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Kyzlasov Igor’ L. The genuine ancient Turkic name for the runiform alphabet.   
 
 
Summary. Toyok manuscripts written in the Runic alphabet witness its syllabic cha-

racter and reflect its historical development in the course of many centuries. Only one na-
tive Turkic word reflects these processes from antiquity to our days. We have found it in 
one Runic inscription on a rock in West Kazakhstan; it is a prayer which belongs to Sibe-
rian-Turkic Manichaeism. 

Key words: the native Turkic name for the runiform script, history of the alphabet, Si-
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Резюме. В статье делается попытка на примере пьесы «Заключенные» 

проанализировать новаторство художественного метода одного из наиболее из-
вестных современных турецких драматургов Мелиха Джевдета Андая. Даются 
общие выводы о сюжетной организации, способах изображения внутреннего ми-
ра героев и многогранной проблематике пьесы. 
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жественного метода, сюжетная организация, психологические характеристики 
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Известный турецкий поэт, прозаик, драматург, публицист, переводчик Ме-

лих Джевдет Андай (1915–2002) оставил заметный след в истории современной 
турецкой литературы, задав новый вектор развития как турецкой поэзии, так и 
драматургии. Совместно со своими товарищами – известными поэтами Орханом 
Вели и Октаем Рыфатом, М.Д. Андай стал вдохновителем нового поэтического 
движения «Странное» («Garip»). Изданный в 1941 г. одноименный сборник сти-
хотворений этих молодых поэтов по сути явился литературным манифестом, по-
стулирующим их концепцию поэтического творчества, заключавшуюся, прежде 
всего, в отказе от чрезмерной усложненности, рафинированности, формализо-
ванности и шаблонности турецкой поэзии в семантическом, структурном, рит-
мико-рифмическом плане. Не менее заметна роль М.Д. Андая в области драма-
тургии. Каждая из десяти написанных им пьес: «Змея» («Yılan»), «Ревнивцы» 
(«Kıskançlar»), «Осторожно, злая собака!» («Dikkat köpek var!»), «Бессмертные» 
(«Ölümsüzler») и др. иллюстрирует оригинальность творческого метода драма-
турга и достойна стать предметом отдельного исследования. Однако наиболее 
успешными и в то же время наиболее дискуссионными по праву являются дра-
мы «Заключенные» («İçerdekiler», 1965) и «Игра в микадо» («Mikadonun 
çöpleri», 1967). Написанные после более чем десятилетнего периода творческой 
«инкубации», они произвели на читателей и зрителей эффект разорвавшейся 
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бомбы, прежде всего благодаря абсолютно новой для турецкой драматургии по-
даче художественного материала.  

В настоящей статье впервые предпринята попытка исследовать особенности 
сюжетной организации, способов изображения внутреннего мира героев и про-
блемное поле пьесы «Заключенные». 

Действие пьесы происходит в тюрьме, где находится заключенный под 
стражу школьный учитель. Из глухих намеков становится понятно, что заклю-
ченного подозревают в написании манифеста, содержание которого, по всей ви-
димости, носит революционный характер. Первое действие представляет собой 
диалог Заключенного и Комиссара (персонажи этой пьесы не названы), в кото-
ром последний стремится всеми правдами и неправдами выбить из Заключенно-
го признание в том, что тот якобы осуществлял антигосударственную деятель-
ность.  

Пытаясь добиться своей цели, Комиссар использует различные методы воз-
действия: он то угрожает Заключенному, то ведет себя по-дружески, то пытается 
взывать к его логике и здравому смыслу  

Диалог снова и снова возвращается к возможному свиданию Заключенного 
с женой. Комиссар умело играет на чувствах и инстинктах арестанта, который 
после долгих месяцев заключения готов на все, лишь бы побыть наедине с жен-
щиной; сальные намеки и нездоровое воображение Комиссара еще больше бу-
доражат сексуальные желания Заключенного, парализуют способность послед-
него здраво мыслить и принимать адекватные решения. Комиссар же, в собст-
венной сексуальной жизни которого явно существуют серьезные проблемы, ис-
пытывает откровенный, прямо-таки патологический интерес к чужой интимной 
жизни и предлагает Заключенному собственный кабинет для свидания с женой в 
обмен на то, чтобы понаблюдать за происходящим. 

Второе действие начинается с прихода в тюрьму Девушки (сестры жены), 
которая по воле случая вынуждена заменить заболевшую жену Заключенного. 
Девушка чиста и непорочна, она испытывает искреннюю симпатию и сочувст-
вие к Заключенному. Ее не коснулась та «болезнь», которая искалечила душу 
комиссара и которой, оказывается, не в силах сопротивляться Заключенный. 
Придя из другого мира – и в прямом, и в переносном смысле, она попадает в 
комнатушку-клетку, где Комиссар и Заключенный, снедаемые нереализованны-
ми сексуальными желаниями, ведут неравный бой со своими демонами. Комис-
сар в предвкушении «клубнички» удаляется, оставляя Заключенного и Девушку 
наедине. Поначалу спокойная, даже приветливая беседа этих двух героев пере-
растает в неистовое действие, когда сжигаемый страстным желанием Заключен-
ный, идя на поводу у своих животных инстинктов, оказывается во власти своих 
греховных желаний: он цинично пристает к беззащитной Девушке, пытаясь из-
насиловать ее. Потрясенная Девушка отчаянно сопротивляется. После короткого 
«затмения» Заключенный приходит в себя, ему даже удается наладить с родст-
венницей прерванный душевный разговор. 

Пьеса заканчивается тем, что Комиссар начинает колотить в дверь кулака-
ми, под его напором замок ломается и блюститель порядка врывается в кабинет 
как «необузданное животное». Девушку после грязных намеков выдворяют вон. 
Комиссар принуждает Заключенного снова сесть за стол и начинает допрос с 
начала. 

Образы персонажей в представлении читателя складываются уже с самых 
первых страниц пьесы благодаря достаточно большому паратексту (паратексты, 
посвященные описанию внешности Комиссара и Заключенного, занимают в со-
вокупности одну печатную страницу). Так, из описания внешности Комиссара в 
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начале первой сцены мы узнаем, что ему лет пятьдесят, он бодр, одет достаточ-
но неряшливо, без лоска, перебирает папки на столе и одновременно угощается 
каленым горохом из блюдечка, стоящего рядом; смотрит на настенные часы, 
сверяет их с наручными [Anday 2004: 11]. Характерно, что на протяжении всей 
пьесы Комиссар неоднократно бросает взгляд на часы, словно подгоняя рабочее 
время. В дальнейшем Комиссар к поеданию этой традиционной турецкой закус-
ки добавляет еще одно действие: постоянно перетасовывает колоду карт («Он 
встает из-за стола, достает из внутреннего кармана колоду игральных карт и 
бродит по кабинету, перемешивая их» [Там же: 12 и сл.]). Этот своеобразный 
обряд, который Комиссар выполняет несознательно, автоматически, происходит 
достаточно часто.  

Итак, Комиссар представлен человеком, не слишком заботящемся о своем 
внешнем виде; очевидно, он скучает на работе, пытаясь создать видимость дея-
тельности. Его манипуляции с каленым горохом и игральными картами свиде-
тельствуют об определенной неврастеничности героя, его неуверенности в себе. 
«Бытовые реалии» в пьесе несут и еще одну немаловажную функцию: Комиссар 
инстинктивно пытается выдать за свой быт совершенно «безбытное» существо-
вание, его полное отсутствие. В этом плане интересно сопоставить пьесу «За-
ключенные» с некоторыми наиболее значимыми пьесами театра абсурда: взаи-
модействие с предметами, когда-то ранее являвшими собой часть быта, для ге-
роев драмы абсурда – почти единственное и главное занятие. Например, в пьесе 
С. Беккета «В ожидании Годо» «манипуляции Владимира и Эстрагона с ботин-
ками и шляпой, как и их манипуляции с едой, скорее напоминают о цирке с 
жонглированием и трюками. Предметы будто бы переходят в разряд реквизита, 
который профанирует бытовое пространство» [Сальникова 2005: 49]. 

Тесный кабинет для допросов коррелирует с маленьким, ограниченным 
мирком самого Комиссара. В его жизни нет просветов и надежды на какие-то 
положительные изменения, способные положить конец опостылевшей рутинной 
деятельности. Главная его мечта – уйти на пенсию и уехать в Бразилию, чтобы 
стать там частным детективом, потому что, как он слышал, в Бразилии частные 
детективы хорошо зарабатывают. 

Интересно обратить внимание еще на одну деталь: из паратекста же мы уз-
наем, что действие происходит в субботу. Очевидно, Комиссар не на очень хо-
рошем счету у начальства, раз вынужден в выходной день просиживать штаны 
на работе без особой на то надобности. Такое положение дел подтверждается и 
дальнейшим телефонным разговором Комиссара с начальством, из которого 
очевидно, что его руководители недовольны затянувшимся допросом Заключен-
ного. Комиссар заискивающим голосом берет всю вину на себя, выпрашивает у 
начальства еще два дня на то, чтобы все-таки «расколоть» арестанта.  

Образ Заключенного резко контрастирует с образом Комиссара с первых 
страниц текста: из паратекста, посвященного описанию внешности и внутренне-
го состояния Заключенного, мы узнаем, что ему приблизительно тридцать пять 
лет; у него лицо человека, полностью порвавшего связь с внешним миром, замк-
нувшегося в себе. Он не испуган, спокоен. Бросается в глаза, что он только что 
побрился и тщательно причесался.  

Как мы видим, несмотря на то, что Заключенный находится в тюрьме уже 
больше года и его единственным собеседником является опротивевший Комис-
сар, арестант с вниманием относится к своему внешнему виду, регулярно прово-
дит необходимые действия для поддержания своего человеческого облика. На 
протяжении всей пьесы указания паратекста подкрепляют у читателя впечатле-
ние о том, что Заключенный – личность гораздо более развитая и гармоничная, 
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нашедшая свое место в профессиональном (работает учителем в школе) и соци-
альном плане (женат уже семь лет и несмотря на то, что у них с женой нет детей, 
очевидно, достаточно счастлив в браке). Эта устойчивость в реальном мире обу-
словливает достойное поведение Заключенного в тюрьме, крепость его мораль-
но-нравственных установок, решимость не сдаваться и не унижаться.  

Из второго действия, однако, читателю становится ясным, каких нечелове-
ческих усилий стоит Заключенному сохранять человеческое лицо в этих нечело-
веческих условиях. За внешними приятными манерами, холодной вежливостью 
и уравновешенностью Заключенного скрываются демоны, которые в критиче-
ский момент вырываются наружу. Как мы позже узнаем из признания Заклю-
ченного Девушке, он был уже близок к тому, чтобы сдаться. Попытка изнасило-
вания сыграла для Заключенного роль своеобразного «катарсиса», шоковой те-
рапии, после которой он, по собственному признанию, только укрепился в соб-
ственной правоте и силе [Anday 2004: 73]. 

