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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая работа входит в ряд исследований концептосферы 
языка, осуществляющихся в рамках лингвокультурологии На совре
менном этапе лингвокультурология находится в русле актуальнейшей 
тенденции филологических и лингводидактических наук, в границах 
которой исследуются различные аспекты национально-культурной 
специфики языка как в общетеоретическом плане (Ю Д Апресян, 
Н Д Арутюнова, С А Аскольдов, А П Бабушкин, Г.А Брутян, А Веж-
бицкая, В И Карасик, Ю.Н Караулов, В В Колесов, О А Корнилов, 
Е С Кубрякова, Д С Лихачев, В А Маслова, 3 Д Попова, В И Постова-
лова, Б А Серебренников, Ю.С Степанов, И А Стернин, Р М Фрумкина 
и др ), так и в конкретных исследованиях, посвященных национально-
культурным особенностям в области лексики и идиоматики, а также 
изучению ключевых концептов разных языков и культур (3 X Бижева, 
Р Р Замалетдинов, Е А Кузьмина, М В Пименова, Е В Урысон, 
Ю Д Тильман, Р X Хайруллина, 3 Р Цримова и др ) Если в русском 
языкознании такие исследования приобрели статус наиболее популяр
ных в современной лингвистике, то в татарском языкознании это на
правление только начинает развиваться В связи с этим особо хочется 
отметить монографические исследования по проблемам национально-
языковой картины татарского мира, выполненные Р Р Замалетдино-
вым, Э М Зиангировой, Э Н Гилязовой, А Ш Василовой и др Статус 
лингвокультурологии как научной филологической дисциплины, ее 
концепция и понятия представляют теоретическую основу для многих 
лингвистических исследований, в том числе и для нашей работы 

Актуальность работы обусловлена тем, что исследование 
лексики в ракурсе представления ею культурных ценностей очень 
важно Особую роль в этом явлении играют ключевые слова, то есть 
слова, которые обладают способностью раскрывать наиболее значимые 
концепты конкретной культуры Одним из признаков ключевого слова 
является его частотность Даже если лексемы двух языков могут быть 
сопоставимы по объему значений, тот факт, что одна из них более 
частотна в своей культуре, эксплицирует несимметричность выражае
мых сопоставляемыми лексемами понятий в разных культурах Кроме 
того, они могут употребляться в определенной специфической и 
культурно значимой области и часто входят во фразеологические 
единства, пословицы, поговорки, тексты популярных песен и т д 

В связи с этим большое значение приобретает раскрытие 
культурного компонента, во-первых, в ключевых словах, отражающих 
культурно-специфические понятия (а не материальные и социальные 
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реалии, которые в силу аналогий в другом языке не провоцируют 
приписывания им значений родной культуры говорящего), и, во-
вторых, в словах, совпадающих на поверхности в своих лексических 
значениях, но отличающихся значениями культурными Слова такого 
рода, к которым относится и татарское слово «донья» («мир»), - это 
концептуальные орудия, в которых отражается прошлый опыт 
конкретного общества в общении с людьми и миром В этой связи осо
бенно актуально звучит высказывание Л В Щербы о том, что «каждое 
мало-мальски значимое слово, в сущности, должно быть предметом 
научной монографии» (Щерба 1974, 285) Таким образом, изучение 
язьпсового выражения концептов национальной культуры входит в 
число важнейших задач современного языкознания 

В соответствии с выбранным направлением исследования це
лью диссертации является описание концептов татарской националь
ной картины мира, вербализованных лексемой «донья» 

Цель исследования предопределила решение следующих теоре
тических и практических задач 

• изучить имеющийся опыт лингвистических исследований, 
связанный с репрезентацией концептов в лексико-фразеологической 
системе языка, 

• обозначить механизм вербализации концептов в лексико-
фразеологической системе языка, 

• построить семантико-структурную модель лексемы «донья», 
выявив все самостоятельные значения и частотность употребления их в 
речи, определить основные семы значений, 

• провести ассоциативный эксперимент, необходимый для ис
следования коннотативного компонента содержательной стороны 
лексемы «донья», 

• очертить и описать концептуальные фрагменты, нашедшие 
языковое выражение в многообразии форм функционирования 
лексемы «донья» в языке 

Объектом изучения в данной диссертации выступают концепты 
татарской национальной картины мира, выраженные лексемой 
«донья» 

Предметом диссертационного исследования является функцио
нирование единиц различных уровней языка (словосочетания, фразео
логизмы, пословицы и поговорки, предложения, сложные синтаксиче
ские единства и контексты), содержащие слово «донья», его дериваты 
и синонимы 

Научная новизна данной работы предопределена выбором 
объекта изучения — отдельным татарским словом «донья» и концепта-
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ми, им вербализуемыми, которые до сих пор не являлись предметом 
специального исследования Новизна работы определяется и выбран
ным направлением изучения концептов Выявление концептов, выра
жающих национальный менталитет, посредством единой формально 
виртуальной лексической единицы представляет собой сравнительно 
новую форму толкования концептов. 

