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В статье поднимается проблема, как через систему представления концепта «согласие/çураçтару/йараш/ 
anlaşma» в дискурсах чувашского, татарского, тюркского этносов репрезентируются особенности их ви-
дения мира. Целью данной статьи является обозначение первого шага в плане заявленной проблемы. Авто-
ры приходят к выводу о том, что культурные коды турецкого, татарского, чувашского этносов находят-
ся в тесном взаимодействии друг с другом, что концептуализация отражает способ понимания и познания 
мира человеком и является инструментом выработки образно-эстетических представлений о мире и чело-
веке, его назначении, ценностных ориентаций в соответствии с высшим общечеловеческим идеалом. 
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(ЧУВАШСКОГО, ТАТАРСКОГО, ТУРЕЦКОГО) ЭТНОСА 
 

Актуальность исследования определяется важностью для культурного пространства тюркского мира ана-
лиза идеосемантического поля, объективирующего концепт «согласие/çураçтару». Это позволит постигнуть 
как национальную картину мира тюркского этноса, так и его образно-эстетические представления о мире, че-
ловеке. Это исследование обусловлено необходимостью дальнейшей разработки методики изучения мирови-
дения этносов через разного рода дискурсы, позволяющие верифицировать результаты анализа идеосеманти-
ческого поля, объективирующего указанный концепт. 

Концепт – это форма бытия когнитивных структур сознания, мышления, познания. Познание и его резуль-
тат материализуются в языке, получают языковую форму воплощения. Концепт, по определению М. В. Пиме-
новой, – это национальный образ, осложненный признаками индивидуального представления, что согласуется  
с нашим пониманием концепта [18, с. 14-16]. Понятие «индивидуального представления» нами понимается  
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как коллективное в значении общности этноса, в коллективном сознании которого, как мы думаем, почти не-
возможен субъективизм отдельного индивида, в нашем случае – представителя тюркского мира, дающего пред-
ставление о мировидении своего народа. Коллективизм опыта взаимоотношения человека и мира обнаруживает 
универсализм познания окружающего мира, самого себя, общества, на что и будет сделан акцент в нашем ис-
следовании. Мировая и отечественная филологическая наука переходит на новую парадигму, в основе которой 
ориентация на исследование самобытного мировосприятия малых народов, их интеллектуального багажа, ми-
ропонимания. Ученые в области филологии в последние годы работают в художественно-концептуальном 
направлении, изучая концепты на материале разного рода дискурсов, чему будет посвящено наше исследование. 

Актуализация изучения образно-эстетического представления этносов о мире обуславливается возникшим 
в конце XX – начале XXI века интересом общества к личности, народам в целом, признанием их ценности 
и значимости. В таких условиях возникает потребность в постижении сложного внутреннего мира человека, 
его духовного и творческого потенциала, нравственной ответственности перед собой и обществом. Вторая 
половина XX века в истории народов тюркского мира, в развитии их культуры, литературы отмечена именно 
такими процессами и изменениями, которые должны быть исследованы, чему и посвящена наша работа, ибо 
комплексного изучения обозначенной проблемы в лингвокультурологии, литературоведении не имеется. Ак-
туальность выбранной темы определяется необходимостью исследования ведущего концепта народов тюрк-
ского мира с целью постижения их национальной картины мира, понимания их эстетических идеалов. 

1. Нами будет проведен сравнительный историко-этимологический анализ языковых средств, объекти-
вирующих концепт согласие/çураçтару/anlaşma/йараш в чувашском, турецком и татарском языках, выделе-
на на основании этого сетка мотивов, связанная с этим концептом, прослежена ее актуализация в лирике, 
прозе художников слова указанных этносов (Чувашии: анализ поэмы П. П. Хузангая «Песни Тилли», сбор-
ников Г. Н. Айги «Здесь», «Теперь всегда снега», рассказов Елены Нарпи «Стыд на дне сундучка», Арсе-
ния Тарасова «Последняя ночь в проданном доме», повести Юрия Скворцова «Береза Угахви», в лирических 
миниатюрах А. Миттова, пьесе Б. Чиндикова «Ежевика вдоль плетня»; Татарстана: анализ поэмы «Шурале» 
Г. Тукая, лирико-эпических поэм «Уральские эскизы», «Между двух эпох» Хасана Туфана, вошедших в зо-
лотой фонд татарской поэзии, сборников «Книга стихов», «Книга поэм» Равиля Бухараева, лирики Исанбета 
Наки; Турции: анализ творчества Мустафы Озтюрка, Назыма Хикмета, Намы́ка Кема́ля – представителя ли-
тературы танзимата и многих других художников слова). 