Психологические характеристики героев углубляются при помощи много-
численных ремарок, предваряющих реплики и способствующих передаче эмо-
ционального состояния участников диалога в каждый конкретный момент: 
«хладнокровно», «с усмешкой», «замыкаясь в себе», «испуганно» (о репликах 
Заключенного); «с интересом», «выходя из себя», «срываясь на крик», «неожи-
данно успокаиваясь» (о репликах Комиссара). 

Значительная роль в диалогах отводится реминисценциям из жизни героев. 
Так, из воспоминаний Комиссара мы узнаем, что его семейная жизнь не удалась, 
она омрачается конфликтами с сыном, частыми скандалами с ревнивой женой и 
пр.; неуверенно чувствует он себя и на профессиональном поприще. Быть мо-
жет, он пришел на работу в субботу и по собственному желанию, чтобы помозо-
лить глаза начальству и в очередной раз продемонстрировать свое трудовое рве-
ние? А может, чтобы быть подальше от собственной семьи? 

Характерно распределение реминисцентных вставок в пьесе. Воспоминания 
из жизни Комиссара концентрируются в первом действии. Комиссар, так сильно 
страдающий от одиночества, раскрывает свою душу перед Заключенным, сооб-
щает тому достаточно интимные лирические детали своего прошлого и настоя-
щего, делится планами на будущее. Очевидно, что других желающих поддержи-
вать разговор с Комиссаром нет. Так, может быть, Комиссар пришел в суббот-
ний день на работу, просто чтобы еще раз пообщаться с Заключенным?  

Заключенный же, напротив, в присутствии Комиссара достаточно молчалив, 
говорить его заставляет лишь необходимость. Когда Комиссар пытается выпы-
тать у своего визави интимные подробности его жизни, тот достаточно резко его 
обрывает: «Что, снова допрос начался?» На это Комиссар удивленно восклица-
ет: «Какой допрос? Да мы просто беседуем, дорогой». Заключенный откровен-
ничает только с Девушкой во втором действии (до и после «затмения»), доводя 
ее своими трогательными рассказами до слез. Поэтому все реминисцентные 
вставки из жизни Заключенного включены в художественную ткань только вто-
рого действия. Показателен рассказ Заключенного о его нелегком детстве: он 
рано потерял отца, семья очень нуждалась; однажды мать под напором сына, 
желающего быть не хуже других, отдала последние деньги на то, чтобы он – 
тринадцатилетний подросток – смог пойти с друзьями в кино развлечься. Осоз-
навший всю грубость и глупость своего поступка, юноша отказался от увлека-
тельной прогулки и вернулся к матери. Между ними состоялась пронзительная 
сцена примирения: оба они – и мать, и сын – плакали навзрыд [Anday 2004: 70–
71]. На основе этого воспоминания становится понятным, что вся эта жесткость, 
суровость, молчаливость Заключенного, – лишь оболочка, за которой прячется 
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его сентиментальная, ранимая, трепетная душа. Такой психологический портрет 
Заключенного поддерживается также эпизодом с кошкой. Подробный анализ 
реминисцентных вставок пьесы дан в статье известного турецкого исследовате-
ля современной турецкой драматургии Севды Шенер [Şener 2003: 172–182]. 

Образ Девушки прописан слабо, она является лишь вспомогательным пер-
сонажем, двигающим сюжет. На основании небольшого паратекста и анализа ее 
поведенческих реакций в нестандартной ситуации можно заключить, что Де-
вушка испытывает большую нежность и жалость к Заключенному, хочет сделать 
все от её зависящее, чтобы хоть как-то подбодрить его. Несмотря на свой юный 
возраст, она предстает достаточно мудрой, чтобы правильно оценить сложив-
шуюся ситуацию: моментально прощает Заключенного, считая, что «он пережил 
кризис», продолжает с нежностью беседовать с ним, принимает решение не рас-
сказывать о случившемся сестре. Драматург выносит Девушку как бы за скобки 
образной системы не случайно. Его главной задумкой было сконцентрироваться 
на образах главных действующих лиц. 

Даже краткий анализ психологических образов Комиссара и Заключенного 
позволяет сделать вывод, что при высвечивании характеристик главных персо-
нажей М.Д. Андай многократно прибегает к приему бинарной оппозиции: не-
ряшливый (К.) – с заботой относящийся к своему внешнему виду (З.); невежест-
венный (К) – образованный (З); нервный (К.) – спокойный (З.); неуверенный в 
себе (К.) – испытывающий чувство собственного достоинства, уверенный в себе 
(З.); заискивающий (К.) – презирающий (З.) и др. 

Благодаря этому словесная дуэль Комиссара и Заключенного не теряет сво-
его накала ни на минуту; эмоциональный рисунок диалогов стремительно меня-
ется буквально с каждой фразой. Уже в самом начале их допроса-беседы стано-
вится очевидным, что Комиссар «превосходит» Заключенного лишь благодаря 
тем должностным полномочиям, которыми наделен. Однако Заключенный зави-
сим от Комиссара только физически; в эмоциональном плане он безусловно бо-
лее зрелый, более самостоятельный, имеющий в жизни более прочные точки 
опоры. Комиссар, несмотря на свое достаточно ограниченное сознание, это от-
четливо понимает и оттого злится еще больше. Страж порядка никак не может 
заставить Заключенного признать свою вину, но еще больше он страдает из-за 
того, что не может переломить своего соперника в эмоциональном плане. Вот 
почему Комиссар так часто начинает срываться на крик, нервничать. Заключен-
ный совершенно очевидно презирает своего визави, но вынужден мириться с 
тем, что вот уже в течение года это его единственный собеседник. Это понимает 
и Комиссар: он хотел бы вести себя более достойно, солидно, но ему никак не 
удается перевести игру на свою половину поля. Несмотря на то беспокойство, 
которое у Комиссара вызывает очевидное превосходство Заключенного, блю-
стителю порядка все же нравится его – пусть и не добровольный – собеседник. 
Заключенный каким-то образом скрашивает безрадостное существование и не-
успешную профессиональную деятельность Комиссара. Порой Комиссар просто 
восхищается Заключенным, не стыдясь открыто в этом признаться: «Есть в тебе 
какая-то магия. Человеку рядом с тобой хочется быть честным» … «А ты ведь 
не пал духом… Ты стоял как скала, к каким только методам я ни прибегал, что-
бы заставить тебя заговорить, все напрасно… Я постепенно понимаю, что про-
играл»… «Но почему-то у меня не получается на тебя сердиться. Скорее, ты мне 
любопытен». В определенные моменты в словах Комиссара просачивается жа-
лость к Заключенному. Он снова искренен с ним: «С тобой стряслась беда, су-
нул свой нос в политику… Да какое тебе дело, брат! Ты что, можешь изменить 
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мир? Что, кроме тебя, у нас в стране не осталось больше патриотов?» [Anday 
2004: 24–29]. 

Это эмоциональное превосходство Заключенного приводит к тому, что вре-
менами он меняется с Комиссаром местами, беря бразды правления в свои руки. 
Вот показательный пример:  

 
З.: Вы что, специально протянули мне пачку сигарет? Чтобы ударить: 
К.: Нет. 
З.: Действительно только для того, что предложить мне сигарету? 
К.: Да. 
З.: А зажигалку? Зажигалку вы мне протянули действительно для того, что-

бы я прикурил сигарету? 
К.: Да. 
З.: Раз так, то… 
К.: (садится в кресло, рассеянно) Почему я тебя ударил… Ты ведь это хотел 

спросить? 
(Молчание) 
К.: Смотри-ка. Это ведь я должен тебя допрашивать, а получается, что ты 

допрашиваешь меня … [Там же]. 
 
Дав общее представление о сюжетной структуре пьесы и характерах ее 

главных героев, попытаемся суммировать изложенное и в то же время выявить 
ту основную идею, которую, на наш взгляд, стремился донести до читателя / 
зрителя сам М.Д. Андай.  

«На поверхности» – без преувеличения сенсационный для турецкого чита-
теля / зрителя сюжет. Насколько нам известно, М.Д. Андай впервые в турецкой 
драматургии поднял и настолько откровенно попытался проанализировать про-
блему давления на человека его грязных инстинктов. В то же время нельзя не 
отметить, что несмотря на весь накал страстей во втором действии, драматург не 
переступает черту дозволенного и не смакует интимные подробности в угоду 
популярности (такой цели он и не ставил!). 

Сюжетная организация пьесы отчетливо иллюстрирует словесное мастерст-
во М.Д. Андая-драматурга. По сути сюжетный каркас поддерживается одним 
эпизодом – попыткой изнасилования. За вычетом этого события художественное 
пространство пьесы бессобытийно. Нужно отметить, однако, что длительные 
диалоги, заполняющие собой все первое действие, при своей внешней «статич-
ности» служат катализатором основного события. Они представляют собой сво-
его рода «эмоциональное обоснование» патологических действий и поступков 
Комиссара и Заключенного. Собственные внутренние проблемы героев выпле-
скиваются в конечном итоге в буйство их грязных инстинктов и желаний. Одна-
ко эти действия ими воспринимаются по-разному. Для Комиссара затеянный 
спектакль – лишь один из способов расцветить свое тусклое существование; для 
Заключенного – изгнание дремавшего змея, выброс отрицательных эмоций. 
«Просветление» Заключенного после сцены с изнасилованием отчетливо корре-
лирует в пьесе с его воспоминанием из детства (эпизод с матерью), который по-
способствовал ему в переоценке ценностей, вывел на новую ступень самосо-
вершенствования. Однако проблематика пьесы отнюдь не ограничивается ис-
следованием роли либидо в жизни человека. По нашему мнению, драматург 
стремился прежде всего исследовать проблему одиночества (физического и эмо-
ционального) человека в современном обществе, представить свое видение этой 
проблемы. 
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Для раскрытия этого проблемного слоя в пьесе немаловажную роль играет 
смена (перемежение?) ролей. Уже упомянутый нами перевертыш «палач – жерт-
ва» из первого действия – лишь внешнее проявление глубоких психологических 
процессов, переживаемых участниками диалога. На протяжении всего первого 
действия у читателя настойчиво возникает вопрос: а кто же действительно и в 
какой мере является жертвой? Кто является заключенным? 

Конечно, этот вопрос нельзя рассматривать прямолинейно и полагать, что 
заключенный – это тот, кто сидит в тюрьме, кто лишен свободы физически. Ко-
миссар, как и арестованный, утратил связь с окружающим миром, он также за-
ключен в стенах маленькой комнатки, заперт в бессмысленности собственного 
существования. Если учитель, находящийся в тюрьме за распространение идей, 
идущих вразрез с идеями местного правительства, не может вырваться, потому 
что связан по рукам и ногам физически, то Комиссар находится в плену у обстоя-
тельств, он пленник в гораздо более широком смысле. Ему хочется выбраться из 
этого заключения, освободиться, именно поэтому он не раз говорит о том, что по-
сле выхода на пенсию отправится в Бразилию и станет там частным детективом. 
Бразилия в данном контексте – все тот же нереальный мир, несбыточная мечта. 
Вряд ли Комиссар даже представляет себе, где находится эта страна.  