Материалом для анализа послужили данные сплошной выборки 
из толковых, фразеологических словарей татарского и русского 
языков, паремиологических справочников на татарском и русском 
языках, отдельные литературные тексты, фольклорные тексты, живая 
разговорная речь, использовались также данные анкетирования 
информантов 

Методологическую основу работы составили труды ведущих 
отечественных лингвокультурологов и когнитологов А А Аминовой, 
Ю Д Апресяна, Н Д Арутюновой, Л К Байрамовой, 3 X Бижевой, 
Г А Брутяна, Т В Булыгиной, В.В Воробьевой, В Г Гак, Р.Р Замалет-
динова, М И Исаева, В.И Карасика, Ю.Н Караулова, В.В Колесова, 
О А Корнилова, В Г Костомарова, Е С Кубряковой, Д С Лихачева, 
В.А Масловой, Р.И Павилениса, В.И Постоваловой, А А Потебни, 
М В Пименовой, О Н Селивестровой, Ю С Степанова, 3 X Тарланова, 
Е В Урысон, Р М Фрумкиной, А Д.Шмелева и др. 

Теоретическую основу трактовки анализируемого в диссерта
ции слова составляют следующие основные положения- язык и культу
ра взаимосвязаны и взаимообусловлены, концепт является базовым 
понятием лингвокультурологии; основной единицей репрезентации 
концепта в языке является слово, одно и то же слово может служить 
репрезентатором нескольких концептов. 

Выбор методов лингвокультурологического анализа, в числе 
которых интроспекция, наблюдение языкового материала и описание 
языковых фактов, метод анализа словарных дефиниций, метод струк
турно-семантического моделирования лексической единицы, статисти
ческий метод обработки языкового материала, ассоциативный опрос 
информантов, обусловлен спецификой исследуемого материала и це
лью диссертационной работы 

В ходе работы применялись также следующие приемы, компо
нентный анализ, контекстуальный анализ, элементы количественного 
анализа, прием перефразировки и подстановки, сопоставление и обоб
щение 

На защиту выносятся следующие положения 
1 При репрезентации концептов национальной картины мира 

целым комплексом лексико-фразеологических единиц языка каждый 
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компонент этого комплекса (отдельное слово) выражает свой специ
фичный фрагмент данного концепта Для описания концептуальных 
фрагментов, объединенных общим словом-выразителем, необходимо 
учитывать целый комплекс признаков лексических единиц полисе
мантическую структуру лексемы; все самостоятельные значения и 
связь между ними, коннотативный компонент содержания лексемы, 
особенности функционирования лексемы в речи и языке 

2 В языковом выразителе «донья» репрезентируются следую
щие концепты татарской национальной картины мира 1) концепты 
религиозного сознания «Бу донья» (этот мир) и «Теге донья» (тот мир), 
2) концепт «Яшэу» (жизнь), 3) концепт «Кешелек» (человечество), 
4) психологический концепт «Эчке донья» (внутренний мир), 5) про
странственные концепты «Галэм» (вселенная), «Ж и̂р шары» (земной 
шар), «Эйлэнэ-тирэ мохит» (окружающая среда), 6) концепт «Дайре» 
(сфера) Лексема «донья» также участвует в языковой объективации 
таких фрагментов действительности, как «рождение», «смерть», 
«материальное богатство», «путешествие», «множество», «природа», 
«атеизм», «социальные отношения», «власть», «труд», «время», 
«праздник», «отрицательные эмоции» и «качества характера» и др 

3 В лексеме «донья» отражено ментальное представление мате
риального мира с разнообразным переплетением трех главных 
понятийных составляющих Земли, человека, жизни Концептосфера, 
объективируемая в языке посредством лексемы «донья», представляет 
онтологическую базу, содержащую ценности и верования татарского 
народа в свернутом виде, одну из центральных зон, вокруг которых 
кристаллизуется картина мира татарского этноса 

Теоретическая значимость выполненной работы заключается в 
том, что она представляет одну из первых попыток проникновения в 
национальную концептосферу народа через изучение лексической 
единицы — репрезентатора концептов в языке Проведенный анализ 
способствует развитию лингвокультурологических методов изучения 
слова-концептосодержателя 

Практическая значимость настоящего исследования состоит в 
том, что собранный и систематизированный материал, а также резуль
таты исследования будут способствовать дальнейшему изучению куль
турных концептов татарской языковой картины мира Материалы ра
боты могут быть использованы в практике преподавания татарского и 
русского языков в иноязычной аудитории для достижения эффективно
го межкультурного общения Подход к анализу концептуальной дейст
вительности, осуществленный в данной работе, может быть учтен в 
лексикографической практике исследуемых языков Результаты иссле-
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дования могут быть полезны в разработке лекционных и практических 
курсов по теоретической лексикологии, спецкурсов по лингвокульту-
рологии и этнолингвистике, а также в написании различного рода по
собий, дипломных и курсовых работ 

