдатмаҫ та 'умный человек не обманется и не об
манет'; аҡыллы кешенең һүҙе алдан йөрөр 'у  умного человека сло
во ходит впереди'; аҡыллы ҡош ҡанатын һаҡлай, аҡыллы кеше 
һүҙен һаҡлай 'умная птица бережет крылья, умный человек бе
режет свое слово'. Как представляется, умный человек -  это че
ловек с головой: башлы кеше ташты аш и тер 'умный человек 
(доел, человек с головой) из камня приготовит еду7. Сема «умный» 
тесно связана с понятием «образованный»: белемле кеше кукка 
ашыр 'образованный человек воспарит к небесам', белемле кеше 
югаллшҫ 'образованный человек не пропадет’. Умный человек 
также не будет кичиться своим умом, высокомерие ему чуждо: 
үҙен югарыга һана/ан -  түбән кеше, үҙен түбән һанаган -  аҡыйлы 
кеше 'тот, кто считает себя выше других -  низкий человек, кто 
себя считает низким -  высокий человек' (духовно).

Глупый: аҡылһыҙ кеше алтмышта ла йәш була, аҡ ы лш  алтыла 
ла баш була 'глупый и в шестьдесят молод, умный и в шесть -  го
лова'; аҡылһыҙ кеше дошлшны менән дуҫ булыр, дуҫы менән дошман 
булыр 'глупый будет дружить с врагом, враждовать с другом'. 
Соответственно необразованность воспринимается сродни фи
зическому недостатку: белемһеҙ кеше -  һукыр кеше 'необразован
ный человек -  слепой человек'. А недостаток ума может приве
сти к появлению других негативных качеств: түҙемһеҙ кешегә ни 
етмәй ? -  аҡыл етмәй 'чего не хватает человеку нетерпеливому? - 
ума'.

Оппозиция «трудолюбивый -  ленивый». Из самых лучших 
общечеловеческих качеств, прежде всего, пословица славит тру
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долюбие: агас емеше менэн, кеше эше менэн 'дерево красно плода
ми, человек -  делами'; һәнәрле кеше -  ҡораллы кеше 'человек с 
профессией -  вооруженный человек'; эшле кеше -  косло кеше 'че
ловек с работой -  сильный человек', кеше нәҫеле менэн оло бул
маҫ, һөнэре менэн оло булыр 'человек велик не родней, а делами'; 
кеше эштэ 1шна,\ыр 'человек испытывается в работе', кешенең 
ниндәйлеге төҫтә түгел, эштэ 'человек красив трудом'. 
Бездельник трактуется как бесполезный, бессильный человек: 
эшһеҙ кеше -  башһыҙ ҡаҙау 'человек без дела -  гвоздь без шляп
ки'; эшһеҙ кеше -  косһвҙ кеше 'человек без дела -  бессильный че
ловек', ырҙында илле кешегә эш табыла, тиле кешегә эш табылмай 
'на поле пятьдесят человек работу найдут, а дураку работы не 
хватит'; эшлекһеҙ кеше маҡтансыҡ булыр 'бездельник -  хвасга'. 
Результат бездействия тоже плачевный -  голод: эшһеҙ кеше -  
ашһыҙ кеше.

Оппозиция «богатый -  бедный». В оппозиции «богатый -  
бедный» в башкирских паремиях особенно четко обрисовывает
ся понятие бедный: ярлы кешенең аҡсаһын яман тауар боторор 
'деньги бедняка кончает плохой товар'; ярлы кеше зарлы булыр 
'бедный человек живет в печали'; ярлы кеше зарлы булыр, эй 
түбэһе ҡарлы булыр 'бедный человек живет в печали, крыша его 
будет в CHeiy; ярлы кеше -  сирле кеше, сирле кеше -  ярпы  кеше 
'бедный человек -  больной человек, больной человек -  получе
ловек', ярлы кеше ялшныр, яманыр ҙа ҡыуаныр 'бедный шьет 
заплатки и радуется им'. При л  ом выявляется двоякое отноше
ние к детям: балалы кеше -  бай кеше 'человек с детьми -  богач' и 
ярлы кешенең бала һ ы күп булыр 'у бедняка детей бывает много'.

