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The article is dedicated to a request – one of the poorly investigated ecclesiastical style genres. The author focuses on genre con-
tent and Hesychasm doctrine which comes out as a basis of spiritual request text. The paper also addresses the problems of author-
ship, genre audience, specifics of its linguistic arrangement, and representation of theocentricity principle in the Russian monastic 
elders’ requests. Using illustrative material the paper shows that spiritual request is a special genre form which can be considered 
as a subgenre of request. 
 
Key words and phrases: spiritual letter; spiritual request; etiquette speech genre; monastic elders; theocentricity; Hesychasm. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 398.91(= 512.111)+398.91(= 512.161):[81:408] 
 
Приведены результаты лингвокультурологического и когнитивно-дискурсивного анализа паремий с компо-
нентом модальности в чувашском и турецком языках, они репрезентируют, как видно из исследования, 
языковую картину мира данных этносов. Исследование вносит определенный вклад в познание мировидения 
чувашского и турецкого этносов, позволяет выявить особенности национального мировосприятия. 
 
Ключевые слова и фразы: паремия; компонент; модальные слова; чувашский язык; турецкий язык; темати-
ческий класс; категория наклонения; метафорические термины. 
 
Сорокина Оксана Васильевна, к. филол. н. 
Якимова Надежда Ивановна, к. филол. н. 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 
oksanasorokina-chgu@yandex.ru; yakimovanadya@yandex.ru 

 
ПАРЕМИЯ С КОМПОНЕНТОМ МОДАЛЬНОСТИ В ЧУВАШСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В любом дискурсе что-либо утверждается, сила высказывания определяется, как мы знаем, через аподик-

тические, проблематические, ассерторические суждения [1, с. 277, 404]. Исходя из этого, мы вправе сказать, 
что модальность в современной логике – это характеристика суждения по «силе» высказываемого в нем утвер-
ждения: суждение может быть необходимым, возможным, случайным, невозможным. 

Суждения в логике и философии нового времени подразделяются на ассерторические (суждения действи-
тельности), аподиктические (суждения необходимости) и проблематические (суждения возможности). Алети-
ческой называется модальность, относящаяся к высказываниям или предикатам; деонтической – относящаяся  
к словам, выражающим действия и поступки. В языкознании различают модальность абсолютную (безуслов-
ную) и относительную (условную). Такие понятия, как «истинно», «ложно», «доказуемо», «недоказуемо», 
«опровержимо», в современной модальной логике и логической семантике причисляются к модально-
сти.Вызывает интерес то, как в отдельных языках рассматриваются вопросы, связанные с категорией мо-
дальности. Обратимся к турецкому и чувашскому языкам. Например, наклонения, являющиеся ядром кате-
гории модальности, относятся в турецком языке к числу мало разработанных проблем. В данном языке мо-
дальность выражается аффиксальным путем, лексически, выражениями и высказываниями, в состав кото-
рых входят модальные слова [7; 8; 9]. 

Следует отметить, что М. Р. Федотов в своей работе обозначил модальные слова и указал их значение  
[6, с. 13-14]. О. В. Сорокина выявила характерные для чувашского этноса модальные слова и конструкции, 
привела тексты, где указанные лексические единицы ярко и полновесно выступают в своей роли, «встраиваясь 
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в структуру дискурса, обеспечивают полноценную речевую коммуникацию, сущность которой заключается 
в том, что пропозициональное содержание высказывания в дискурсивном пространстве отягощено экспли-
цитной или имплицитной модусной составляющей» [3, с. 3]. 

Любое предложение содержит в себе указание на отношение действия к действительности, устанавли-
ваемое говорящим лицом. Человек способен воспринимать и отражать не только прямые связи между дей-
ствительностью и своим высказыванием; человеческая мысль способна абстрагироваться, т.е. человек может 
строить различного рода умопостроения и умозаключения. Например, компонент модальности в пословицах 
способствует выражению совета, желания, предписания, предложения, сомнения. 

Неиссякаемым источником паремий нетерминологического происхождения являются традиции, обычаи, 
культура, поверья, реалии, предания, былины, исторические факты, они одновременно несут в себе как об-
щечеловеческое, так и специфически национальное. 

Обратимся к пословицам. Они репрезентируют собой весьма непростые образования: являясь логиче-
скими единицами, содержащими определенные суждения, заключения, представляют художественные ми-
ниатюры, в которых в яркой, сжатой форме отражаются факты живой действительности того или иного 
народа, по этой причине пословичные изречения привлекают к себе внимание языковедов, философов-
логиков и фольклористов. 

Своеобразие паремий заключается в том, что они отражают суть минимальных текстов. Указанные осо-
бенности проявляются в характере информативности, семиотической структуры и семантической мотива-
ции паремий. 