Апробация работы Основные положения диссертации и полу
ченные результаты обсуждались на международных («Филологическая 
наука в XXI веке взгляд молодых» (Москва, 2004 г ) , «Сохранение и 
развитие родных языков в условиях многонационального государства 
проблемы и перспективы» (Казань, 2006 г ) , «Университетское 
образование в мире. Современные инновационные подходы к его 
развитию» (Казань, 2007 г ) , всероссийских («Традиционное, совре
менное и переходное в российском обществе» (Пенза, 2004 г ) , «Су-
леймановские чтения - 2005» (Тобольск, 2005 г ) , «Антропоцентриче
ская парадигма лингвистики и проблемы лингвокультурологии» (Стер-
литамак, 2005 г ) и региональных лингвистических конференциях 
(«Актуальные проблемы обучения татарскому языку в русской школе» 
(Казань, 2005 г ) , «Взгляд молодых ученых» (Казань, 2006 г.), а также 
на заседаниях кафедры общего и сопоставительного языкознания и 
конференциях молодых ученых ГОУ ВПО «Татарский государствен
ный гуманитарно-педагогический университет». 

Поставленные цели и задачи определили структуру и объем 
работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска использованной литературы, справочных изданий, а также источ
ников фактического материала и четырех приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснованы выбор темы диссертации и ее акту
альность, сформулированы цель и задачи, изложены научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость исследования, перечислены 
основные положения, выносимые на защиту, определен исходный ма
териал, обозначены методы и приемы анализа 

В первой главе «Теоретические и методологические предпосыл
ки изучения концептуального мира человека» проанализированы понятия 
«языковая картина мира», «концепт» В ней также рассматриваются та
кие важные и недостаточно изученные вопросы, как определение терми
на «концепт», разграничение его с другими смежными терминами лин
гвокультурологии, языковая репрезентация концептов, а также проблема 
методов изучения лексико-фразеологического состава языка как вырази
теля концептов национальной языковой картины мира. 
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Язык хранит «увлекательную повесть тысячелетних усилий че
ловека познать и объяснить мир и себя в этом мире» (Маслова 1997, 8), 
он тесно связан прежде всего с национальной культурой Язык прорас
тает, развивается в культуре и выражает ее Основу лингвокультуроло-
гии, изучающей проявления культуры в языке, составляют понятия 
«языковая картина мира» и «концепт» 

Концептуальная картина мира, т е вся совокупность концептов 
соотносится с языковой картиной мира посредством прежде всего 
лексических единиц Языковая картина мира первоначально включает 
в себя наивную и научную парадигмы знания, универсальное и нацио
нально-специфичное в понимании и восприятии мира 

При близком контакте двух языков и культур встает вопрос о 
взаимовлиянии их на лексическом и мировоззренческом уровнях, что, 
на наш взгляд, предусматривает два аспекта исследования 1) одинако
вые экстралингвистические показатели могут быть причиной несколь
ко схожего восприятия действительности, что не может не оставить 
определенного следа в языке, 2) второй язык не может навязывать 
носителям первого то или иное восприятие действительности 

Раскрытие особенностей мироощущения и миропонимания 
представителями разных народов, отражающихся в концептах, воз
можно через изучение значений лексем, их репрезентирующих в языке 
Значения языковых единиц и выражений приравниваются к воплощен
ным и объективированным в них концептам, концепт при этом может 
пониматься как соотнесенное со значением слова понятие, а значением 
слова признается концепт, «схваченный знаком» При исследовании 
вопросов содержания и способов выражения концепта мы опирались 
главным образом на следующие высказывания 

• любой концепт характеризуется способностью к реализации в 
различной знаковой форме (Степанов 1997), 

• слово является главной формой объективации (главным верба-
лизатором) концепта (Степанов 1997), 

• каждый концепт, выраженный вербальными средствами, имеет 
собственную, детерминированную значениями семантическую струк
туру (Бабушкин 1996), 

• концепт - это сущность, имеющая более абстрактный харак
тер, чем ее выразитель (Бижева 2000, Кубрякова 1988); 

• концепт не может быть многозначен, но один и тот же языко
вой знак может кодировать подчас два или более совершенно разных 
концептов (Павиленис 1982), 

• концепт может репрезентироваться как одним единственным 
словом, так и группой слов (Попова, Стернин 2001), 
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• лексема, используемая в названии концепта — это ярлык, сам 
же концепт «меньше» любой лексемы, его выражающей (Урысон 
2003), 

• при репрезентации концепта целым комплексом лексико-
фразеологических единиц языка каждый компонент этого комплекса 
(отдельное слово) выражает свой специфичный фрагмент данного кон
цепта (Лисицин 1996, Пименова 2001), 

• содержание одного и того же концепта у разных людей в силу 
различия их жизненного опыта и миропонимания несходно (Фрумкина 
1992), 

• концепт - динамическое явление, зависимое от экстралингвис
тических обстоятельств (Колесов 1995, Воркачев 2001), 

• концепты не изолированы в концептуальной системе, они пе
ресекаются и обусловливают друг друга, комбинируются в процессе 
мыслительной деятельности человека (Алимурадов 2004, Лихачев 
1997, Попова, Стернин 2002) 

