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Статья посвящена комплексному анализу татарского культурного кода МИЛӘШ (РЯБИНА). В работе описы-
ваются семантические признаки и функции кода. В ходе исследования проанализированы корпусы топонимов, 
пословиц, поговорок, примет, загадок, песен и система поверий, выявленная в фольклорно-этнографических экс-
педициях. В результате получена семантическая сеть культурного кода МИЛӘШ. Комплексный анализ дендро-
логического культурного кода МИЛӘШ в татарской филологической науке проводится впервые. 
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КУЛЬТУРНЫЙ КОД МИЛӘШ (РЯБИНА)  

(НА МАТЕРИАЛЕ ТАТАРСКИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ) 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ.  

Проект «Дерево в мировоззренческой системе татар: локус дома и придомовой территории» № 16-14-16033. 
 
В современной гуманитарной науке все больше обращают внимание на проблемы, связанные с самоиден-

тификацией посредством культурных кодов, определением механизмов и элементов национальной мировоз-
зренческой системы. Лексический материал, отражающий живую природу, всегда был базовым пластом, 
определяющим культуру и нормы взаимоотношения человека с окружающей средой. Поэтому научный инте-
рес к данной категории лексем никогда не угасал. 

В тюркологии известны фундаментальные работы ученых XVIII – начала XX в., которые в рамках этно-
графических и лингвистических исследований изучили огромный лексический корпус живой природы. Были 
собраны диалектные фитонимы, сведения о народной медицине, легенды о растениях, представлены перево-
ды названий с татарского языка на арабский, латинский, русский и др. языки. С середины XX в. в тюрколо-
гии, и в татарском языкознании в частности, преобладают системно-структурные исследования лексики. Тру-
ды таких ученых, как Р. Г. Ахметьянов [23], Ф. С. Баязитова [1], Н. Б. Бурганова [2], Л. В. Дмитриева [6],  
Л. Т. Махмутова [10], К. М. Мусаев [12], Г. Г. Саберова [14], Д. Г. Тумашева [19], Т. Х. Хайрутдинова [20],  
Ф. Ю. Юсупов [24], посвящены этимологическим, словообразовательным, морфологическим и фонетическим 
особенностям растительной лексики. 

На современном этапе лингвистические исследования татарской фитонимии ведутся в свете антропологи-
ческой парадигмы на материале не только лингвистических единиц, но и образов художественной литерату-
ры, текстов устного народного творчества. Так, например, в работах Ф. Г. Гариповой [4], Э. Н. Денмухамме-
товой [5], Д. Ш. Исрафиловой [8], К. М. Миннуллина [11] на основе корпусов паремий, песен, фразеологиз-
мов, поверий описываются некоторые семантические признаки лексем «дерево», «дуб», «береза», «ива», 
«осина», приводится статистический анализ художественных образов. Тем не менее в татарской гуманитар-
ной науке до сих пор нет комплексного исследования дендрологических культурных кодов. 

Цель данной статьи – описание семантических признаков, функций культурного кода МИЛӘШ (рябина). 
В данном исследовании учитываются антропологический, этнографический, фольклорный и лингвистиче-
ский аспекты проблемы. Рассматриваются системы взглядов татарского народа в культурном ландшафте, 
культурно-бытовые особенности, связанные с деревянной атрибутикой дома и придомовой территории; рас-
крывается концептуальный мир татарского народа. Основными методами, использованными в работе, яв-
ляются контекстный, семантический и функциональный анализы. 

Рябина представлена на территории Республики Татарстан двумя видами, это: Sorbus aucuparia – Рябина 
обыкновенная и Sorbus domestica – Рябина домашняя, или Рябина садовая [22, с. 134]. 

Из определений, данных в толковых словарях татарского языка, мы выявили основные признаки рябины: 
1) дерево или высоко растущий куст, 2) из семейства Розовые, 3) с кистями, 4) с оранжевыми плодами [15, с. 392]. 
По типологии признаков видно, что в татарском сознании преобладают показатели биологического вида и цвета. 

Н. Б. Бурганова выделяет пять диалектологических вариантов в татарском языке: миләш – Заканский говор, 
мулиш – Касимовский говор, мәләш – говоры Лямбря, Сергач, Хвалынский, Чистопольский, мәләш//мыцыр – 
Тюменский, пизел – Пензенский, Темниковский, Лямбря [2]. Слово «миләш» восходит к общепермскому 
«пелысь», а вариант «пизел» является заимствованием из мордовского языка. Данные лингвистические факты 
отражают связи тюркских и финно-угорских народов. 

Культурный код МИЛӘШ содержит также показатели онимизации, перехода имени нарицательного 
в собственное, что подчеркивает статус данного дерева как достойного «имени». Примеры в Республике Та-
тарстан: Миләшле – река, Миләшле күл – приток реки в Бавлинском районе [4, с. 126]. В ходе экспедиции  
в 2016 г. в Спасский район РТ нами был зафиксирован топоним Мәләшле упкын – название пропасти (Спас-
кий район, д. Ямбухтино) [13]. 

Рассмотренный нами корпус татарских народных песен помог выявить семантические признаки культурного 
кода атрибутивного и коннотативного характера. Например, отрывок из свадебной песни «Әй икегез, икегез»: 
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Самавырны тиз кайната Кызыл миләш күмере; Килен белән яшь кияүнең Озын булсын гомере [17, с. 42]. / 
Быстро топит самовар Угли красной рябины; Пусть будет долгой Жизнь жениха и невесты.(Здесь и далее 
перевод авторов статьи – М. Г., З. Ф.) 