М.Д. Андай в завуалированной форме задает вопрос, разве тот, кто все вре-
мя выполняет рутинную, постылую, зачастую никому не нужную работу, не яв-
ляется сам заключенным. Разве тот, кто не может «отпустить» свое сознание, так 
сказать, раскрепоститься в сфере личных взаимоотношений, например, с супругой 
и сыном, с коллегами, не является заключенным? Разве тот, кто является жертвой 
одиночества, не является заключенным? Здесь уже явственно звучат проблемы эк-
зистенциального характера.  

Во втором действии пьесы происходит еще одна значимая смена ролей. За-
ключенный – пусть и неосознанно – примеряет на себя функции палача теперь 
уже в отношении Девушки. Он запер дверь на ключ и волен (или, точнее ска-
зать, неволен) творить, что пожелает. Если в первом действии Заключенный вы-
ступал палачом Комиссара в эмоциональном плане, то здесь он, испытывая чув-
ство псевдопревосходства (сродни тому же, которое испытывает по отношению 
к нему Комиссар), уже является палачом в физическом смысле. Палачом, но 
снова жертвой – своих сексуальных желаний! 

Таким образом, при более глубоком прочтении пьесы становится очевид-
ным, что трагедия героев пьесы проистекает из того, что оба они являются 
жертвами одиночества: Комиссар – одиночества эмоционального, Заключен-
ный – физического. Развивая эту мысль М.Д. Андая дальше, можно предполо-
жить и вывод, к которому, мы уверены, и стремился привести своего читателя / 
зрителя драматург: тот, кто одинок, становится тираном. 

В завершение интересно проанализировать перевод заглавия пьесы на рус-
ский язык. Принятое в отечественной традиции заглавие – «Заключенные» – не 
передает, к сожалению, той многогранности проблемы, которую вынес в загла-
вие М.Д. Андай. Дело в том, что слово «içerdekiler» дословно переводится как 
«те, кто внутри». Соответственно другой, философский ракурс исследования 
проблемы (являются ли те, кто внутри, поистине заключенными?) остается во-
обще вне проблемного поля русского заглавия. Попутно заметим, что русский 
перевод лишает заглавие и его завораживающей роли, поскольку для турецкого 
читателя / зрителя в заглавии априори содержится некая интрига (внутри чего?), 
в то время как в русском варианте акценты расставлены однозначно и не пред-
полагают дополнительных трактовок. В связи с этим можно было бы подумать 
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над более адекватным переводом названия этой пьесы об одиночестве и заклю-
чении. 

Заслуживает внимания тот факт, что в характере исследования проблемы 
одиночества у М.Д. Андая турецкие литературоведы уловили отзвуки мировоз-
зрения Ж.П. Сартра «Мой ад – это другие», постулируемого драматургом в его 
пьесе «За закрытыми дверями» (варианты названия «За закрытой дверью», 
«Взаперти», 1943) [Yüksel: 50], что, в частности, позволило ученым квалифици-
ровать пьесу М.Д. Андая как «драму абсурда» [Yüksel: 50; Belkıs 2003: 262]. В 
настоящей статье мы не ставили себе целью дать однозначную оценку пьесы 
«Заключенные» с точки зрения ее соотнесенности с традициями европейской 
абсурдистской драмы, наметим здесь лишь возможное русло дальнейшего спе-
циального исследования этой проблемы. Пьеса М.Д. Андая, как драгоценный 
камень, сверкает каждый раз по-разному в зависимости от того, какой стороной 
ее повернуть. 
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Oganova, Elena A. About Melih Cevdet Anday`s play “The ones inside” 
 
 

Summary The author of the article is making an attempt to define the novelty of 
the artistic method in the drama “The one’s inside” created by one of the most promi-
nent modern Turkish playwrights Melih Cevdet Anday. The narrative organization of 
the play, the ways of reflecting heroes’ inner world, the problems referred to by the 
play are also commented on.  
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СБОРНИК МУАММА НА ОСМАНСКО-ТЮРКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Д.А. Джураев, г. Ташкент 
 
 

Резюме. В статье даются сведения о сборнике стихов, написанных в жанре 
муамма и принадлежащих перу поэтов Османской империи. Автор также срав-
нивает общие особенности и своеобразие стихов муамма османско-тюркских 
поэтов с муамма поэтов Мавераннахра и Хорасана, живших в средние века, и 
делает выводы по этим вопросам.   

Ключевые слова: поэзия, муамма, османские поэты, Хорасан, Маверан-
нахр 

 
В XV–XVI вв. в Хорасане, а затем в Мавераннахре и Персии, которые вхо-

дили в состав империи Тимуридов, массовое распространение приобрел новый 
поэтический жанр, известный под названием муамма (узб., тадж. муаммо). «В 
литературе муаммо выступает в качестве поэтического жанра, состоящего из 
одного бейта – фарда или четверостишия, иногда – кыта и даже в составе газе-
ли, откуда посредством различных правил по намекам требуется выявить опре-
деленное имя или что-либо другое. По утверждению всех теоретиков этого 
жанра, муамма – «поэтическая речь» (каломи мавзун); читатели должны дога-
даться о заключенном в нем имени и понять заключенный подтекст. При рас-
шифровке муамма знаками и намеками служат приемы художественного мас-
терства, формы и названия букв алфавита, численное значение букв, знаки зо-
диака, форма цифр, грамматические правила, семантико-лексические особен-
ности слов и т.п».[Захидов 1970: 8–9].    

О популярности муамма свидетельствует тот факт, что в Герате не редко-
стью были поэтические вечера, на которых обсуждались вопросы, связанные с 
выбором и обоснованием правил написания и прочтения (расшифровки) нового 
и сложного во всех отношениях литературного жанра. Тогда же появились пер-
вые сборники-диваны муамма (обычно такие сборники носили название рисала 
или муаммайат), а также научные трактаты, посвященные канонам муамма.  

Сборники муамма можно подразделить на две группы. В первую входят 
только муамма, посвященные 99 именам Аллаха и пророка Мухаммеда. Во 
вторую группу сборников входят муамма, составленные в алфавитном порядке. 
Как известно, в диванах, состоящих из газелей, газели должны располагаться в 
алфавитном порядке. В этом случае обращается внимание на последнюю букву 
каждого бейта газели. А в диванах, составленных из стихов муамма, обращает-
ся внимание на первую букву имени, которое скрывается в строках муамма. 
Еще одна особенность второй группы: согласно правилам составления диванов, 
в первую очередь в сборник включают стихи хамд (стихи, славящие Аллаха), 
затем – наты (стихи, в которых восхваляется пророк Мухаммед), менкабет 
(восхваление четырех халифов – Абу Бекра, Омара, Османа и Али), муслибат 
(восхваление сподвижников пророков и святых) и другие. Нужно заметить, что 
в некоторых сборниках стихи размещены не в алфавитном порядке. 
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Постепенно муамма, к становлению и развитию которого причастны вы-
дающиеся мастера поэтического слова (Алишер Навои, Абдуррахман Джами и 
др.), приобрело широкую популярность и нашло своих поклонников в Индии и 
османской Турции. 

Впервые муамма на языке тюрков-османов, согласно имеющейся инфор-
мации, появились в XVI в. Например, в книге «Divan edebiyatında muamma», 
составленной Али Нихадом Тарланом, самые ранние муамма датируются вто-
рой половиной XVI в.[Tarlan 1936]. По свидетельству ученого, более других в 
жанре муамма преуспел Эмри Челеби (ум. в 1577 г.), о чем упоминает в своих 
мемуарах его сын, Хасан Челеби. Последователем Эмри Челеби считают Кына-
лы-заде Али Челеби, муамма которого снискали всенародное уважение.   

По свидетельству Али Нихада Тарлана, Эмри Челеби и Кыналы-заде Челе-
би глубоко изучали теорию муамма, изложенную в трудах Хусайна Нишапури. 
Сурури Мустафа Эфенди (ум. в 1552 г.) написал комментарии к трактатам Ху-
сайни и Абдуррахмана Джами. Джами посвятил теории муамма четыре тракта-
та. К сожалению, А. Тарлан не уточняет, к какому именно трактату написал 
комментарии Сурури. Весьма важно замечание А. Тарлана о том, что как в пер-
сидской поэзии того времени, так и в османско-тюркской вошло в обычай на-
писание муамма, посвященных именам падишахов, эмиров, выдающихся мыс-
лителей, ученых и т. д. [Tarlan 1936: 4–5]. 

А. Тарлан наряду с этим дает сведения о правилах составления стихов му-
амма. Несмотря на то, что приведенные примеры к правилам были на осман-
ско-тюркском языке, имена авторов не были указаны, не были проанализирова-
ны стихи муамма вышеуказанных поэтов и не приведены сведения о других 
поэтах этого жанра.    

Изучая  рукописи, в которые вошли муамма, мы встретили один сборник 
стихов, написанных в этом жанре, на османско-тюркском языке.  

Сборник муамма хранится в настоящее время под инвентарным номером 
328 в фонде Абдуллы Челеби библиотеки Сулеймания в Стамбуле. Стихи напи-
саны каллиграфическим почерком – насталик – среднего размера, на высоко-
качественной бумаге хафтранг (восьмицветная). Имена авторов муамма и име-
на, которым муамма посвящены, выделены красными чернилами.  

В сборник вошли муамма Эмри Ахмада Челеби, Ханнолу-заде Али-эфенди, 
Хашими Бурсави, Убайди и Фуруги-эфенди. Включены также два стихотвор-
ных трактата, принадлежащих Шахобиддину Муаммаи. Известно, что в Маве-
раннахре и Хорасане по сложившейся традиции сборники муамма сопровожда-
лись трактатами, посвященными жанру муамма, которые облегчали читателю 
расшифровку скрытого смысла. 

Муамма Эмири Ахмада Челеби, вошедшие в сборник, разделены на две 
части. Первая из них начинается под заголовком « از آن شارح معمايات امری احمد چلبی
 и завершается месневи, состоящим из 14 бейтов, первая строка «المعمايی
которого следующая: «صنوبر دلاور جنگ ايدر تنها بر اژدرله». В рассматриваемый 
раздел вошло 126 муамма, изложенных в форме месневи на османско-тюркском 
языке. Размеры муамма не превышают одного бейта (л. 80а–88а). Расположены 
стихи хаотично, т. е. не в алфавитном порядке. 