Оппозиция «имущий -  неимущий». В башкирское языко
вом сознании имущим считается, в первую очередь, человек, 
владеющий скотом: малһыҙ кеше һанһыҙ, маллы кеше тупланда, 
малһыҙ кеше алпанда 'человек без скота не уважаем’; для башки- 
ра-скотовода самым ценным видом скота являются лошади, по 
их количеству судили о состоятельности человека: атһыҙ кеше -  
затһыҙ кеше 'безлошадный человек -  не ценный человек', атһыҙ 
ир -  ҡулһыҙ кеше 'мужчина без лошади -  человек без рук'.
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К имущим слоям в дальнейшем относили земельных крестьян: 
ерһеҙ кеше -  илһеҙ кеше 'человек без земли -  человек без родного 
края', ерле кеше еренә тартыр 'человек, у которого есть земля / 
родная сторона, будет тянуть туда'.

Оппозиция «воспитанный -  невоспитанный»: әҙәпле кеше -  
солтан, әҙәпһеҙҙең бите -  олтан 'воспитанный человек -  султан, 
невоспитанный -  стелька'; ғәҙәтһеҙ кеше -  әҙәпһеҙ кеше 'человек 
без привычки -  невоспитанный'.

Оппозиция «порядочный / приличный -  непорядочный / не
приличный»: йүнле үҙенән күрер, йүнһеҙ кешенән күрер 'порядоч
ный будет обвинять себя, непорядочный -  других'; ахыры ломан 
булғанда, йүнһеҙ кеше йүнлегә зш өйрәтер 'в конце света непоря
дочный будет поучать порядочного'; ахыры заман булғанда, 
йүнһеҙ кеше йүнлегә зш өйрәтер 'в конце света непорядочный бу
дет поучать порядочного'; ипле кеше иленән китмәҫ 'порядоч
ный человек не уйдет из страны'.

Оппозиция «активный / энергичный -  неактивный / инерт
ный»: дәртһеҙ кешенән эш сыҡмаҫ 'от инертного человека нет 
толку'; дәртле кешенең аяҡ баҫыуы башҡа 'у  энергичного человека 
поступь другая'; дәртһеҙ кеше -  күҫәк, йәрһеҙ кеше -  ишәк 'не
энергичный человек -  дубина, человек без возлюбленного -  
осел'.

В башкирских паремиях представлено понятие получеловек, 
полчеловека. К таковым относятся: телһеҙ кеше -  ярты кеше 'чело
век без языка -  получеловек', ярлы кеше -  сирле кеше, сирле 
кеше -  яр ты кеше 'бедный человек -  больной человек, больной 
человек - получеловек'; ялҡау кеше -  ярты кеше 'ленивый чело
век -  полчеловека' в противовес уңған кеше -  ун кеше 'трудолю
бивый человек -  десять человек' (ср.: в русской пословичной 
картине мира считается, что «холостой -  полчеловека»).

Оппозиция «хороший -  плохой». Данная оппозиция описы
вает идеал человека в башкирской пословичной картине мира. 
Ценностный компонент выделяется как центр концепта «чело
век». Пословицы признают, что люди бывают разные: кеше 
менән кеше бер түгел: бар яҡшыһы, бар яманы 'человек человеку
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рознь: есть хорошие, есть плохие'. Ряд пословиц раскрывает 
именно оценочную характеристику человека. К безусловно по
ложительным качествам индивида относятся: хороший, ровный 
характер (яҡшы аттың йөрөшө тигеҙ, яҡшы кешенең долта тигеҙ 
'хорошая лошадь идет ровно, у хорошего человека характер 
ровный'; яҡшы кеше ай мензн көндәй: бар әҙәмгә берҙәй 'хороший 
человек как луна и солнце: ко всем относится одинаково'), го
товность помочь (яҡшы кеше ярҙамсыл 'хороший человек готов 
помочь', яҡшы кешене йомошоң төшкәндә белерһең 'хорошего че
ловека узнаешь, когда придет время просить его о чем-либо'), 
дружелюбие (яҡшы кешенең дуҫы күп 'у  хорошего человека 
много друзей'), снисходительность (кеше булһаң, кесе бул 'если 
ты человек, будь снисходителен'; кешегә түбәнселек ит, үҙең 
түбәнһенмә 'будь снисходительным к другим, сам не 
унижайся'); ответственность: ишеңде кешегә тапшырма 'не пере
поручай свою работу другим', кеше эше -  я рты эш, уҙ эшең -  
бөтөн эш 'чужая работа -  полдела, своя работа -  целое дело'; 
самостоятельность -  неоспоримое положительное качество че
ловека: кеше аҡылы менән бай булгансы, үҙ аҡылың менән ярлы бул 
'чем быть богатым чужим умом, будь бедным своим умом'; 
кеше аҡылын ишет, үҙ аҡылың менән эш ит 'прислушивайся к чу
жому мнению, но поступай по-своему'.