При сравнении с основным (биологическим) набором признаков, где выделен цвет – кызгылт-сары / 
оранжевый, в данном контексте на первый план выходит красный цвет со специфичной цветосемантикой – 
символ спелости, созревания, красоты. Монтажная композиция четверостишья создает эффект, при котором 
рябина выполняет функцию оберега семейного благополучия, так как угли красной рябины «топят самовар» – 
прообраз семейного очага. 

Анализ корпуса пословиц помог выявить один единственный признак культурного кода – ачы миләш / 
горькая рябина. 

Синтәбердә бер җимеш Ул да булса ачы миләш [9, с. 286]. / В сентябре единственная ягода – это яго-
да рябины. 

У татар бытует поверье, что именно горечь рябины помогает отгонять злых духов от дома, семьи (Гиззатул-
лин Зиннатулла Гиззатуллович, 1924 г. р., Республика Татарстан, Спасский район, д. Иске Рязяп) [13]. 

Уникальные семантические признаки были выделены при изучении татарских загадок: Җиде юлның ча-
тында Тулган айтирәк утыра. Канатыннан кан тамып, Каргый-тирги утыра [18, с. 61]. / На перекрестке 
семи дорог Сидит полное дерево, С крыльев капает кровь Сидит и всех проклинает-ругает. 

В загадке показаны: 
1)  расположение: согласно бытующим у татар поверьям рябина, растущая на перекрестке семи дорог, об-

ладает особой силой, способной защитить от всех напастей и злых сил (Нигматуллина Райса Шамсутдиновна, 
1936 г. р., Республика Татарстан, Спасский район, д. Тукай) [13]; 

2)  субъект-заменитель рябины – айтирәк: у башкир айтирәк – это «священное родовое дерево; место покло-
нения, досл. лунное дерево» [21, с. 10]; у татар употребляется слово «байтирәк» – символ рода, племени; священ-
ное дерево, посаженное прадедами [16, с. 105]; в связи с этим рябина ассоциируется с сакральным деревом; 

3)  атрибут «тулган» – «полный»; 
4)  образ «кан тамып» – «капает кровь»: образ олицетворяет и цвет, и горечь плодов рябины; 
5)  рябина как объект, связанный с заклинательной традицией. 
Проанализировав корпус поверий татар, мы выделили следующие семантические признаки, функции 

культурного кода рябины: 
1)  оберег: в семейной обрядности рябина охраняет, защищает ребенка от сглаза (Сабирова Гульфия Иб-

рагимовна, 1964 г. р., Спасский район, д. Чэчэкле) [13]; 
2)  символ плодовитости: у татар принято, что шест, на котором подвешивается детская люлька, должен 

быть из рябины, так как урожайность, богатство рябины передается данному роду [3, c. 197]; 
3)  посредник между мирами живых и мертвых, статус сакральности: в народе бытует поверье, что душу, 

не нашедшую успокоения, которая ночами бродит по улицам, навещает родных, можно успокоить – прочитав 
молитву на могиле и забив в могилу ветку рябины [7, с. 73]. 

В народном хозяйстве рябина применяется у татар в кулинарии: из плодов рябины готовят пастилу, варят 
варенье. Сушеные плоды используются в медицине как потогонное, мягкое слабительное, мочегонное и кро-
воостанавливающее средство. 

Таким образом, применив комплексный подход, нам удалось выявить следующие семантические призна-
ки культурного кода МИЛӘШ: 

-  атрибуты: оранжевый, с кистями, красный, подобный крови, горький, полный, сакральный; 
-  функции: оберег, источник семейного счастья, избавляет от печали и горести, посредник между ми-

рами живых и мертвых, покровитель рода. 
В быту применение рябины у татар ограничено кулинарией и народной медициной. 
Вышеизложенный набор семантических признаков и функций культурного кода МИЛӘШ раскрывает осо-

бенности мышления татарского народа, его восприятие мира по отношению к природе. Смыслы, выявленные 
в фольклорных текстах, позволяют описать сознательное и коллективное бессознательное татарского народа. 
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The article is devoted to the complex analysis of the Tatar cultural code МИЛӘШ (ROWAN). The paper describes semantic features 
and functions of the code. In the course of the study the corpora of toponyms, proverbs, omens, riddles, songs and system of beliefs, 
revealed in folklore-ethnographic expeditions, are analyzed. The result is a semantic network of the cultural code of МИЛӘШ. 
The complex analysis of the dendrological cultural code of МИЛӘШ in Tatar philology is carried out for the first time. 
 
Key words and phrases: миләш (rowan); cultural code; semantic feature; function; folklore text. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 811.512.145-112 
 
В конце XIX – начале XX века старотатарский литературный язык начинает функционировать в новых для 
него литературных и публицистических жанрах. В произведениях татарских писателей-просветителей и пуб-
лицистов данного периода татарский язык получил свое материальное воплощение через особые, функциональ-
но и социально обусловленные формы речевой деятельности. Потребности общества того времени определили 
цели, характер и атмосферу восприятия новых произведений, что повлияло и на отбор в них языковых средств. 
В статье на примере материала, извлеченного из художественных произведений татарских писателей-
просветителей и газетных текстов, раскрывается функционально-стилистический потенциал одной из тра-
диционных глагольных форм старотатарского литературного языка, а именно деепричастия на -ып (-ур). 
 
Ключевые слова и фразы: история литературного языка; старотатарский письменно-литературный язык; 
язык художественной прозы; язык газетных текстов; формы деепричастия; функционально-стилистические 
особенности. 
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СТАРОТАТАРСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА:  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  
УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЯ НА -ЫП (-YP) 

 
Конец XIX – начало XX в. является одним из наиболее важных и значительных этапов развития татарско-

го языка, в частности его литературной формы. Функционировавший до середины XIX в. как язык поэзии, 
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