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Порог выступает символом границы своего и 
чужого пространства, местом средоточения 
нечистой силы. Магическими свойствами на-
деляется метла. Её следует ставить помелом 
вверх. Нельзя одно пространство мести двумя 
разными мётлами, иметь две метлы. Безуслов-
но, при формировании данных представлений 
языковым сознанием принимаются во внима-
ние метонимические и метафорические связи: 
веник — становится символом траты, расходов.

В прагматическом аспекте данные знаки 
можно квалифицировать в зависимости от 
выполняемой функции.

Знаки-запреты, интенция которых заклю-
чается в недопущении совершения каких-ли-
бо практик: нельзя стричь ногти в четверг, 
нельзя мести в один день двумя вениками, 
мести от порога.

Знаки-обереги, миссия которых состоит в 
защите от влияния негативных сил: обсыпать 
зерном дом, сажать молодых на шубу, закла-
дывать монеты между брёвнами.

Знаки-прогнозы, выступающие в роли 
предсказания чего-либо: чёрные тараканы в 
доме, варить кисель, волосатое тело, дождь 
или снег на свадьбу.

Таким образом, наблюдения людей, свя-
занные с концептом «Богатство» отражают 
инструменты культурных практик − симво-
лы и ритуалы. Семантика примет, запретов, 
императивов основывается на архетипиче-
ских представлениях, ассоциатиных связях, 
реальной смежности, наблюдениях. В праг-
матическом аспекте данные лингвокультур-
ные знаки можно распределить на обереги, 
запреты, прогнозы.
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согласные (Ң, Ғ, Қ, Җ). И тех, и других нет в 
русском алфавите. При этом нам пришлось 
отказаться от 5 букв кириллицы, предназна-
ченных для изображения согласных звуков 
(В, Ф, Х, Ц, Ч). Работая над алфавитом, мы 
обнаружили достаточно много черт, отлича-
ющих звуковую систему нагайбакского языка 
от звукового строя татарского языка, не го-
воря уже об отличиях на лексико-фразеоло-
гическом уровне (см. об этом [10, с. 20–27]).

Естественно, для нагайбакского языка, как 
для татарского и других тюркских языков, 
характерен межслоговой сингармонизм, а 
ударение в словах падает по преимуществу 
на последний слог. Но изучение звукового 
строя нагайбакского языка помогло нам об-
наружить немало оригинальных черт. В от-
личие, например, от русского и татарского, 
в нагайбакском языке на месте согласного 
«В» перед гласным произносится звук «Б». 
Ср. рус. вор — нагайб. бур; рус. воронка — 
нагайб. буранка, тат. вакыт — нагайб. бакыт 
(время). Если же в начале заимствованного 
из русского языка слова «В» стоит перед со-
гласным, то «В» просто может опускаться. 
Ср. рус. втулка и нагайб. тулка. На месте 
звука «Ф», усвоенного татарами, нагайбаки 
произносят «П». Ср. заимствованное из рус. 
фанера с нагайб. панир, рус. фуражка с на-
гайб. прашка / пурашкы. Русские звуки «Ч» 
и «Ц» должны заменяться в нагайбакском на 
«Щ». Ср. рус. врач с нагайб. бращ, рус. цер-
ковь с нагайб. щиркау. А на месте русского 
звука «Х» в нагайбакском языке появляется 
«К»; ср. рус. хомут с нагайб. камыт.

Подтверждение самобытности нагайбак-
ского языка можно найти в работе нашего 
земляка, талантливого исследователя-тюр-
колога Г. К. Валеева. Отметив «относительно 
высокую независимость нагайбакского языка 
от татарского» на лексическом уровне, он пи-
шет: «Нагайбаки, в отличие от татар и дру-
гих тюркских народов, исповедующих ислам, 
сохранили или выработали новые лексемы 
для обозначения абстрактных понятий: «на-
ция» — татарское милләт, нагайбакское ден; 
«народ» — татарское халык, нагайбакское 
мәндә; «родословная» — татарское шәжәрә, 
нагайбакское зәуер. Для именования вен-
чального платья и обряда венчания, чуждого 
мусульманской культуре, нагайбаки исполь-
зовали древнетюркское слово кәбеннек <…> 
Множество языковых и этнических особен-
ностей, разбросанных по тексту нагайбакско-
русского и русско-нагайбакского словаря, 

убеждают в том, что нагайбаки выработали 
свой этнический тип и самобытный язык» 
[10, с. 24 –25].

Пройдя сложный путь сбора и накопле-
ния лексико-фразеологического материала, 
а также разножанровых фольклорных тек-
стов, издав сборник нагайбакских пословиц 
и поговорок [17], собрание нагайбакских 
частушек [21], два словаря бесписьменного 
нагайбакского языка, «Русско-нагайбакский 
разговорник» (см. [6; 14]), описав в несколь-
ких теоретических статьях современное со-
стояние нагайбакского языка (см. [18; 20]), 
научный коллектив Словарной лаборатории 
Магнитогорского государственного техниче-
ского университета им. Г. И. Носова пред-
лагает внедрить в создающуюся систему 
преподавания нагайбакского языка разрабо-
танный на базе кириллицы с учётом дости-
жений Н. И. Ильминского и математической 
формулы Н. Ф. Яковлева (см. [21]) алфавит и 
приступить к созданию краткой грамматики 
нагайбакского языка и азбуки.

Как утверждает автор статьи о языковой 
политике в современном мире В. М. Алпатов, 
«устойчивость языка зависит от многих при-
чин, среди которых и количество носителей, 
и их культурная ориентация, и языковая по-
литика в государстве. Быстрее всего, конечно, 
вымирают малочисленные языки» [1, с. 15], не 
имеющие письменности. Несомненно, нагай-
бакскому языку грозит исчезновение. Только 
за последние 10 лет численность его носите-
лей сократилась почти на 30 %. Но шансы 
на спасение у нагайбакского языка есть. Во-
первых, потому, что в этом заинтересованы 
сами нагайбаки, бережно относящиеся и к 
своему языку, и к своей уникальной культуре 
(см. об этом [2; 11; 13]); во-вторых, потому, 
что наше многонациональное государство 
реально заботится о сохранении языков и 
культур всех национальных меньшинств. 
Лидеры нагайбакского общественного движе-
ния в 2000 г. добились официального призна-
ния нагайбаков коренным малочисленным 
народом Российской Федерации, что будет 
способствовать организации обучения детей 
нагайбаков их родному языку при поддержке 
со стороны государства. Теперь мы как линг-
висты должны обеспечить будущих учителей 
нагайбакского языка необходимыми пособи-
ями, чтобы процесс обучения начался.

Статья подготовлена при поддержке гранта 
РНФ и Правительства Челябинской области 
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(№ 23-18-20045 «Создание нагайбакской пись-
менности как база для сохранения уникальной 

культуры и языка одного из малочисленных ко-
ренных этносов Южного Урала»).
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