Во второй раздел, или вторую часть, под тем же, что и предыдущая часть, 
названием вошли муамма, которые изложены Э. Челеби на персидском языке 
(всего 71 муамма в форме месневи по одному бейту; л. 88б–92а). Размещены 
муамма в алфавитном порядке от первой буквы до буквы «و», однако на 
некоторые буквы муамма не составлены.  
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Следующие за буквой «вав» муамма расположены хаотично. Завершается 
раздел серией муамма под заголовком «خارج از رساله», посвященных ряду имен: 
 ,«و معدله» ,«سلطنه» ,«ضلال» ,«مداالله تعالی» ,«بهادرخان» ,«سلطان حسين» ,«ابوالغازی» ;«حسن شاه»
« ينعلی العلم », имени  «شاه ابوالفتح بديع الزمان» и еще 13 персонам. Не исключено, что 
эти муамма принадлежат неизвестному хорасанскому поэту. 

Муамма Ханнолу-заде Али-эфенди помещены в сборнике под заголовком 
-Муамма из .(всего 97 муамма, л. 95б–100б) «معمايات حنالوزاده علی افندی نوراالله مرقده»
ложены  в стиле месневи и не превышают размера одного бейта. Автор придер-
живался алфавитного порядка, если по какой-то причине пропускал букву, то 
очередность переходила к следующему алфавитному символу.  

Муамма Хашими Бурсави даны под заголовком «معمايات هاشمی برسوی». Ему 
принадлежат 27 муамма (л. 101а–102б). Муамма размещены хаотично. 

Муамма Убайди следуют под заголовком «معمايات عبيدی رحمه االله تعالی». Ему 
принадлежат 123 муамма (л. 103а–110б). 

Муамма Фуруги-эфенди размещены хаотично под заголовком « معمايات فروغی
 .В сборник вошло 16 муамма (л. 110б–111б) .«افندی

В книге, составленной Али Нихадом Тарланом, содержится скупая инфор-
мация об Эмри Ахмаде Челеби и Ханнолу-заде Али-эфенди, имя которого А. 
Тарлан трансформировал в Кыналы-заде в соответствии с нововведениями в 
турецком языке.  

В «Камус ал-алам» Сами содержатся сведения о двух османских поэтах, 
творивших под псевдонимом Фуруги и живших в тринадцатом веке хиджры. 
Первый из них – Ахмед из Бурсы, был ученым суфием. 

  می طوتارمی سپرتيرينه سينه
 يورکی اولمسه دميردين اگر

Настоящее имя второго – (Хаббатуллах) Ибтидаи, он прослыл как муфтий 
из Сирии. Впоследствии, приехав в Багдад, Ибтидаи служил при дворе знатно-
го человека того времени, Атауллаха-эфенди. Вел жизнь суфия, сочинял бли-
стательные стихи в жанре муамма. Ему принадлежит следующий бейт: 

 نهال قدر دلجويگ سنگ شاخ گل تردر
 دهانگ تازه غنچه رخوک گلبرگ غبردور

В обсуждаемой рукописи об этом авторе муамма, за исключением того, что 
он подписывался «Фуруги-эфенди», нет более ни слова. Достаточных сведений 
о поэтах, писавших под псевдонимом Фуруги, в «Камус ал-аламе» тоже нет 
[Sami: 3398]. Несмотря на это, мы предполагаем, что второй поэт может быть 
Фуруги, стихи которого вошли в изучаемый нами сборник. Основываясь на 
этом предположении, можно сказать, что его имя Хаббатуллах, он из Сирии и 
неплохо писал стихи. 

Если сведения в «Камус ал-алам» подтвердят наши предположения о вто-
ром авторе, то Фуруги будет признан автором не только прекрасных муамма, 
но и газелей.  

К сожалению, о прочих авторах муамма ничего конкретного установить не 
удалось. Несмотря на это, по общему характеру и индивидуальному своеобра-
зию муамма, вошедших в рукопись, можно прийти к следующим выводам: во-
первых, предлагаемые сборником муамма соответствуют одному бейту и, во-
вторых, все они, без исключения, созданы в стиле месневи. Кроме того, иссле-
дуемые муамма содержат намеки и полунамеки, свойственные поэзии Маве-
раннахра и Хорасана. 

Содержание муамма излагается, как правило, от имени лирического героя, 
безнадежно влюбленного, воспевающего верность и призывающего к милосер-
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дию. В отдельных случаях автору муамма удается передать в одном бейте 
сложную гамму психологических переживаний, но вместе с тем требования, 
предъявляемые к жанру муамма, сохраняются.  

В подтверждение рассмотрим муамма Эмри Челеби, посвященное имени 
«Омар». 

 اولدی چون سرداری خوبان اول صنم
ه بيحد علممالازم اولدی اول   

Луно[ликой] придется огорчаться безгранично, 
Так как та возлюбленная стала впереди всех красавиц. 

В двустишии речь идет о смертельной зависти красавицы, которую затмила 
более совершенная красота.  

Согласно правилам жанра муамма, на основании намеков строки « لازم اولدی
ه بيحد علممااول  » («Луно[ликой] придется огорчаться безгранично») обращаем 

внимание на слово « هما  На его основе по правилам терадюф и .(«луна») « مه~ 
иштирак1 выбираем слово «قمر» и делаем его «безграничным», то есть отбра-
сываем первую букву по правилу искат2. Остается часть «مر». Теперь еще раз 
обращаем внимание на ту же строку: « ه بيحد علممالازم اولدی اول  » («Луноликой 
придется огорчаться безгранично»). По намекам можно понять, что для  
«лун[оликой]» (« هما ») слово «علم» должно быть «безграничной». Точнее говоря, 
от слова «علم» по правилам искат отбрасывается первая буква. И эта 
отброшенная буква присоединяется к полученной выше части от слова «قمر» – 
  .(Омар) «عمر» В результате получается имя .«مر»

Муамма Ханнолу-заде Али Эфенди посвящено имени «Ахмад». 
 شوق وصالگله ای در ناياب
 خون دل اولدی دامن احباب

От желания встречи с тобой, о несравненная жемчужина, 
Окрасились кровью сердец подолы близких друзей. 

 В двустишии лирический герой, обращаясь к красавице, утверждает, что 
сердца всех близких ему людей от желания увидеть её лицо переполнились 
кровью. И эта кровь окрасила их подолы. 

Основная нагрузка муамма падает на вторую строчку бейта. В ней говорит-
ся «خون دل اولدی دامن احباب» («Окрасились кровью сердец подолы близких дру-
зей»). Исходя из намеков, мы обращаем внимание на изафетное сочетание  « خون
 Этим .«خون» Из него нам надо будет получить синоним слова .(хуни дил) «دل
словом является «دم» (дам), в котором первая и последняя буквы, согласно на-
меку, по правилу калб3 меняются местами. В результате появляется сочетание 
 Недостающие к имени «Ахмад» буквы («а» и «х») изымаются из .(«мад») «مد»
слова «احباب» (ахбаб), на что указывает изафетное сочетание  «دامن احباب » 
(домани ахбаб). Это делается на основе приема искат. От слова «احباب» 
отбрасывается часть «باب», и оставшаяся часть присоединяется к сочетанию «مد» 
(«мад»). В результате находим имя «احمد» (Ахмад), которое было скрыто в муамма.  

                                                 
1 В правилах терадюф и иштирак намекается на использование омонимов и сино-

нимов, а также на омоформы определенных слов. Например, если в муамма приводятся 
такие слова, как шамс, қуёш, офтоб, меҳр», «айн», то подразумевается «солнце», если 
слова «ой», «камар», «мох» – это слово «луна» [См: Захидов 1970: 22].  

2 По правилу искат отбрасывается одна или несколько букв из слова, заключающего 
в себе определенный смысл [Захидов 1970: 23]. 

3 Согласно приему калб, места букв, слогов или слов изменяются по определенному 
порядку, либо без него [Захидов 1970: 23].    
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Cледующее муамма посвящено имени «Акмал»: 
 هلاکمه هوسی اولمسه او زلف نگون    
 دروندن ايلييدی غايت جفايی برون     

ְ‘Дай бог, чтобы смерть моя не была бы мечтою для красавицы, 
 Которая приносит беспредельную внутреннюю боль, что сильнее внешней’. 

Герой бейта жалуется, что любимая причиняет ему массу незаслужен-
ных страданий.  

Действие бейта разворачивается вокруг слова «هلاکمه» (халокима). 
Носителями намека являются слова «دروندن» (даруни ‘внутренний’) и «برون» 
(берун ‘внешний’). Тот, кто понял намек, опускает первую и последнюю 
буквы «ه» («х») слова «هلاکمه». В результате остается часть «لاکم». 
Оставшиеся буквы по правилу калб переставляются на нужные места. В 
результате получаем имя «اکمل» (Акмал). 

Перед вами муамма Хашими Бурсави, посвященное имени «Али»: 
 

 مست عشق اولسه عجبمی دل زار
 کورينور چشمه هر دم لب يار

Не обидно, если пьянеет бедная душа, 
И всегда возникают перед взором губы любимой. 

Смысл бейта сводится к тому, что человеку, опьяненному любовью, 
день и ночь чудятся алые губы любимой.  

Ключевой тезис бейта заключен в выражении «کورينور چشمه» (гёрюнюр 
чешме). По намекам этого сочетания нам следует подобрать синоним к сло-
ву «چشمه» (чешме). Это будет «عين» («айн»). Слово «айн» одновременно 
обозначает и букву «ع» («айн») и «источник». Недостающие буквы к имени 
Али, согласно намеку «کورينور چشمه هر دم لب يار» (гёрюнюр чешме хер дам лаби 
яр), отбираются на основе правила интикад4 от первых букв слов «لب» (лаб) 
и «يار» (яр). Соединив рекомендуемые буквы, получим имя «علی» (Али). 

Далее предлагаем ознакомиться с муамма Убайди, посвященным имени 
«Раджаб»:  

 تيغ و تيری حصار بدنه وار نچه
 برج دلده اولدرر هر بری مقدارنچه

       Она нанесла раны по крепости тела ножом и мечом. 
       Наравне с каждым из этих ударов оставит и раны в душе.   
Муамма Убайди, как и предыдущие, построено на любовных переживани-

ях. Здесь описываются раны, нанесенные влюбленному со стороны возлюбленной.   
Автор прямо указывает на то, что определяющим словом в бейте является 

слово «برج» (бурж). Достаточно расставить буквы в приведенном выше слове, 
следуя правилу калб, чтобы получить скрытое в бейте имя «رجب» (Раджаб). 