Анализ словарных дефиниций способствует точному вычле
нению значений, а вместе с ними и концептов Исследуя лексическую 
(метафорическую) сочетаемость слова, лингвист получает набор се
мантических признаков, характеризующих в значительной мере и сам 
концепт При изучении концептов велик потенциал текстологического 
анализа, так как текст гармонично соединяет в себе лингвистическое и 
экстралингвистическое Некоторые исследователи (А А Залевская, 
Р.А.Османова и др ) подчеркивают, что описание концепта возможно 
углубить и при помощи психолингвистических методов в ходе экспе
римента- посредством ассоциативного интервью, которое позволяет 
выявить коннотационную окрашенность концепта 

В воссоздании семантики культурных концептов, принадлежа
щих целым этносам, значимое место следует отвести фразеологизмам 
и паремиям, ибо они заключают в себе не камерное, а общее для всех 
(или значительного множества) носителей конкретного языка знание. 
Фразеологизмы, пословицы и поговорки ценны и потому, что являются 
отражателями именно наивной картины мира простого народа, в них 
заключены донаучные верования, чувства и отношения к тому или 
иному предмету и явлению реальности, что помогает выявить эмоцио
нальную окрашенность концепта 

Таким образом, в своем исследовании мы главным образом опи
раемся на определение 3 X Бижевой и вслед за ней считаем, что кон
цепт представляет собой «вербализованный» символический образ 
«идеального» понятия, отражающий ментальное представление носи
телей языка об «объекте» действительности, определяющейся систе-
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мой традиций данной культуры, в границах которой он (концепт) 
«этимологизируется» его внутренней формой (Бижева 1999, 65) 

Вторая глава «Историко-этшюлогический и семантический 
аспекты исследования лексемы «двнъя» посвящена выявлению кон
цептов, вербализуемых лексемой «донья» В ней проведен подробный 
семантический анализ рассматриваемой лексемы даны материалы 
этимологического анализа, представлены данные компонентного ана
лиза значений, а также, исходя из результатов ассоциативного 
эксперимента, обозначен ее коннотативный компонент 

Идеальная сущность концепта «осязается» словом, идеальная 
сторона лексемы является скрытым определением, которое «свернуто» 
в знаке и мыслится за ним в виде совокупности сем, формирующих 
конкретную семему (Бабушкин 1996, 30) Каждая семема представля
ется нам в виде «сплава» сем, выделение которых требует множест
венного всестороннего подхода в стремлении к более объективным 
результатам 

Компонентный анализ значений лексемы с данными о развитии 
семем представлен и в виде таблицы 1. Информация о процентном 
соотношении примеров, взятых из литературных и фольклорных 
источников, позволяет определить частотность употребления лексемы 
в том или ином значении, что в свою очередь дает возможность 
говорить о наиболее концентрированном понятии, связанном с 
лексемой «донья» в сознании носителей татарского языка 

Таблица 1 
Компонентный анализ значений лексемы «донья» 

№ 

1 
I 
1 

Значения 

2 
Вселенная 

Вид связи 
между значе

ниями 

3 

%-ное 
соотноше

ние 
примеров 

4 
0,32 % 

Семы значений 

5 
1) материальность 
2) совокупность 
3) всего 
4) пространства 
5) неограниченность 
(бесконечность, 
необъятность) 
6) единство 
7) космос 
8) множество 
космических тел 
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1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 
Часть 
Вселенной 

Планета Земля 
со всем сущест
вующим на ней 

Окружающая 
среда, природа 
вокруг 

Отдельная 
сфера явлений 
в природе 

Человеческое 
общество, 
человечество в 
целом 

Отдельная 
социальная 
общность 

Жизнь обще
ства, система 
общественного 
строя 

3 
1 - • 2 
целое —> 
часть 

1 -> 3 
целое —• 
часть 

3 -> 4 
целое —• 
часть 

3 -> 5 
целое —» 
часть 

3 ->• 6 
(метони
мический 
перенос) 
место —> 
жители 

6 -> 7 
целое —» 
часть 

6 - • 8 
субъект —» 
предикат 

4 
0,6 % 

9,7 % 

11,3% 

0,32 % 

16,8 % 

2 % 

2,6 % 

5 
1) материальность 
2) пространство 
3) множественность 
4) ограниченность 
(в пространстве) 
5) живое 
6) неопознанность 
7)отдаленность 
1) материальность 
2) пространство 
3) космическое тело 
4) шаровидное 
5) единство 
6)совокупность 
7) всего живого 
8) большая 
1) пространство 
2) ограниченность 
(в пространстве) 
3)горизонтом 
4) окружающая 
5)природа 
6) погодные явления 
1) материальность 
2) отдельная 
3)совокупность 
4) одинаковых явлений 
5) в природе 
6) их бытие 
1) материальность 
2)совокупность 
3) людей 
4) на Земле 
5) единство 
6) сейчас 
7) во все времена (всегда) 
1) материальность 
2)совокупность 
3) людей 
4) объединенных 
5) (чем-либо) общим 
6) их бытие 
1) бытие (существование) 
2) людей 
3) динамическое 
4) система 
5)социальной 
б) организации 
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1 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