1. Паремии, отражающие традиции и обычаи в турецком языке: aslan yatağından belli olmalıdır – «о льве 
судят по его логову» (говорится как комплимент обладателю хорошего дома) [2, с. 34]; adı çıkmış dokuza 
inmez sekize – посл., «один раз украл, а навек вором стал» [Там же, с. 20]; sabaha kalan davadan korma –  
«не бойся тяжбы, отложенной на утро» (утро вечера мудренее) [Там же, с. 168]; bu günün işini yarına 
bırakma – «сегодняшние дела на завтра не откладывай» (не откладывай на завтра то, что можешь сделать 
сегодня) [Там же, с. 53] – и в чувашском языке: паянхи сăмах ырана юлсан та, паянхи ĕç ырана ан юлтăр – 
«даже если сегодняшнее слово останется на завтра, сегодняшнее дело на завтра не оставляй»; паянхине 
паян пĕтер, ыранхине ыран ту – «не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня» (здесь 
и далее перевод О. Н. Терентьевой) [4, с. 113]. 

В чувашском языке представляют интерес следующие примеры: пĕр çăмартана икĕ хут шуратса 
çиеймĕн – «одно яйцо, два раза почистив, съесть нельзя» [Там же, с. 191]. Аффикс -ей позволяет нам судить 
о том, что действие носит оттенок невозможности совершения действия. 

Паремии с компонентом модальности, обозначающие объективную действительность, содержат инфор-
мацию о жизнедеятельности человека в пространстве и времени; так, в турецком языке: zaman sana uymazsa, 
sen zamana uy – «если время тебе не подходит, подстройся под время» [2, с. 222]; dağdaki kuşun kırkı bir 
akçeye – «легко хвастать тем, что далеко» [Там же, с. 223] – или в чувашском языке: инçе çула тухсан ин-
кек çинчен асра тыт – «когда отправляешься в путь, не забывай про трудности, которые могут возник-
нуть на твоем пути» [4, с. 185]. 

В составе паремий с компонентом модальности, обозначающих движение и передвижение в пространстве, 
в турецком языке присутствует предлог kadar, имеющий пространственное значение. 

2.  Рассмотрим паремии, связанные с религией в чувашском и турецком языках. Источником боль-
шинства примеров с компонентом модальности, относящихся к религии, являются Библия в чувашском 
языке и Коран – в турецком. Сгусток длительного, уникального исторического опыта отложился в биб-
лейской фразеологии и коранизмах. Рассмотрим паремии данной тематической группы в турецком языке: 
deveci hеr görüşen kapısını yüksek açmalı – «тот, кто водится с погонщиком верблюдов, должен держать 
дверь широко открытой» [2, с. 74]; Islamın şartı beş altıncısı insaf demişler – «y ислама пять заповедей,  
а шестая милосердие» [Там же, с. 124]; Allah kardeşi kardeş yaratmış kesesini ayrı yaratmış – «Аллах сотво-
рил братьев, но кошельки им создал отдельные» (дружба дружбой, а денежки врозь) [Там же, с. 28];  
cami ne kadar büyük olsa imam gene bildiğini okur – «какой бы большой ни была мечеть, имам все равно 
читает то, что знает» [Там же, с. 55]. 

В чувашском языке представлены следующие примеры: тепле тарăхсан та Турăпа тавлашас çук – «как бы 
тяжело ни было, не спорь с богом» [4, с. 45]; чиркÿ парне юратать – «церковь любит подарки» [Там же, с. 296]; 
Турăпа Пÿлĕхрен асли çук – «нет старше Бога и Пулеги» [Там же, с. 52]; пупа пуççапиччен пукана пуççап – 
«вместо того, чтобы молиться у попа, молись у стула» [Там же, с. 294]; Турă парать те, Турă илет –  
«бог отдает, бог забирает» [Там же, с. 47]. 

Компоненты данной тематической группы чаще всего связаны посредством различных предлогов: в турец-
ком языке это gibi, ki, а в чувашском – та, те. 

3.  Паремии, основанные на различных видах сходства, связанные с поверьями, где в качестве второго 
компонента употребляются названия животных, рыб, птиц, насекомых: оtu gelmelisin, кöкüпе bakmalısın – 
«и у травы нужно знать корень» [2, с. 160]; at ilе eşek yarışamaz – «ишаку с лошадью не нужно тягать-
ся» [Там же, с. 36]; arı bal alacak çiçeği bilmelidir – «пчела знает, должна знать, с какого цветка брать 
мёд» [Там же, с. 31]; ata dost gibi bakmah, düşman gibi binmeli – «ухаживать за конём надо как друг, а ез-
дить на нём как враг» [Там же, с. 36]; deveyi gütmeli, уа bu diyardan gitmeli – «или паси этого верблюда, или 
уходи отсюда» (в чужой монастырь со своим уставом не ходят) [Там же, с. 74]; at binicisini bilmelidir – «конь 
должен знать своего всадника» [Там же, с. 35]; domuzdan toklu doğmaz – «от свиньи сытый не родится» 
(яблочко от яблоньки недалеко падает) [Там же, с. 78]; deve ağır gider amma yol alır – «верблюд идет  
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медленно, но расстояние преодолевает» [Там же, с. 73]; balık kavağa çıkınca – «когда рыба на тополь взбе-
рется» (когда рак на горе свистнет), bal olan yerde sinek de bulunur – «где мед, там и мухи» [Там же, с. 42]; 
sinek küçüktür amma mide bulandırır – «муха маленькая, а вызывает тошноту» [Там же, с. 174]; kartal sinek 
avlanmaz – «орел на мух не охотится» [Там же, с. 136]. 