В заключение можно сделать вывод: нет никаких сомнений в том, что в 
средневековой Турции, вслед за Мавераннахром и Хорасаном, появилась 
плеяда поэтов, овладевших в совершенстве жанром муамма. Турецкие по-
эты, как и их восточные коллеги, писали муамма на двух языках, которые 

                                                 
4 По правилу интикад из некоторых слов фразы, высказываемой в виде намека, вы-

бираются определенные буквы. Например, если во фразе имеются слова «первый», «ли-
цо», «голова», «корни» и т.д., то берется первая буква [Захидов 1970:19].    
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затем пополняли различные сборники, или диваны. В стихах муамма, напи-
санных османско-тюркскими творцами, имеется и поэтический смысл, и 
особенности жанра муамма, то есть авторы, уделяя особое внимание поэти-
ческим сторонам жанра, не умаляли смысл стиха.           
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К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РОМАНА 
 

С.Ш.к. Шарифова, г. Баку 
 
 
Резюме. В статье рассматривается вопрос о возникновения романистики у 

восточных народов. Сопоставляются существующие три теории. Автор выдвига-
ет теорию поэтапного развития романа у восточных народов, при котором про-
исходит замещение местных жанров крупной прозы жанром романа. . 

Ключевые слова: восточная литература, проза, жанр, роман, санскритский 
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Говоря о генезисе романа как особого жанра в Азии, можно сказать, что его 

начало приходится на конец XIX – начало XX века. Одной из главных причин к 
обращению восточных народов к жанру романа стало привнесение элементов 
капиталистических отношений  в жизнь общества того времени [Шарифова 
2009: 10–11]. В самом начале рассматриваемого периода доминировавшая ара-
боязычная литература еще продолжала разрабатывать темы, сюжеты и исполь-
зовать известные художественные средства, известные ранее. Процесс перехода 
позднесредневековой литературы традиционного, канонического типа к литера-
туре нового и новейшего времени в регионе получил развитие лишь в XIX в., 
тогда как аналогичные процессы в странах Европы пришлись на XIV–XV в. 
[Кирпиченко 2003: 3]. 

В литературоведении можно встретить три подхода по вопросу о генезисе 
романа у восточных народов. Согласно первому подходу романистика на Восто-
ке имеет глубокие корни, восходящие к санскритскому роману. Санскритский 
роман объединил в себе традиции древнеиндийской «полуфольклорной, обрам-
ленной повести и рафинированного искусственного эпоса» [Гринцер 1980: 19]. 
В древнеиндийской литературе жанры с романным началом проявили себя в 
форме катха и акхьяика. Между названными жанрами существуют различия как 
по форме, так и по содержанию: «произведения акхьяика должны были иметь 
дело с реально случившимися событиями (т.е. быть, как бы мы сказали, истори-
ческими или полуисторическими сочинениями), а катха  –  с придуманным, 
фиктивным сюжетом» [Гринцер 1980: 19]. Катьха и акхьяика имеют много об-
щего с литературными эпосами, но в отличие от них не заимствуют свое содер-
жание из фольклора, героических легенд и мифов. Катьха и акхьяика объединя-
ло то, что они «противостояли обычным произведениям санскритской литерату-
ры, которые непременно опирались на традиционную мифолого-эпическую ос-
нову» [Там же]. 

Следует также отметить, что в санскритском романе отсутствует фабульный 
интерес, что связано с влиянием поздней эпической поэзии. Вместе с тем, в про-
изведении Шри Дандина «Дашакумарачарита» (Daçakumaracarita – Приключе-
ния десяти царевичей) фабульный интерес четко выражен. Композиция произ-
ведения близка к обрамленной повести. Отличие заключается в том, что в на-
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званном произведении эпизоды дополняют основное повествование о судьбе 
главного героя Раджаваханы, что придает роману сюжетное единство. 

В Индии романы средневекового писателя Бана «Харшачарита» (Harsha-
Carita – Жизнь Харши)) и «Кадамбари» (Kadambari) пользуются популярностью 
до настоящего времени. По своим характеристикам первое произведение напо-
минает исторический роман или роман-хронику, второе – роман-сказку. 

Распространенную в мировом литературоведении точку зрения на возник-
новение восточного романа в XIX  в. по влиянием европейского романа разде-
ляют многие специалисты [Гринцер 1980: 5]. Так, Т.А. Дубянская  пишет, что 
историю индийского романа «обычно ведут с 70-х гг. XIX в., когда в Северной 
Индии начали выходить переводные романы и стали создаваться первые ориги-
нальные прозаические произведения  –  в основном дидактические повести и 
нравоучительные жизнеописания»  [Дубянская 2008: 3]. 

Согласно второй точке зрения об обусловленности восточного романа за-
падным «роман на Востоке возникает чуть ли не на пустом месте, имея за пле-
чами лишь весьма аморфную и к тому же текущую по другим жанровым руслам 
местную повествовательную традицию» [Гринцер 1980: 4]. 

В литературоведении существует и третий подход к проблеме генезиса вос-
точного романа. Он состоит в том, что наличие романа как жанра у некоторых 
восточных народов приходится на более ранний период, чем XIX в., и он осно-
ван на местных прозаических традициях. Например, И.С. Брагинский причисля-
ет к классическим китайским романам «Речные заводи» Ши Найаня (XVI в.) 
[Брагинский 1971: 361–362]. Е.М. Мелетинский возникновение китайского ро-
мана датирует XVIII в. и связывает это с появлением произведения «Сном в 
красном тереме» Цао Сюэциня  [Мелетинский 1983: 269]. Г.Н. Поспелов же, от-
носит «Сон в красном тереме» к «обширному нравоописательному повествова-
нию», выделяя последнее в качества самостоятельной жанровой группы  [По-
спелов 1971: 198]. 

Некоторые исследователи, романное начало фиксируют и в поэмах Низами 
Гянджеви. В.М. Жирмунский пишет: «Поэмы гениального азербайджанца Низа-
ми (около 1140–1203 гг.), написанные по-фарситски особенностями напоминают 
его французского современника Кретьена де Труа, создателя этого жанра на За-
паде»  [Жирмунский 1979: 40]. В своей работе В.М. Жирмунский дает сравни-
тельный анализ произведений Кретьена де Труа и Низами Гянджеви, придя к 
неординарному заключению: «Низами в соответствие с более развитыми фор-
мами общественной жизни на мусульманском Востоке обнаруживает гораздо 
более зрелую и исторически продвинутую форму развития жанра, чем его фран-
цузский современник. В то время как у Кретьена рыцарски-авантюрный и фан-
тастический элемент временами еще заслоняет искусство психологического 
анализа и аристократические сословные формы в значительной степени опреде-
ляют характер развития любовной темы, Низами в «Лейли и Меджнун» создает 
роман «высокой любви» как всепоглощающего, индивидуалистического чувст-
ва, освобожденного от узких рамок феодальной концепции, сосредоточиваясь 
целиком на изображении внутренних перипетий этого чувства»  [Жирмунский 
1979: 40]. Подобные взгляды известны и специалистам в азербайджанском лите-
ратуроведении. Так, Г. Гулиев в монографии «Этапы формирования и развития 
азербайджанского романа»  [Гулиев 1984: 237] обосновывает приложимость 
жанрообразующих признаков романа (личностное начало, изображение частной 
жизни героя, «неадекватность героя его судьбе», выдвижение на первый план 
любовной коллизии, стилистическая многомерность и т.п.) к поэмам Низами 
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Гянджеви «Хосров и Ширин», «Лейли и Меджнун» и «Искандер-наме». Анало-
гичный тезис Г. Гулиев последовательно отстаивает в докторской диссертации 
«Проблемы формирования и развития азербайджанского романа». 

Таким образом, возникновение романа у восточных народов условно можно 
разделить на два этапа. На первом, под влиянием западной литературной тради-
ции, а также благодаря привнесенным капиталистическим элементам, форми-
руются произведения с романным началом, в которых активно используются 
местные повествовательные жанры. В качестве примера можно привести жанр 
адбхут-кадамбари  (волшебный, фантастический роман), известный индийской 
литературе. На структуру и поэтику адбхут-кадамбари наложили отпечаток 
классический санскритский роман и арабо-персидская дастанная проза на урду. 
Родоначальником жанра был Л.М. Халбе (1831–1905), которому принадлежит 
роман «Муктамала» (1861). В азербайджанской литературе «переходной» жан-
ровой формой стал роман хекаят. В последующем создаются романы, жанровые 
характеристики которых соответствуют европейской литературной традиции, 
т.е. происходит «замещение» местных жанров крупной прозы жанром романа.  
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РОМАН ШЕМСЕДДИНА САМИ «ЛЮБОВЬ ТАЛАТА И ФИТНАТ» 
И ТУРЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОВЕСТЬ 

 
Т.А Аникеева, г. Москва 

 
 
Резюме: Роман Шемседдина Сами (1850–1904) Таашшук-и Тал'ат ве 

Фитнат («Любовь Талата и Фитнат», 1872) считается одним из первых образ-
цов турецкого романа. С хикайатами и некоторыми образцами городского ту-
рецкого фольклора «Любовь Талата и Фитнат» сближается по своему сюжету и 
некоторым мотивам, а также по манере повествования и некоторым особенно-
стям композиционного построения. 

Ключевые слова: турецкий фольклор, хикайат, роман 
 
 
Конец XVII – начало XIX вв. называют переходным временем в турецкой 

литературе, когда произошло изменение функций традиционных жанров ту-
рецкой литературы и их обогащение. Изменения коснулись и поэзии, и ― еще в 
большей степени ― прозы. Известно, что «турецкая словесность всегда распо-
лагала двумя взаимодополняющими жанровыми системами, между которыми 
происходили взаимопроникновения» [Маштакова 1984: 77]. Здесь речь идет о 
книжной и устной традициях: «На стыке письменных и фольклорных жанров 
иногда возникали новые» [Там же]. Примером такого взаимопроникновения и 
является жанр турецкой городской повести – хикайата [см.: Аникеева 2010], 
который на протяжении своего существования (приблизительно с XVIII в. до 
середины XX в.) испытывал на себе влияние литературной традиции Ближнего 
Востока и одновременно сам повлиял на зарождение и становление турецкого 
романа как жанра.  

В целом же вопрос о сходстве и преемственности литературных форм на-
родного романа и произведений, являвшихся его «прототипами», с одной сто-
роны, и литературы других тюркских народов, неоднократно обсуждался оте-
чественными тюркологами. Так, еще А.Н. Самойлович (1880–1938) в статье «К 
какой из турецких литератур относить роман XIII века “Иосиф и Зулейха”?», 
проводит параллели между романом о Юсуфе и Зулейхе Алия (XIII в.) и дру-
гими тюркскими литературами. «Совпадение метра и стихотворной формы ро-
мана с метром и стихотворной формою произведений ранних среднеазиатско-
турецких поэтов мусульманской эпохи: <хикметы> ходжи Ахмада Ясеви и Су-
леймана Бакырганского при различии в языках… дает основание установить 
такую же литературную зависимость Алия от старых корифеев среднеазиат-
ской поэзии, какая в XVI веке существовала между «азербайджанским» писате-
лем Фузули и несравненным Мир Али Широм» [Самойлович 2005: 789–790]. 