II 

2 
Жизнь как тако
вая, повседнев
ность, быт 

Какая-то сфера 
жизни обще
ства 

Внутреннее* 
психическое 
пространство 
человека 

Какая-то сфера 
психической 
жизни 

Земная, неса
кральная 
жизнь 

Место пребы
вания души 
после смерти 

Жизнь вне 
религии 

Большое коли
чество чего-
либо 

3 
6 ->• 9 
субъект —• 
предикат 

8 -> 10 
целое —» 
часть 

4 -> 11 
метафо
рическая 
ассоциация 

11 -> 12 
целое —• 
часть 

3 -» 13 
место —* 
предикат 

13 -> 14 
аналогия 

13 -> 15 
аналогия 
по религии 

1,3 —> II 
ассоциации 
большой —• 
много 

4 
17,1 % 

2,5 % 

1,3 % 

3,6 % 

2 7 % 

3,2 % 

0,5 % 

0,8 % 

5 
1) бытие 
2) людей 
3) динамическое 
4) каждый день 
5) хлопоты 
6) хозяйство 
1) совокупность 
2) всего, что связано 
3) с отдельным 
4)явлением 
5) бытия 
6) людей 
1) идеальное 
2) совокупность 
3) всего 
4) психического 
5) в человеке 
1) идеальное 
2)совокупность 
3)одинаковых 
4) психических 
5)явлений 
1) бытие 
2) живых 
3) до смерти 
4) на Земле 
5) по религиозным пред
ставлениям 
1) ирреальное 
2) место 
3) бытия 
4) мертвых 
5) по религиозным 
представлениям 
1) бытие 
2) людей 
3) отсутствие 
4) всего, что связано 
5) с религией 
1) количественный 
2) признак 
3) материального 
4) идеального 
5) много 

* Жирным шрифтом обозначены значения, предложенные нами в ходе иссле
дования 
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Проанализировав собранный текстовой материал, мы пришли к 
выводу, что «донья» для носителей татарского языка — это прежде 
всего «бу донья» (этот мир), «якты двнья» (светлый мир) - это мир 
земной, в котором человек живет, имеет «материальную оболочку» -
тело, тот недолговечный мир, который его душа посещает на пути к 
вечности Данные этимологического исследования также говорят о 
том, что первоначальным значением слова как в арабском, так и в 
татарском языке было религиозное значение «(ближайшая) мирская, 
земная жизнь» в противопоставлении (следующему) бытию после 
смерти 

Концепт «Бу донья» (этот мир), а также связанный с ним 
концепт «Теге донья» (тот мир) занимают чрезвычыйно важное место в 
языковой картине мира татарского народа, так как непосредственно 
связаны с жизненным миром человека и отражают законы бытия этого 
мира Небольшой процент соотношения слова с данным понятием, 
выявленный по результатам ассоциативного опроса объясняется, на 
наш взгляд, отсутствием каких-либо явных синонимов у этого 
значения в татарском языке Наличие же синонима ощир (земля) только 
затрудняет обработку материалов эксперимента ввиду полисемии дан
ного слова 

Результаты массового направленного ассоциативного опроса 
показали, что «донья» в сознании татар - это живая, динамичная 
субстанция, соотносимая, прежде всего, с понятиями жизни, Земли, 
человечества и религиозным понятием места и жизни всех живых на 
земле «Донья» не обладает ярко выраженными тендерными, 
возрастными и языковыми особенностями, но имеет в сознании 
носителей татарского языка явную положительную коннотационную 
оценку Этот положительный эмоционально-оценочный компонент 
несет в себе эстетический характер восприятия мира В предикативных 
признаках, ассоциированных татарами, «донья» предстает как 
антропологизированный живой, динамичный и «перспективный» 
субъект действия, имеющий свойства круга и тесно связанный с 
жизнью человека 

Таким образом, семантическая схема рассматриваемого слова 
представляется нам в виде треугольника пространство — человек — 
жизнь, заключающего в себе настолько глубокий понятийный пласт, 
что о роли и месте слова в общем лексико-семантическом пространстве 
языка не приходится сомневаться 

Третья глава «Репрезентация концептов татарской 
национальной картины мира в лексеме "двнья"» содержит анализ 
концептов, объективируемых лексемой «донья», включающий 
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сведения о лексико-семантических и структурно-понятийных 
признаках концептов в рамках выбранного репрезентатора, а также 
результаты исследования лексемы как единицы вторичной 
репрезентации концептов 

В татарской языковой картине мира слово «донья» 
объективирует концепты «Бу денья» (этот мир), «Теге донья» (тот 
мир), «Яшэу» (жизнь), «Кешелек» (человечество), «Эчке донья» 
(внутренний мир), «Галам» (вселенная), «Ждо» (Земля), «Эйленэ-тирэ 
мохит» (окружающая среда), «Даирэ» (сфера) В рассматриваемых 
концептуальных фрагментах, которые мы наблюдали посредством изу
чения функционирования слова «денья» во фразеологии, паремиологии 
и художественной литературе, проявляется своя неповторимая 
структура каждого концепта 