Обратимся к паремиям чувашского языка, где в качестве второго компонента используются такие жи-
вотные, как петух, рак, волк, сова, орел, конь, журавль, змея, блоха, лев, мышь, муха: автан çăмарта тусан – 
«когда петух яйцо снесет» (когда рак на горе свистнет) [5, с. 33]. Кашкăр пĕр йĕрпе чупать теççĕ – «гово-
рят, волк бегает по одной дороге» [4, с. 72]; тăмана пек тĕклĕ пулăр, ăмăрт кайăк пек ăслă пулăр теççĕ – 
«будьте как сова, покрытая перьями, и как орел – умными» [Там же, с. 89]; лаша çинчен ÿксе курмасăр юлан 
утçă пулаймăн – «не упав с коня, хорошим наездником не станешь» [Там же, с. 80]; ана пуçне тăрна килнĕ – 
«на участок земли пришел журавль» (говорят, когда ребенок, только что обучившийся, во время жатвы вы-
корчевывает зерно) [5, с. 59]; ăша çĕлен кĕрсе лартăр! – «пусть в твое тело засядет змея» (проклинать кого-
либо) [Там же, с. 87]; пĕчĕк пăрçа çыртни те нумайччен кĕçĕтет – «блоха маленькая, а укус чешется долго» 
[4, с. 183]; арăслан шăшипе çапăçмасть – «лев не воюет с мышью» (большому кораблю – большое плава-
ние) [Там же, с. 64]; пыл пур çĕре шăнасем хăйсемех пыраççĕ – «где мед, там и мухи» [Там же, с. 405]. 

Поступки и действия человека, как принято в турецком и чувашском мироощущении, представляются  
не прямым текстом, а иносказательно – через образы животных: пчела – умение планировать, петух – ждать, 
волк – осмотрительность, осторожность, конь, змея – мудрость, журавль – обучение, блоха – внезапное зло, лев – 
сила. Для этого и используются в указанных языках паремии, так как они имеют иносказательный характер. 

Как видно из вышеприведенных примеров, конструкции паремий в чувашском и турецком языках осно-
ваны на различных видах сходства, реальных или воображаемых. Большинство из них носят антропоцен-
трический характер, т.е. относятся к человеку или тому, что с ним связано. Эти обороты имеют оценочный 
характер. Оценки могут быть как отрицательными, так и положительными. 

1.  Аффиксы модальности -amaz, -bilir в турецких паремиях дают возможность говорящему выразить 
своё отношение по поводу желательного и нежелательного действий. В чувашском языке мы наблюдаем 
широкое распространение аффикса -ай, что придает оттенок невозможности совершения действия, употреб-
ление модального слова теççĕ позволяет человеческой мысли абстрагироваться и строить различного рода 
умопостроения, такие как сомнительность и неосуществимость этих действий. 

2.  Необходимо отметить роль предлогов в составе паремий с компонентом модальности в турецком 
языке данного класса. Наиболее употребительными являются слова-связки ama, gibi,(ile), числительные, ко-
торые указывают на состояние или на характер протекания действия. 

3.  Имеется значительное количество пословиц с компонентом модальности в турецком и чувашском 
языках, обозначающих состояние обладания, что связано с присутствием в структурах общеупотребитель-
ных глаголов турецкого языка с семантикой обладания: saklamak, olmak и глаголов чувашского языка: тăма, 
пухма, салатма, сыхлама. 

4.  В выделенных примерах с компонентом модальности в чувашском языке главенствует направитель-
ный падеж, который обладает пространственным значением. В турецком языке паремии с компонентом модаль-
ности связаны союзами ki, gibi и выражают характер протекания действия. 
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The paper presents the results of linguistic-culturological and cognitive-discursive analysis of paroemias with modal component 
in the Chuvash and Turkish languages, they represent, as is evident from the study, the language worldview of these ethnic 
groups. The study contributes to the cognition of the worldviews of the Chuvash and Turkish ethnic groups, and reveals the pecu-
liarities of the national perception of the world. 
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