Из отрицательных качеств порицается привередливость и 
излишняя требовательность: кешегә ай менән ҡояш та ярамай 'че
ловеку не угодят даже луна с солнцем'; кешегә сәсең менән ер һе
перһәң дә ярамаҫһың 'людям не угодишь, даже если будешь под
метать волосами землю'; зависть: яман кеше -  көнсөл 'плохой 
человек завистлив', кеше ҡулындагы һөйәк ҙур күренер 'кость в чу
жой руке кажется больше'; кеше ҡулындагына нәфсеңде һуҙма 'не 
протягивай руки к чужому'; кеше яҡкан утҡа ҡыҙынма 'не про
тягивай руки к чужому огню'; кеше бәхетенә конләшкән үҙ бәхе
тен дә ыгалтҡан 'кто завидует чужому счастью потеряет и свое'; 
расточительность и неэкономность: кеше малы мал түгел, атай 
малы йәл түгел 'чужое имущество -  не имущество, скот отца не 
жалко'; порицается стремление вмешиваться в чужие дела: кс-
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ш елә эшең булмаһын, уҙ эшецде үҙең бел; высокомерие: кешеләрҙе 
күрмәгән -  уҙ ҡәҙерен белмәгән 'кто не замечает людей -  не узнает 
себе цену'; нерешительность, застенчивость: ҡыйыуһыҙ кеше аска 
үлер 'застенчивый умрет с голоду'.

Пословица предупреждает, что к человеку будут относиться 
так, как он сам относится к другим: кеше ҡапҡаһын ҡаҡһаң аяҡ 
менән, уҙ ҡапҡаңды ҡагырҙар таяҡ менән 'постучишься в чужие 
ворота ногой -  постучатся к тебе палкой'; үҙецә яҡшылыҡ 
теләһәң, кешегә яманлыҡ ҡылма 'если хочешь себе хорошего, не 
делай людям плохого'.

Интересны поговорки-приметы, увязывающие внутренний 
мир человека с его внешностью и анатомией, строением тела: 
и о нло кеше -  йүнле кеше 'волосатый человек -  порядочный чело
век', һирәк тешле кешенең ауыҙында һүҙ тормай 'в устах человека 
с редкими зубами слово не задерживается'. Учитывая гот факт, 
что в каждом языке складывается своя система координат, в том 
числе и взгляд на соотношение характер-внешность (в русской 
языковой картине мира считается, к примеру, что мелкие, 
острые, редкие зубы означают ехидство и хитрость, большие 
щели между зубами -  слабоумие и безволие), наличие такого 
рода паремий очень показательно в плане выявления этниче
ской специфики.

Таким образом, пословицы и поговорки составляют само
бытную картину мира языка, определяющую восприятие мира 
носи гелями языка. Они отражают предст авления народа о 
мире и о себе, о взаимоотношениях с другими людьми и обще
ственные отношения.

Концепт «человек» является в паремиологии ведущим и 
характеризует человека с самых различных сторон, выявляя 
физические достоинства, социальную восгребованность, ин тел
лектуальный уровень, морально-нравственный облик и т. д. на
стоящего человека. Каждая из этих характеристик раскрывает 
идеал, к которому стремится народ в своем понимании челове
ка. Поэтому паремиологическая картина мира, будучи состав
ной частью языковой картины мира, ведет к пониманию
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высших ориентиров поведения, присущих определенной 
народной культуре.
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