Влияние книжной традиции на этот жанр турецкого фольклора стало наибо-
лее очевидным, когда городскую повесть стали издавать (а не переписывать) в 
виде литографий, а затем и типографским способом. Изменения, происходившие 
в турецкой литературе и фольклоре в указанный период, в особенности в неко-
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торых формах городского фольклора, невозможно рассматривать вне связи с 
комплексом конкретных исторических обстоятельств и теми глубокими измене-
ниями, которые произвели реформы первой половины XIX в. на общественную 
жизнь Османской империи. 

Необходимость глубоких структурных перемен в османском обществе стала 
очевидной уже во второй половине XVIII в., поскольку в это время Османская 
империя находилась в состоянии социального и экономического кризиса вслед-
ствие военных поражений и территориальных потерь. В целом период в истории 
Турции и Османской империи, известный как Танзимат, стал эрой масштабных 
преобразований практически во всех сферах жизни общества, в том числе в 
культуре и литературе. Принято считать, что эпоха Танзимата (от араб. «упоря-
дочивание», период широкомасштабных реформ в Османской империи) нача-
лась 3 ноября 1839 г. с выходом соответствующего рескрипта; этому предшест-
вовали так называемые реформы низам-и джедид (тур.-осм. «новый порядок») в 
правление Селима III, провалившиеся и закончившиеся в 1807 г. Самые общие 
основные процессы, важные для нас, – это изменения в демографическом соста-
ве страны, рост городов, реформы в области образования, но в первую очередь 
развитие книгопечатания и книгоиздания. 

Развитие торговли приводило к постоянному притоку населения в города; 
этот период отмечен бурным ростом городов, как прибрежных, так и находя-
щихся в глубине страны. Закономерно предположить, что, вследствие миграций, 
экономического роста и образовательной реформы, о которой будет сказано не-
сколько позднее, увеличилось и количество грамотного населения. В рассматри-
ваемый нами период получает распространение техника литографирования 
(taşbasması), к тому же существенно более дешевая, чем типографская печать. 
Первые литографии возникают в Стамбуле – как, например, основанная при 
поддержке  Хюсрева-паши знаменитая  литография Анри Кайоля [Gerçek 1939]. 
Популярность литографирования оказала сильнейшее влияние на бытование на-
родных повестей. В результате большинство изданий текстов турецкой народной 
повести первой половины XIX в. осуществлено в технике литографии. 

Реформы Танзимата начали новый период в истории книгопечатания, изда-
ния периодики и литературы различных жанров (в том числе и интересующих 
нас городских повестей). А.Д. Желтяков выделяет конец XVIII – первую поло-
вину XIX в. (период от низам-и джедид до Танзимата) как время важных коли-
чественных и качественных изменений в турецком книгопечатании [Желтяков, 
1972: 55]. Это связано прежде всего с реформами в области образования, в част-
ности, образования светского, а также с влиянием Запада.  

В 1851 г. в Стамбуле учрежден «Комитет знаний», задачей которого было 
распространение светских научных знаний и содействие выпуску соответст-
вующей литературы; открывались и светские школы. Издается множество книг 
по истории и географии, навигации, геологии, медицине, физике, астрономии. 
Собственно художественная литература (в том числе фольклорные произведе-
ния) стала масштабно печататься с 1850-х гг.: помимо диванов некоторых ту-
рецких поэтов, были напечатаны «Тысяча и одна ночь», сборники турецких ска-
зок, анекдотов о Ходже Насреддине, турецких пословиц и поговорок (1859 г., в 
литографии), песен с нотным сопровождением [Там же: 53]. 

В связи с началом и развитием книгопечатания турецкая историография в 
большей степени освещает зарождение турецкой прессы, чем книгоиздание [см., 
например, History of the Ottoman State 2002: 77], а эпоха Танзимата в контексте 
истории  культуры Османской империи исследователями рассматривается пре-
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жде всего как время расширенного западного влияния практически во всех об-
ластях культуры, в том числе и в литературе. Среди наиболее популярных изда-
ний в обобщающих исторических трудах называются переводы западных произ-
ведений (однако при этом ни слова не сказано об издававшихся литографским 
способом в период до и после Танзимата образцах собственно османской лите-
ратуры и фольклора, равно как и об арабоязычных и персоязычных сочинениях). 
Особо отмечены: переводы из французской поэзии, сделанные Шинаси (Ter-
cüme-i Manzume, 1859 г.), Мюнифом Пашой (Muhâverât-i Hekimiyye (из Фенело-
на, 1859), Юсуфом Кямиль Пашой (Telemak ― также из Фенелона, , 1862 г.) Ах-
медом Лютфи (Hikâye-i Robenson, перевод с арабского Д. Дефо, 1864) Мемдухом 
Пашой (Hikâye-i Jöneviev, перевод из Ламартина, 1868 г.) [History of the Ottoman 
State 2002: 78). Переводы европейской литературы впоследствии также перешли в 
турецкий фольклор и вошли в репертуар меддаха наряду с городской повестью. 

Одним из наиболее очевидных последствий реформ стало распространение 
в этот период грамотности среди городского населения Турции. Безусловно, ос-
новная причина этого ― широкомасштабная реформа образования, охватившая 
не только территорию собственно Турции, но и все провинции Османской импе-
рии, в результате чего «к концу 50-х годов основным средством распростране-
ния современных научных знаний в турецком обществе, точнее среди того не-
многочисленного слоя турок, которые умели читать, стала печатная книга [Жел-
тяков, 1972:  55–56]. 

Можно сказать, что уже во второй половине XIX в. среди  
печатных (изданных типографским способом и литографированных) народных 
книг, пользовавшихся определенной популярностью среди горожан Османской 
империи, в целом преобладают городские повести романического содержания 
(например «Асюман и Зейджан», «Лейла и Маджнун», «Ферхад и Ширин», по-
весть об ашике Курбаны и т.д.), связанные прежде всего с различными традици-
онными повествовательными жанрами арабо-, персо- и тюркоязычной литерату-
ры, иными словами – с мусульманской культурной традицией (более подробно 
см.: [Аникеева 2007; Strauss 2003]). 

Что касается влияния фольклорной традиции на литературу, то в турецкой 
литературе уже были произведения, по своему сюжету близкие не только к ту-
рецкой народной повести, но и ко всему ближневосточному фольклору, как на-
пример, написанный в форме месневи роман XVIII в. «Мир кабаков» («Хайра-
бат»), чей сюжет восходит к арабской литературе и, вероятно, заимствован у 
Шейха Аттари [Алькаева 1966]. По мнению ряда исследователей, можно гово-
рить о том, что влияние фольклора на литературную традицию, когда турецкий 
роман только зарождался, прослеживается достаточно четко [Kaya 2004]. 

Произведение Шемседдина Сами (1850–1904) Таашшук-и Тал'ат ве Фит-
нат («Любовь Талата и Фитнат», 1872), как и романы Намыка Кемаля Интибах 
(«Пробуждение», 1876) и Джезми, считается одним из первых образцов турец-
кого романа. Тем не менее, исследователями многократно отмечается, что оба 
этих романа чрезвычайно близки к традиции городской повести. «Интибах» На-
мыка Кемаля выдержал четыре издания подряд; первые две главы романа по те-
ме несколько перекликаются с образцами турецкого фольклора Ханчерли Ханым 
(«Госпожа с кинжалом») и Джеври Челеби. 

Шемседдин (Шемсеттин) Сами Фрашери, албанец по происхождению, более 
известен как автор словаря «Камус-и турки» (1901), первого французско-
османского словаря; он также является автором пьесы «Бесá, или верность сло-
ву»(«Besa yahud ahde vefa. Стамбул, 1292 г.х.), трактата публицистического ха-
рактера «Женщины» о женском вопросе и роли мусульманки в общественной 
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жизни [см.: Гордлевский 1961в: 386]. Кроме того, по сведениям Х. Калеши 
(Hasan Kaleshi), ему приписывается авторство еще двух романов ― İskat-ı Cenin 
yahud İkisi de ölmüş («Аборт, или Смерть обоих») и  Rekabet («Ревность»). Однако 
откуда эти сведения почерпнуты Х. Калеши, неизвестно [см. также: Levend 1969]). 

Роман Шемседдина Сами «Любовь Талата и Фитнат» («Taaşşuk-i Tal’at ve 
Fitnat») был издан всего лишь раз (если не считать переиздания в латинской 
графике под редакцией С. Юксель в 1964 г.); он выходил по частям в газете «Ба-
сирет» – I часть романа вышла 17 рамазана 1289 г.х. (18 ноября 1872); II  часть 
― 13 шавваля 1289 г.х (18 декабря 1872); III часть ― 6 зилька’де 1289 г.х. (5 ян-
варя 1873). С турецкой городской повестью и некоторыми образцами городского 
турецкого фольклора «Любовь Талата и Фитнат» сближается по своему сюжету 
и некоторым мотивам, а также по манере повествования и некоторым особенно-
стям композиционного построения. 

По выражению В.А. Гордлевского, в романе Ш. Сами затрагивается вопрос 
«об аномалиях брака в османском обществе» [Гордлевский 1961в: 386]. Сюжет 
романа может быть представлен следующим образом. Одной из его главных ге-
роинь является Фитнат ― юная девушка, которую вырастил отчим, приемный 
отец, табачник Хаджи Мустафа, после того как ее мать умерла спустя несколько 
лет после свадьбы с ним. Увидев из окна юношу по имени Талат, Фитнат влюб-
ляется в него; Талат, увидев девушку в окне, также влюбляется в нее. Встречи 
молодых людей невозможны из-за того, что табачник совсем не выпускает Фит-
нат на улицу. Наконец Талату, который не смог найти иного способа увидеться с 
любимой, кроме как переодеться в женское платье, удается проникнуть в дом 
Фитнат и встретиться с ней. Однако руки Фитнат просит у ее приемного отца 
некий богатый человек по имени Ускюдарлы Али-бей. Несмотря на протесты 
Фитнат, Хаджи Мустафа совершает обряд помолвки (никях) ее с Али-беем. Об-
маном ее доставляют в дом Али-бея; Фитнат, не уступая просьбам Али-бея, не-
прерывно рыдает и зовет на помощь. В конце концов, будучи более не в состоя-
нии выносить подобные страдания, она вонзает себе в сердце нож и умирает. В 
свою очередь выясняется, что Али-бей является настоящим отцом Фитнат. 
Вновь пришедший в дом в женском наряде Талат, увидев мертвую Фитнат, так-
же умирает. Али-бей же лишается рассудка. 