Научная новизна и оригинальность целостного исследования определяется тем, что впервые будет про-
анализирован концепт согласие/çураçтару/йараш/anlaşma в тюркской языковой картине мира, будет иссле-
довано идеосемантическое поле, объективирующее указанный концепт; выявлено наличие многообразия, 
многоаспектности межъязыковых и межкультурных связей, обусловленных влиянием, взаимодействием эт-
носов; констатировано наличие общего концепта, представляющего национальную картину мира. Научная 
значимость исследования обоснована тем, что представление о согласии/çураçтару/йараш/anlaşma находит 
отражение в философии и мифологии указанных этносов. Опираясь на тексты молитвословий чувашского, 
турецкого и татарского этносов, можно описать сетку философских и мифологических мотивов, связанных 
с указанным концептом. Новизна исследования также обусловлена отсутствием специальных исследований, 
посвященных данной проблеме. 

Основные предпосылки авторской концепции о наличии общности в концептосфере тюркских этносов: 
концептосфера данных этносов представляет собой универсальную систему, которая позволяет выявить клю-
чевые концепты национальной картины мира, одним из которых и является концепт согласие/çураçтару/ 
йараш/anlaşma, образующий вокруг себя концептуальные поля. Эти базовые концептуальные поля являются 
источником разнообразных философем, лексем в культуре народов тюркского мира. Впервые посредством 
анализируемого концепта представляется концептуальная сфера тюркских этносов. 

Обозначенная проблема частично освещена в таких работах Г. А. Ермаковой, как «Картина мира через 
семиотику языковых единиц лирического произведения Я. Ухсая “Полюбил я, поля, вас”» [7, с. 164-166], 
«Художественный мир Г. Н. Айги как репрезентация мировидения чувашского этноса» [10, с. 83-87], 
«Надломлена древа жизни ветвь (поэма Н. Ижендея “Голос нерожденного ребенка” как пространство пред-
ставления глубокой проблемы человечества)» [8, с. 54-57], «Звуки земли и неба услышаны. Творчество А. 
Миттова как постижение метафизического» [6, с. 36-44], «Роль бинарных оппозиций в сборнике С. Азамат 
“Струят капели”» [9, с. 145-151]. 

Реликтовое состояние древнего сознания, получающее отражение в мифологии, традиционной культуре 
этих народов, присутствует и в их художественных текстах. Сознание этносов отражено системным рядом 
концептов: «Земля» – «Вода» – «Человек» – «Свет». Сигнификативные признаки смысловой сферы проявляют 
онтологическую связь человека с природой, отражая, таким образом, как ранние мировоззренческие установки 
отдельного человека, так и этноса в целом: житие в согласии с природой представителей этноса, всего мира 
в целом. Мифологизм сознания этносов отражается в концептуальной картине мира, передаваемой в разного рода 
дискурсах. Концепт «согласие» представляется посредством лингвокультурных рядов: «любовь», «миролюбие», 
«прощение», «жизнь», «совет», «мир», «свет», «дом», «круг», «семья», «лад», «единодушие». 

Методологической базой нашего исследования будет являться концептуальное положение о диалектиче-
ской связи языка и мышления, познания и культуры, их взаимной обусловленности. Для достижения по-
ставленной цели и решения соответствующих задач будут использованы семемный анализ [15]; описательно-
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сопоставительный, сравнительно-сопоставительный [4; 5; 13; 16]; семиотический [23]; методы идеосеманти-
ческого, мотивного, контекстного, концептуального анализов [18]. 

В русле указанной проблемы выполнена работа Н. И. Якимовой [28, с. 11-17]. Она, анализируя фразеоло-
гизмы чувашского языка, более подробно останавливается на фразеологической единице «пĕр çăвартан 
сурса пурăнăр» / живите в согласии со всеми. Анализируя ее семантику, объясняет особенности мирочув-
ствования чувашского этноса, при этом останавливается на специфике мировидения тюркских народов, 
приходит к выводу, что в основе их мировидения – гармоничное отношение к миру. 

Находиться в дружбе и единогласии: чув. пĕр çӑвартан сур «быть единодушными» (букв. плевать  
из одного рта) [27, с. 400], тат. бер авыздан (букв. из одного рта) [12, б. 157], бер авыз булу (букв. быть од-
ним ртом) [Там же], башк. бер ауыҙҙан (букв. из одного рта) [3, с. 91], тур. ağız birliği etmek (букв. находить 
единство рта) [2, с. 30]: Пурте пĕр çӑвара сурас пулать [1, c. 316]. / «Все должны жить в согласии»; Арлӑ-
арӑмӑн пĕр çăвара сурас пулать, теççĕ [Там же]. / «Супруги должны жить в согласии и в единодушии»; 
Бөтен авылы белән бер авыз булып, бояр кулындагы җирләрен кире даулап чыктылар [12, б. 157]. / «Вся де-
ревня проявила единодушие и отобрала земли, находящиеся у бояр»; «…Халык бер ауыҙҙан торһа, хәҙер 
улар [егеттәр] эште дөрөп алып китергә торалар» [25, c. 147]. / «Если народ будет действовать организо-
ванно, джигиты готовы повести дело»; Ağız birliği edip aynı kişi için seslendiler [29, s. 86]. / «Все единогласно 
проголосовали за одного человека» (перевод автора О. В. Сорокиной). 