В концепте «Бу донья» изучаемая лексема является основным 
его вербализатором в языке. Данный концепт - один из ключевых 
онтологических концептов татарской национальной картины мира, 
связанный с жизнью человека в целом, со смыслом жизни, 
предназначением человека, а также с духовными ценностями и 
религией народа Концепт «Бу денья» характеризуется 
двойственностью ядра, которое включает в себя понятие места, где 
обитают все живые люди, и понятие самой жизни людей в этом месте 
на протяжении какого-то времени Таким образом, данный концепт 
следует рассматривать в пространственно-временной проекции, в 
которой он ограничен в пространстве планетой Земля, а во времени -
человеческой жизнью «Бу денья» - это то, куда попадает человек при 
рождении и что с ним происходит в течении всей жизни В периферии 
концепта «Бу денья» можно выделить следующие компоненты 
двньяга килу (букв приход в мир, рождение на свет), двнъяда яшэу 
(букв жизнь на свете), двньядан киту (букв уход из мира) Через эти 
компоненты, в свою очередь, «Бу денья» тесно переплетается с такими 
фрагментами действительности, как «рождение», «жизнь», «смерть», а 
также другими гносеологическими и онтологическими концептами 

Ядро «место» в концепте «Бу денья» проявляется в таких 
выражениях, как экрлрдэ яшэу (букв жить на земле), донья йозе (букв 
лик мира), денья буйлап йвру (букв ходить по миру), 
свидетельствующих о наличии «поверхности» у мира: Синец 
гвнапларынны, тулисе бурычларынны синнэн башка кем кутэреп йврер 
бу денья буйлап (ЗХэким) (Кто вместо тебя будет носить по свету твои 
грехи, невыплаченные долги) В выражениях бер (вч) квнлек денья, 
денья бара (утэ) (ср вакыт бара, время идет) четко прослеживается 
ядро «время», вч квнлек денъяныц болай да бер квнен йоклап 
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уткэрэбез, нинди йоклап яту ди инде ул (Ф Сафин) (День из трехднев
ного мира итак проходит во сне, куда еще дольше спать ) 

«Жизнь в мире», по сути, предстает в сознании носителей 
татарского языка как проход через этот мир Двньядап утеп барабыз, 
Рэхэт курми калабыз (Халык щыры) (букв Мы проходим через этот 
мир, не успев насладиться им ) Не случайно во многих пословицах мир 
сравнивается с людской очередью или же обозначается как нечто 
переходящее, передаваемое от поколения к поколению, в этих 
пословицах прослеживается мысль о фатальности бытия двнья — 
чират (букв мир — это очередь), двнья - чэчэк, иснэ дэ башка кешегэ 
бир (букв мир — это цветок, понюхай и отдай другому), двнья - бакча 
берэве усэ твра, берэве пешэ тора, берэве твшо тора (букв мир - это 
сад одни растут, другие зреют, а кто-то падает на землю ) 

Если рождение человека — это приход, смерть — уход, а жизнь в 
мире - это лишь его временное место пребывания, то вполне логичным 
оказывается то, что для татар человек представляется как гость или 
странник, а его жизнь как гощение или странствие бу двнъяда Нэркем 
мосафир (букв в этом мире каждый из нас - странник), Син узеннен 
двньяда кунак булуынны онытып жя1бэргэнсен, ахрысы (ГБэширов) 
(Ты, похоже, забыл, что в этом мире ты только гость ) 

Концепт «Теге донья» носит ирреальный характер, в языке же 
объективируется лексемами ахирэт (загробный мир), оэнриах (рай), 
ясэннэт (рай), тэмуг (ад), щэпэннэм (ад), гур (могила) Он не имеет 
четко выраженного ядра, но содержит в себе два равнозначных по объ
ему, но противоположных по коннотационному признаку компонента 
оокмах, щэннэт (рай) и тэмуг, э/сэпэннэм (ад) Первый из них имеет 
ярко выраженную положительную окраску, второй наоборот Лексема 
ахирэт, так же как и гур, объединяет в себе оба значения. Среди посло
виц есть такие, которые отрицают бытие того света, призывая жить на 
этом свете, не ограничивая себя в удовольствиях ахирэткэ ышанган 
теге двньядан буш калган (букв кто верит в тот мир, тот останется без 
этого), Э1сулэр теге двньяга ышана, улгэч атып кош ала (букв дурак 
верит в тот свет, что после смерти поймает птицу ) 

Таким образом, в татарском языке концепт «Бу денья» 
представлен более широко и детализированно, чем «Теге двнья», в 
виде некоего измерения, ограниченного пространством и временем, в 
центре которого находится человек Оба концепта относятся к ключе
вым онтологическим концептам в татарской языковой картине мира, 
так как преломляют в себе понятия времени, пространства, бытия, 
смерти и способны влиять на модель поведения человека в обществе и 
определять образ жизни. Не ограниченные сферой употребления и це-
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лью использования, эти концепты отражают ментальность татарского 
народа, специфику видения мира, обусловленного своеобразием его 
культуры и историческими условиями жизни 