Прежде всего обращает на себя внимание трагическая развязка романа, 
сильно напоминающая развязки романических городских повестей ― таких, как 
«Керем и Аслы» или «Арзу и Камбер»: в финале влюбленные Талат и Фитнат 
гибнут, не вынеся вынужденной разлуки и невозможности быть вместе. История 
же любви Рифата и Салихи также сближается с сюжетами хикайата: молодые 
люди влюбляются друг в друга еще в школе. Данный мотив также широко рас-
пространен в ряде сюжетов турецкой городской повести (см., например, сюжеты 
повестей «Тахир и Зухра», «Лейла и Меджнун»). 

Помимо общей сюжетной линии (история любви молодых людей), роман со-
держит истории других героев, связанные с общей сюжетной линией лишь фор-
мально и вводящиеся в текст романа как рассказ того или иного персонажа (напри-
мер, история Рифата и Салихи), ― это сближает роман скорее не с турецкой город-
ской повестью, а с общей повествовательной ближневосточной традицией город-
ского фольклора, берущей начало в сказках «Тысяча и одной ночи», «Калила и 
Димна», «Панчатантра». Подобный принцип композиционного построения обу-
словливает и способ повествования: здесь словно бы присутствует фигура рассказ-
чика, который, как и в городской повести, отмечает смену эпизодов: Gelelim Tal’at 
Bey’e («Вернемся к Талат-бею»); Gelelim Emine’ye («Перейдем к Эмине»).  
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Таким образом, турецкая городская повесть – хикайат – как жанр фолькло-
ра не только испытала влияние литературной традиции Ближнего Востока, а 
также исторических и культурных процессов, происходивших в Османской им-
перии (например, реформы эпохи Танзимата), но и сама оказала определенное 
влияние на зарождающуюся литературную традицию турецкого романа. 
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Summary: The novel written by Shemseddin Sami (1850–1904) Taaşşuk-i Talat 

ve Fitnat (“Tal'at and Fitnat Infatuated”, 1872) is considered to be one of the first Turk-
ish novels. Taaşşuk-i Talat ve Fitnat is close to the genre hikaye and some other 
genres of Turkish folklore in its plot, some peculiarities of its composition and the way 
of narration. 
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Резюме. В статье анализируется семантическая разработка и подача зна-

чений в словарной статье с глаголом движения qaçmaq ‘бежать’ и приведенных 
в ней фразеологических выражений. Анализ показывает, что недостаточно 
тщательный компонентный анализ данной семемы приводит к недочетам в ее 
лексикографическом описании и в выделении фразеологических оборотов. 

Ключевые слова: лексема, семема, семный анализ, лексикологическое 
описание, фразеологизация. 

 

Семема «бежать» в азербайджанском языке находит выражение в лексеме 
qaçmaq. Семантическая структура этого глагола следующим образом описыва-
ется в Азербайджанско-русском словаре (АРС): «1. бежать 1) бегом переме-
щаться в каком-н. направлении. 2) направляться куда-л. бегом. 3) спасаться, спа-
стись бегством. 4) быстро протекать, проходить (о времени). 2. убежать (уйти 
тайком). 3. бегать: 1) перемещаться бегом в разных направлениях. 2) часто хо-
дить куда-л.; посещать кого-, что-л. 4. избегать кого-, чего-л. (сторониться кого-, 
чего-л., уклоняться от чего-л.)» [АРС 1, 457]. 

Такое описание можно интерпретировать как наличие четырех семем у гла-
гола qaçmaq. Значения, представленные за номерами перед скобками, следует, 
видимо, квалифицировать как комбинаторное варьирование этих общих семем. 
Таким образом, семантическая структура глагола qaçmaq в современном азер-
байджанском языке представляется достаточно сложной. Если номера пред-
ставленные за скобками допустимо считать вариантами семемы, то обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что третий вариант первой семемы, опреде-
ляемый составителями Словаря как «спасаться, спастись бегством», недоста-
точно четко отграничивается от второй семемы, определяемой как «убежать 
(уйти тайком)». Например, непонятно, насколько четко разграничены значения, 
обнаруживаемые семемой «бежать» в предложениях он бежит из тюрьмы и он 
бежит из дома. Ясно, что тут нет различия в значениях или вариантах значе-
ния, или даже комбинаторном варьировании семемы. Речь может идти о ситуа-
тивном разграничении смыслов. Например, если кто-то бежит, спасаясь бегст-
вом, из тюрьмы, то для кого-то в тюрьму может превратиться его родной дом. 
Бегство из дома в этом случае приравнивается к бегству из тюрьмы. На это мо-
гут возразить, что, например, можно убегать, спасаться бегом от зверя, собаки 
и т.д. Но смысл разграничения должен носить семный характер, а не ситуатив-
ный. Существует ли логико-семантическая дифференциация семемы «бежать», 
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когда кто-либо бежит от зверя и когда кто-либо бежит из тюрьмы, или из дома. 
Важно не то, от чего и зачем он бежит. Важно то, что он не просто бежит, а 
спасается бегством, т.е. бежит от чего-то. 

Если принять за интегральную сему «боязнь» или «стремление избегать», 
то эти два варианта, представленные по первой и второй семемам, объединяют-
ся на этой основе с четвертой семемой, обозначенной в Словаре как «сторо-
ниться кого-, чего-л., уклоняться от чего-л.». Совершенно очевидно, что во всех 
трех случаях азербайджанская лексема qaçmaq обнаруживает одну и ту же ин-
тегральную сему – «избегать». Сема «избегать» носит в данном случае макси-
мально абстрактный характер и в силу наивысшей абстрактности охватывает 
любые ситуативно возможные варианты. Например, уклоняться от встреч с 
кем-то, не желать быть пойманным, не желать жить где-то и с кем-то и т.д. 

Глагол qaçmaq активно участвует в образовании фразеологизмов. В АРС за 
знаком ромба представлены следующие фразеологические единицы: «yuxusu 
qaçıb» kimin – пропал сон у кого-л.; «ləzzəti qaçıb» nəyin – пропал вкус у чего-
л.; «rəngi qaçıb» nəyin – пропал цвет, окраска у чего-л.; «rəngi qaçıb» kimin – 
nədən побледнел кто от чего-л.; «qaçıb aradan çıxmaq» – давать тягу; «qaçıb 
qurtarmaq» – уйти, спастись бегством; «qaçıb canını qurtarmaq»  – уйти от чего-
л. неприятного, убежать; «qaçmağa üz qoymaq» – пускаться наутек; «qaçmaqla 
canına qurtarmaq» – найти спасение в бегстве; «qaçmağa məcbur etmək» kimi, 
nəyi – обратить в бегство кого-, что-л.; «qanı qaçmaq» – побледнеть, испугаться, 
«nəzərdən qaçmaq» – ускользнуть от внимания; «huşu qaçmaq» – лишиться 
рассудка, потерять голову» [АРС, 1: 457]. 

том qaçmaq ‘бежать’.  

Фразеологизация устойчивых конфигураций с глаголом qaçmaq не 
вызывает сомнений. Она закономерна и оправданна предметно-логической 
соотнесенностью этого слова. Эта особенность характеризует все глаголы 
движения. как слова, носящие базовый по отношению к человеческой 
экзистенции характер. Столь же характерно и переосмысление соматизмов, как 
самих лексических единиц, так и образуемых ими конфигураций. Вызывает 
возражение другое, а именно распределение сем по конфигурации и 
соответственно дифференциация ядра и окружения фразеологических единиц с 
базовым компонен

Прежде всего, следует отметить одну особенность в связи с данным лекси-
кографическим описанием. Видимо, было бы целесообразно отметить у самого 
глагола qaçmaq такое значение, как «исчезнуть». В этом случае сочетания типа 
yuxusu qaçıb и ləzzəti qaçıb оказываются за пределами фразеологизации. Как сло-
во yuxu, так и слово ləzzət в составе этих конфигураций сохраняют свою основ-
ную денотативную направленность. Иными словами, слово yuxu означает здесь 
«сон», слово ləzzət – «удовольствие». Следовательно, в обоих случаях речь идет 
об основном номинативном значении центрального компонента. Что касается 
компонента qaçmaq, то он в обоих случаях сохраняет значение «исчезнуть», ко-
торое запрограммировано метафорическим зарядом основной семемы «бегом 
перемещаться».  

В Словаре даются два фразеологизма rəngi qaçıb. Эти фразеологизмы разли-
чаются по окружению. Первый имеет одноместное и предметное окружение, т.е. 
rəngi qaçıb ‘[у чего-то] пропал цвет’. В этом случае мы видим слово rəng в его 
основном номинативном значении. Глагол qaçmaq и в этой конфигурации реа-
лизует метафорическое значение «исчезнуть». Следовательно, и в этом случае 
сложно говорить о фразеологизации.  
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Второй фразеологизм rəngi qaçıb является двухместным: kimin nədən, т.е. ‘у 
кого и от чего пропал цвет → побледнел кто от чего’. В этом случае фразеоло-
гизация налицо. Однако здесь необходимо отметить, что обязательным для 
реализации значения данного фразеологизма является только окружение с се-
мантикой лица. Например, Həsənin rəngi qaçmışdır ‘Хасан побледнел’, при этом 
семантика предметного окружения чаще всего раскрывается в ситуации, кото-
рая может быть раскрыта как в одном предложении, так и в нескольких. Следо-
вательно, для понимания причины, по которой кто-либо побледнел, необходи-
ма пресуппозиция. Чаще всего эта пресуппозиция бывает представленной в 
тексте, а не в лексической единице. Более того, почти никогда указание причи-
ны не бывает представлено в конфигурации как лексический знак, представ-
ляющий собой собственно структурную связь фразеологизма. Такой собствен-
но структурной связью является только окружение с семантикой лица. 

Не является также фразеологизмом конфигурация qaçıb aradan çıxmaq ‘да-
вать тягу’. Фразеологизмом здесь является выражение aradan çıxmaq. Что же 
касается компонента qaçıb, то он, вне всякого сомнения, сохраняет свое основ-
ное номинативное значение. Следовательно, он и компонентом фразеологизма 
не является, а представляет собой его собственно структурную связь. Иными 
словами, здесь нет фразеологизма, образованного с участием глагола qaçmaq. 
Глагольным компонентом фразеологизма здесь является слово çıxmaq, которое 
полностью сливается с обстоятельственным компонентом aradan, образуя тем 
самым устойчивую семантическую конфигурацию aradan çıxmaq.  

Столь же сомнительна и фразеологизация сочетания qaçıb qurtarmaq. Пре-
жде всего, на наш взгляд, здесь необходимо было представить и возвратное ме-
стоимение özünü, т.е. узуальной является форма qaçıb özünü qurtarmaq. Все 
компоненты данного словосочетания сохраняют свое номинативное значение. 
В АРС указывается, что qaçıb qurtarmaq означает «уйти, спастись бегством». 
Отсюда следует, что глагол qaçmaq употребляется даже не в переносном, как 
было отмечено выше, значении, а в основном номинативном. Что же касается 
глагола qurtarmaq, то в этом же словаре его четвертое значение определяется 
как «избавлять, спасать, освобождать». Пятое – как «выручать», шестое – как 
«избавляться, освобождаться, спасаться». Таким образом, совершенно очевид-
но, что в конфигурации qaçıb qurtarmaq глагол qurtarmaq также реализует одно 
из своих значений. Таким образом, ни тот, ни другой компонент словосочета-
ния qaçıb qurtarmaq не подвергается десемантизации. 