Взаимопонимание: чув. пĕр чĕлхе туп «добиваться, достигать полного взаимопонимания» (букв. найти 
один язык) [26, с. 69]; тат. уртак тел табу (букв. находить общий язык) [20, с. 705], башк. уртаҡ тел табыу 
(букв. находить общий язык) [19, с. 471], бер фекергә килеү (букв. прийти/приходить к одной мысли) [Там же], 
тур. ortak bir dile varmak, ortak bir dil bulmak (букв. находить общий (средний) язык) [2, с. 231]: Иккĕн пĕр 
чĕлхе тупсан, пурнӑçĕ те çӑмӑлрах, ĕçĕ те ӑнӑçса пырать [11, c. 15]. / «Когда двое находят общий язык,  
то и жизнь легче, и работа хорошо спорится»; Габдулла Габдулвәли белән уртак телне тапты [24, c. 316]. / 
«Габдулла с Габдулвали нашли общий язык»; Сәлимә менән Ҡасим, ҡырыçланып күп тә йөрөмәй, башҡа 
йәштәр менән… Һин дә мин эшләп алдырар ҙа киттеләр [25, с. 78]. / «Салима с Касимом долго не чужда-
лись, нашли общий язык с молодежью и успешно повели дело». 

Нами будут рассмотрены более основательно особенности объективации концепта «согласие» в чуваш-
ском, татарском, турецком языках. Частично данный вопрос рассматривался О. В. Сорокиной в работах 
«Семантика необходимости и возможности в высказываниях с модальными конструкциями в современном 
турецком языке» [22, с. 161-167], «Объективная модальность ирреального действия в чувашском и турец-
ком языках» [21, с. 227-231]. Ею сделан вывод о том, что и через модальные конструкции репрезентируется 
мировидение указанных этносов, в основе которого, как мы уже заметили, находится гармоничное отно-
шение к окружающему миру. 

Используя метод семантико-когнитивного анализа статей словарей, дискурсов мифов, легенд, сказаний, 
молитвословий, паремий, лирики, прозы, нами впервые в пространстве лингвокультурологии будет иссле-
дован концепт «согласие» в русле последовательного перехода от первичного анализа содержания апелля-
тивных значений к углубленному исследованию семантики в аспекте когнитивной семасиологии. В резуль-
тате этого будет осуществлено моделирование содержания концепта «согласие» как ключевой ментальной 
единицы концептосферы тюркского этноса. С помощью метода концептуально-репрезентативного анализа, 
предложенного М. В. Пименовой [18, с. 14-16], будут исследованы закономерности репрезентации данного 
концепта, выявлено формирование содержания концепта в процессе речемыслительной деятельности, ин-
терпретированы языковые средства, служащие для понимания внутреннего мира художников слова, так как 
интерпретация языковых средств является одним из методов исследования процессов категоризации дей-
ствительности и отражения этих процессов в языковых структурах. 

Исследование, связанное с анализом концепта «согласие», показало, что языковые единицы, объективиру-
ющие концепт, имеют достаточно частотную и в количественном отношении апеллятивно-верифицированную 
базу, что служит показателем объективности нашей работы. Как видно из дискурсов представителей этноса, 
апеллятивное деривационное поле единиц, объективирующих концепт «согласие/çураçтару», представляет 
коннотированную информацию, дающую представление о специфике этнокультурного мышления. 

Структура концепта «согласие/çураçтару» представляется нами в виде ядра, окруженного «пучком» поня-
тий, образов, обусловленных культурным фоном носителей тюркских языков. Ядро концепта – в виде смысло-
вых констант в сознании, получающих отражение в значении лексической единицы «согласие/çураçтару». Со-
держание концепта «согласие» рассматривается как продукт языкового, концептуально-когнитивного созна-
ния. Нами впервые в пространстве «лингвокультурология» будут рассмотрены метафорические и метонимиче-
ские составляющие концепта «согласие/çураçтару», так как концептуальное содержание по отношению к сло-
ву более емкое. Следует заметить, что в последнее время мировидение Востока заинтересовало народы мира. 

Итак, мы считаем, что поставленная проблема выполнима, так как в современной науке произошло пере-
осмысление сути творчества в русле новой парадигмы, ориентированной на показ внутренней составляющей 
субъекта: его мыслей, переживаний, чувств. В рамках современной научной парадигмы, думаем, назрела 
необходимость посмотреть на дискурсы с новых позиций – с точки зрения концептуализации мира, ибо кон-
цепция мира – обязательный фрагмент картины мира. Учитывая то, что содержанием концепта являются  
и образ, и понятие, и символ, мы обратим внимание на специфику образов, понятий и символов, представ-
ляющих концепт согласие/çураçтару/йараш/anlaşma в дискурсах тюркского этноса. 
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The paper analyzes how through the concept “consent/çураçтару/йараш/anlaşma” the peculiarities of the Chuvash, Tatar, Turkic 
national worldview are represented. The article is a first glance at the problem. The authors conclude that Turkish, Tatar, Chu-
vash cultural codes are closely interrelated and conceptualization represents human means to understand and perceive the world 
and is an instrument to develop imaginative and esthetic conceptions of world and human being, his purpose, value orientations 
according to a universal superior ideal. 
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