
 

180 

исторический документ «Рисале-и-Татар-и-Лех» (сочинение о татарах Литвы 
и Польши 1557 г.). Стоит отметить, что этноним татары закрепил за пере-
селенцами народ ВКЛ, учитывая то, что многие из мусульман были 

потомками сельджуков. 
Несмотря на то, что татары поселились в стране, где большинство 

представляли христиане, свои традиции им удалось сохранить. «В каждом 

важном и известном городе… в столице этой страны,  и в других схожих 

городах, имеются большие мечети. Если подсчитать количество этих, и 

небольших домашних мечетей, то их число может превысить сотню». 
Татары того времени (конец XVI в.) зарабатывали такими ремеслами, 

как обработка кожи, сельское хозяйство, торговля лошадьми, извоз, а также 

торговля различными товарами из Крыма. Наиболее прибыльным занятием 

была вспашка земли, а также сельское хозяйство. Отдельное место в жизни 

татар занимала воинская служба. 
Мусульмане-татары имели свои дома, район в котором они жили 

традиционно именовался Татарским. 
Быт татар во многом отличался от быта местного белорусского насе-

ления. Однако у татар конца XVI века были проблемы со знанием арабского 

языка, а также впоследствии возникли и проблемы со знанием родного 

языка, что в итоге привело к переходу на белорусский язык. «Живущие 
в Лехистане (Польше) татары достигают количества в 200 тысяч душ. 

Большинство городских татар не разумеют смыслы Корана. Также они не 

могут разговаривать со своими единоверцами в мусульманских странах». 

Гордостью татар являются их традиции, которые сохранялись столетиями 
и существуют по сей день, что делает нашу страну богатой культурно 
и исторически. 
 

Д. Живицкая  
 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЗНАКИ 
ОТ ДЕТЕРМИНАТИВА ИЕРОГЛИФА 火 ‘ОГОНЬ’ 

 
Среди наиболее продуктивных графем китайского письма одну из 

ведущих позиций занимает детерминатив 火 ‘огонь’ (1635 знаков). 
Из указанного числа знаков в материал исследования вошли 373 иеро-

глифа, поскольку данные об этимологии многих иероглифических единиц из 

изначального списка отсутствовали.  
Детерминатив огонь образует 42 тематические группы, состоящие из 

производных от него иероглифов.  
Самая широкая тематическая группа – это группа иероглифов, 

номинирующих атрибутивные признаки «Светлый, яркий» (烎, 炚, 炍, 炾 
и т.д.). В нее вошло 29 производных иероглифов (7,7 % от общего 

количества). В данной семантической группе причины употребления де-
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терминатива 火 очевидны. Огонь всегда ассоциировался не только у

китайцев, но у всех людей со светом. В древности в ночное время суток люди

разводили огонь, чтобы получить свет и таким образом защищаться от диких

зверей.

Следующая по количеству иероглифов группа обозначает освети-
тельные приборы (лампа, свеча, факел, огарок, фитиль). В нее входит

20 иероглифов (5,4 % от общего количества) (灯, 灺, 灹, 炬 и т.д.).
Мотивировка включения детерминатива 火 в состав данных иероглифов

заключается в следующем: например факел – это короткая палка с просмо-
ленной паклей на одном конце, и для его работы необходим огонь; свеча –

это палочка из жирового вещества с фитилем внутри, для функционирования

которой также необходим огонь. То же касается и остальных осветительных

приборов.

Группа «Гореть, жечь, зажечь, пылать, сгорать» включает 20 иероглифов

(5,4 % от общего количества) (灼, 炃, 炏, 烮 и т.д.). В данной семантической

группе мотивировка использования детерминатива 火 обусловлена тем,

что для зажигания чего-либо требуется источник, который будет гореть,

т.е. пламя.

Группа «Нагревательные устройства» (плита, дымоход, топка, печь)

включает 9 иероглифов (2,4 % от общего количества) (灶, 炈, 炕, 炉 и т.д.).
В основном мотивировка использования детерминатива 火 очевидна.

Она связана с такими ассоциациями, как: тепло, свет, жара, катастрофа, сила.

Также мы выявили несколько необычных примеров иероглифов,

в которых причины употребления детерминатива 火 не очевидны: иероглиф

灾 ‘стихийное бедствие’; иероглиф 烦 ‘тоска, тоскливый’; иероглиф 燮 ‘гар-
монировать’.

Построение китайского иероглифического гнезда, с одной стороны,
показывает универсализм семантических связей во многих языках мира,

а с другой стороны, китайская иероглифическая система демонстрирует

определенную специфику номинативных процессов.

        

                                            

                                                                 
                                                                   
                                                                  
                                                                     
                                  