Лексема «донья» отражает довольно большой фрагмент 
концепта «Жизнь», в отличие от русской лексемы «мир», которая не 
имеет такого значения В языковой картине мира татар денъя-жизнь 
обладает свойствами воды, жидкости Двнъя кайный, гел узгэреп тора 
(МХвсэнов) (Жизнь кипит, все время меняется ) Постоянное движение 
жизни - это также течение воды, остановить которое невозможно 
Донья ага, нидер узгэрэ, нидер алмашына, нэрсэдер яши, кулдан-кулга, 
буыннан-буынга кучэ (АГыйлээкев) (Жизнь течет, что-то меняется, 
что-то живет, переходит из рук в руки, от поколения к поколению ) 

В татарских пословицах двнъя-окизнъ также представляется в 
образе круга (в отличие от русских, где жизнь — это скорее плоскость с 
белыми и черными полосами) В них фиксируется вращение этого кру
га бытия двнъя — тэгэрмэч (букв жизнь — колесо), донья — кулэсэ, 
эйлэнэ дэ бер баса (букв жизнь - колесо, вращается и давит) Геомет
рическая фигура круг вызывает в сознании татарского народа положи
тельные ассоциации Если у человека жизнь «круглая», это говорит о 
том, что у него все хорошо в жизни, есть семья, в доме - достаток Ир 
бала туса, двньясы тугэрэклэнер иде (НГыйматдинова) (Если бы 
родился мальчик, жизнь стала бы круглой) 

Сравнение двнъя — йорт (мир — дом), часто встречаемое в 
татарских пословицах (двнъя - мэшэкатъ йорты (букв мир — это дом 
хлопот), двнъя — гыйбрэт йорты (букв мир - это дом поучений), двнъя 
йорты килем-китемле (букв дом мира - это дом, куда приходят, и 
откуда уходят) перекликается с такими фразеологическими и 
паремиологическими единицами, как двнъя тоткасы (терэге) (букв 
держатель, опора жизни), донья экимерелу (букв разрушение жизни), 
двнъя безгэ гене терэлмэгэн (букв жизнь опирается не только на нас), 
двнъя нужага корылган (букв жизнь построена на нужде), что 
свидетельствует о представлении жизни в виде некоего сооружения, 
здания (корылма) Человека, на котором держится хозяйство или 
который зарабатывает деньги на жизненные нужды, татары 
сравнивают с опорными элементами этого здания Денъянын тоткасы 
бездэ - хатын-кызларда! (ИЮзеев) (Держатель жизни у нас - у 
женщин), Ул бала белэн бер-бер хэл булса, двнъя щимерелер кебек 
(Р Батулла) (Если что-то случится с этим ребенком, жизнь будто 
разрушится ) 

В восприятии жизни татарами главную роль играет зрительная 
система человека В понятийном отношении двнъя-окизнъ тесно 
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связана с повседневным, будничным, бытовым существованием 
человека, а также с материальными благами, необходимыми для 
жизни 

Образ двнья-человеческое общество строится прежде всего в 
контексте его реакции, оценки или знания того или иного факта дейст
вительности Для каждого человека как части сообщества важны от
ношения с ним, принятие, оценка или какая-либо другая реакция на его 
те или иные поступки и действия, поэтому в обобщенном образе чело
вечества актуализируются именно психологические, эмоциональные, 
мыслительные процессы, присущие человеку 

Концепт «Эчке донья» (внутренний мир) был исследован нами в 
пространственном плане объективации Этот концепт «обязан» 
рассматриваемой лексеме прежде всего своим названием, но 
пространственную сущность его передают другие лексические 
единицы татарского языка, представляющие собой фразеологические 
сочетания слов куцел (йврак, ясан) ачу (букв открывать душу 
(сердце), куцелго (йврэккэ) керу (букв зайти в душу (сердце), куцел 
твбеннэн чыгу (букв выйти из глубины души), куцел турендэ урын алу 
(букв занять место в центре души), куцеле кщ (тар) булу (букв душа 
широкая (узкая), куцел куге (букв небо души), куцелдэн чыгару (букв 
вынести из души), йврэге аша уткэру (букв провести через сердце), 
йврэктэн чыгарып ташлау (букв выкинуть из сердца) и множество 
других Как видно из приведенного списка, главным оператором 
данного концепта в языке является лексема куцел (душа) Не случайно 
«эчке донья» (внутренний мир) и весьма распространенное выражение 
«куцел деньясы» (мир души) в татарском языке являются синонимами 
Другими не менее значимыми репрезентаторами концепта являются 
очень емкие по смыслу слова эк;ан и йврэк. Донья по отношению к 
душе в татарской языковой картине мира рассматривается как ее место 
обитания, дом, жилище Куцелем шулай двнъясында бэргэлэнеп йвргэн 
коннэрнец берендэ, кич белэн соц гына узебезнец ишегалдына кайтып 
кергэч, каршыма килуче Дилэраны очраттым (ХСэрьян) (В один из 
дней, когда моя душа томилась в своем мире, поздно вечером, зайдя во 
двор, я встретил Диляру, шедшую мне навстречу) 

Концепт «Вселенная», в отличие от концепта «Земля», 
представляющий для татар дом, наполненный жизнью, не выделяется 
какими-либо национально-специфическими признаками 

Концепт «Земля» в татарской языковой картине мира 
«изображается» двояко В одном случае он имеет вид плоскости, 
обладающей углами и краем Фин сугышында, Ватан сугышында 
катнашып, мица деньяныц бик куп почмакларында булырга туры 
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килде (ИЮзеев) (Участвуя в Финской и Великой Отечественной вой
нах, мне пришлось побывать во многих уголках мира ) Байлар > Щилгэ 
очкан ефэк кебек Киттек двнья читенэ (Халык щыры) (букв Подобно 
шелку, летящему на ветру, Пойдем на край света) В некоторых 
примерах у двнъя-Земля оказывается четыре уголка, видимо, по 
аналогии со сторонами света Швкерлэр куреп, эллэ кайдан килгэн, 
двнъяныц дурт почмагыннан эцыелган шэкертлэр белен сойлэшеп, 
сорашып, аныц куз алды кицэйде, двнъясы зуррак курене башлады 
(ГИсхакый) (После того, как он повидал города, поговорил и 
пораспрашивал учеников, собравшихся с четырех уголков мира, перед 
ним расширились горизонты, а мир стал казаться больше) 

В другом случае денья-Земля имеет форму шара Об этом 
свидетельствует выражение двнья эйлэну, не имеющее аналогов в 
русском языке и переводящееся как «обойти (объездить) по кругу 
мир» Машиналарга утырып, вйлэнэм двнъяларны (Халык ясыры) 
(Сяду в машину и объеду весь мир) 

Концепт «Окружающая среда» в раскрывшемся нам фрагменте 
имеет двухаспектное проявление с разнонаправленными векторами, 
Восприятие пространства вокруг характеризуются в основном 
четырьмя чувствами человека Большую роль при этом играет широта 
пространства, являющаяся на ментальном уровне синонимом понятий 
«красота» и «счастье» В зависимости от ситуации в нем 
актуализируются разные составляющие пространства воздух, земля, 
небо, деревья, какие-то предметы интерьера, машины, люди, животные 
или пейзаж в целом Признаки всех этих составляющих 
объективированы в языковом фрагменте концепта «Окружающая сре
да», представленном лексемой «донья» 

Концепт «Сфера» также является многоаспектным 
образованием, аспекты которого определяются варьирующим 
компонентом словосочетаний, вербализующих концепт в языке 

Небольшие фрагменты других концептов татарской 
национальной картины мира также нашли отражение в 
рассматриваемой лексеме Среди них можно обозначить концепты 
«Множество», «Природа», «Атеизм», «Социальные отношения», 
«Материально богатство», «Власть», «Труд», «Время», «Путешествие», 
«Праздник», «Отрицательные эмоции», «Качества характера» 
Концепты, представленные словом «донья», характеризуются взаимо
проникновением на понятийном и лексическом уровнях 

Лексема «донья» может функционировать и как единица 
вторичной номинации концептов, характеризуя концепты «Событие», 
«Помещение», «Временной период», «Люди», а также множество 
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других, связанных с материальными предметами и духовными 
явлениями жизни людей 

Таким образом, концептуальные фрагменты, нашедшие 
отражение в лексеме «донья», характеризуются своеобразной 
структурой, понятийной и смысловой наполненностью и в 
совокупности представляют собой важную мировоззренческую базу 
национальной картины мира татарского народа 

В Заключении подведены итоги исследования, сделаны выводы 
по всей работе и намечены основные направления дальнейших 
лннгвокультурологических исследований татарского языка 

Проведенный нами семантический анализ татарской лексемы 
«донья» показал, что помимо значений, представленных в Толковых 
словарях татарского языка (1977 и 2005 гг) , данная лексема имеет 
также значения внутреннее психическое пространство человека, место 
пребывания души после смерти и ее бытие там, жизнь вне религии 

В лексеме «донья» отражено ментальное представление матери
ального мира В ней разнообразными способами переплетены три 
главные понятийные составляющие Земля, человек и жизнь В целом, 
концептосфера («пучок» концептов), объективируемая в языке посред
ством лексемы «донья» представляет онтологическую базу, содержа
щую ценности и верования татарского народа в свернутом виде, одну 
из центральных зон, вокруг которых кристаллизуется картина мира 
татарского этноса, и имеет в коннотационном аспекте положительную 
оценку 

В языковой реализации почти всех концептов эпитетами к слову 
«донья» могут являться лексемы киц и тар В каждом случае эти 
словосочетания имеют разные смыслы Это говорит о большой значи
мости данных понятий в татарском языке и о необходимости дальней
шего глубокого изучения их в татарском языкознании Образ воды 
также сопровождает лексему во многих ее значениях Связанный с 
этим текстовой материал, вошедший в диссертацию, будет полезен при 
всестороннем изучении концепта «Вода» в татарской языковой картине 
мира 

В приложениях приводится таблица, отражающая 
функционирование лексемы «донья» в устойчивых выражениях и типы 
значений, материалы для лингвокультурологического словаря 
татарского языка, тексты анкет ассоциативного опроса, а также 
результаты ранжирования ответов ассоциативного опроса 
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