В структуре конфигурации qaçıb canını qurtarmaq четко разграничивается 
семантика деепричастия qaçıb и сочетания canını qurtarmaq. Как и в рассмот-
ренных выше случаях, деепричастие сохраняет свою семантическую отдель-
ность и не сливается с семантикой сочетания canını qurtarmaq. Помимо своей 
семантической отдельности, деепричастие не десемантизируется, что и дает 
основание считать его не компонентом фразеологизма, а его собственно струк-
турной связью, т.е. окружением. Собственно фразеологизмом здесь является 
canını qurtarmaq, что означает «спастись». А именно спастись бегством: qaçıb 
букв. ‘убегая, убежав’. 

Что касается выражения qaçmaqla canını qurtarmaq, то это вообще не само-
стоятельное выражение, чтобы приводить его после qaçıb canını qurtarmaq. Бу-
квально qaçmaqla canını qurtarmaq означает «посредством бегства спасти свою 
душу», тогда как только что рассмотренное выражение qaçıb canını qurtarmaq 
буквально означает «убежав, спасти свою душу». В лучшем случае qaçmaqla 
canını qurtarmaq является парадигмальным вариантом qaçıb canını qurtarmaq. В 
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обоих случаях фразеологизмом является canını qurtarmaq. Что касается слов 
qaçıb и qaçmaqla, то и то, и другое представляет собой не что иное, как формы 
глагола qaçmaq. 

Таким образом, АРС допускает неточности в описании, как семантической 
структуры, так и фразеологизации глагола qaçmaq. Но это не отрицает сам факт 
участия этого глагола в процессе фразеологизации в азербайджанском языке. 

В принципе, семантическая структура лексической единицы в словаре 
должна быть представлена в контексте семных связей. Ясно, что такое описа-
ние не столько отражает объективное положение вещей, сколько умение лекси-
кографа проводить последовательный и логически точный семный анализ.  

Видимо, в этой области сказывается традиционность описания. Иными 
словами, лексикографы опираются не столько на собственно семный анализ 
слова, сколько на традицию описания его в существующих словарях. Возмож-
но, этот метод обычно себя оправдывает, однако в случае с глаголом qaçmaq, 
как можно было убедиться, целесообразнее было бы провести тщательный 
компонентный анализ семемы по непосредственно составляющим семам, а за-
тем уже представить лексикографическое описание.  

Что касается фразеологических единиц с глаголом qaçmaq, то, как показал 
анализ, во многих случаях фразеологизация отсутствует. Это тем более непо-
нятно, поскольку составители АРС представляют Бакинскую школу фразеоло-
гии, восходящую к фразеологической концепции проф. М.Т.Тагиева [см.:2]. 
Суть этой концепции как раз и заключается в разграничении окружения и ядра 
фразеологизма, выявлении степени деактуализации лексических единиц, со-
ставляющих единый и устойчивый словесный комплекс, что и позволяет строго 
разграничивать собственно фразеологизм и его собственно структурную связь.  
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Резюме. В статье приводятся основные группы имен собственных узбек-

ского языка, которые составляют макропространство узбекской ономастики, 
указываются языковые признаки, определяющие эти пространства, и степень 
их изученности. 
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Ономастический фонд языка включает в себя ономастическую лексику, ос-

нову которой составляют конкретные имена собственные, или ономастические 
единицы. Азербайджанский языковед А.М. Гурбанов выдвигает ономастику 
(ономокологию) в разряд самостоятельных разделов языкознания, который, по 
его мнению, имеет полное право на существование наравне с такими лингвис-
тическими разделами, как лексикология, семасиология, фразеология, деривато-
логия и др. [Гурбанов 1986]. 

Ономастическая система узбекского языка чрезвычайно обширна, объёмна 
по семантической наполняемости и разнообразна по номинативно-
функциональным особенностям. Ономастические единицы характеризуются 
тремя очень важными свойствами: 

1) в системе ономастики ономоединица способна выражать единичное по-
нятие отдельно взятого объекта;  

2) ономастическая единица – название отдельно взятого, индивидуального 
объекта или понятия; например: Муҳаббат (личное имя), Фергана (топоним), 
Муштарий (Юпитер) и т.п.; 

3) ономастические единицы объединяются в единую ономагруппу, которая 
характеризуется своими номинативно-функциональным признакам. 

Ономастические группы различаются по степени изученности; в языкозна-
нии удовлетворительно изучены такие типы ономастических единиц, как ан-
тропонимы, топонимы, гидронимы, зоонимы, оронимы, ойконимы и эргонимы. 
Однако и среди этих разрядов лексики требуют большего к себе внимания та-
кие имена, как анойконимы, анемонимы, артионимы, агионимы, венесуонимы, 
гляционимы, гемеронимы, геортонимы, гинеконимы, дигнитонимы, идеонимы, 
инсектонимы, катайконимы, литонимы, марсионимы, меркуронимы, наутони-
мы, ойкодомонимы, орнитонимы, полионимы, сплеонимы, стратонимы, терро-
нимы, таутонимы, фиктонимы, хоронимы, а также собственные имена перио-
дических изданий, транспортных средств, собственные имена произведений 
художественной литературы и искусства и др. В ономастике мало изучены 
космонимы, астионимы, ктематонимы, урбононимы и практически неизучен-
ными остаются среди имен собственных документонимы, демононимы, фале-
ронимы, хрононимы, хрематонимы и др.  
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Таким образом, ономастическое макропространство включает в себя номи-
нативные единицы (номинации) ономастического микропространства, которые 
организуются и объединяются на основе постоянных ономастических призна-
ков.  

Имена собственные, их типы различаются по степени наличия их в языке, 
по границам своего распространения. Так, например, разновидности имён, со-
относящихся с понятием «человек» как собственные имена входят в макропро-
странство антропонимики; если это названия физико-географических объектов 
суши, то они принадлежат макропространству топонимия; собственные имена 
космических объектов входят в группу космонимического пространства. 

Степень распространенности и объем типов имен собственных в ономасти-
ке принято называть ономастическим пространством. Всю совокупность имен 
собственных языка, следовательно, можно назвать суперпространством. Ука-
занные виды соподчиненных ономастических пространств свидетельствуют об 
определенной системности ономастики в лексической системе конкретного 
языка. 

Таким образом, опираясь на изложенное выше можно сконструировать 
ономастическое пространство узбекского языка (См.: Табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Состав макропространства узбекской ономастики 
 

Группы собственных  
имен номинализованные 

Группы собственных 
имен с неопределенными 

номинациями 
антропонимия 
зоонимия 
теонимия 
топонимия 
космонимия 
фитонимия 
хрононимия 
идеонимия 
немонимия  . 
хрематонимия 
политонимия 
эргонимия 
фалеронимия 
дигнитонимия 
порейонимия 
мифонимия 
анемонимия 
стратонимия 
гемеронимия 
 

 
 

-   собственные имена 
праздников, юбилеев и др. 
торжеств, обрядов 

 
 

- собственные имена некото-
рых исторических событий, 
кампаний, войн и др. 

 
 

-   собственные имена 
политических, идеологиче-
ских и т.п. объединений, об-
ществ 
 

 
Из 22 групп ономастического макропространства узбекского языка, пред-

ставленного в Таблице 1, в узбекском языкознании изучено в достаточной мере 
около 7 групп, в частности антропонимы, ойконимы, гидронимы и др. Осталь-
ные же группы имен собственных ждут своих исследователей. 
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В ономастической терминологии широко используются весьма лаконичные 
термины, в состав которых вводятся латинские или греческие корни, поэтому в 
международной ономатологии сложилась достаточно ясная система терминов. 
К сожалению, из-за отсутствия в узбекском языке удовлетворительных терми-
нов большинство ономастических групп не могут быть обозначены лаконично. 
Несмотря на это в некоторых работах предпринимаются попытки создать соб-
ственные узбекские термины, образованными путем калькирования. Например, 
«гидроним» – сувном (букв. водяное название); «топоним» — жойном (букв. 
название места). Однако такой способ обозначения ономастических единиц в 
узбекском языкознании не получил должного признания. Следовательно, для 
узбекских обозначений ономастических макропространств приходится исполь-
зовать словосочетания. Так, например, «политонимы» – давлат рамзларининг 
атокли отлари (букв. собственные имена государственных символов); «зоони-
мы» – хайвонлар атокли отлари (букв. собственные имена и клички породи-
стых животных). Однако этот процесс терминообразования еще не завершен, и 
именно по этой причине ономастические пространства в узбекском языкозна-
нии пока обозначаются общепринятыми международными терминами.  

Среди них могут быть указаны такие ономастические группы: 
 

- Зоонимия – совокупность имен и кличек породистых животных (домаш-
них, цирковых, зоопарковских, хищных): Чагир, Тарлон, Коракуш, Канот;  

- теонимия – совокупность собственных имен, обозначающих божествен-
ные понятия и атрибуты: Раҳмон, Азийм, Юсуф, Мусо, Ҳуд, Довуд, Хизр, 
Луқмони Ҳаким, Мункар, Жаброил; 

- демононимы – специальные наименования дьявола, джинов и других де-
монических персонажей: Ашмуг, Сиж, Бащий, Санний, Ойдев, Суқсур пари, 
Қорадев; 

- мифономия – совокупность названий сказок, эпопей, народных сказаний, 
легенд: Оланғасор, Гулдурмомо, Ожизмомо, Аямажуз, Ангур, Азизмомо; 

- анемонимия – специальные названия природных стихий: Бекобод шамо-
ли, Афғон шамоли (названия ветров), Андижон зилзиласи, Тошкент зилзиласи 
(землетрясения); 

- идеонимия – собственные имена исторически значимых в жизни народа 
произведений или артефактов: «Хивалик киз», «Ота», «Бешёғоч», «Кўза» (на-
звания произведений живописи), «Алёр», «Қаҳрамонлик», «Бу оқшом» (назва-
ния музыкальных произведений), «Ойжамол», «Манқурт», «Чимилдиқ» (назва-
ния театральных постановок), «Мироб», «Кураш», «Бахши» (названия скульп-
турных изображений), Чуст маданияти, Ҳисор маданияти, Хоразм ренесанси 
(хрононимы); 

- фитонимия – собственные имена одиночных растений, деревьев, их сор-
тов и плодов: «Меҳмоний», «Аргус» (сорта яблок), «Кулала», «Сариқ гўзал» 
(сорта груш), «Лола», «Фарҳод» (сорта персиков), «Бўстонлиқ этаги», «Кон-
сой» (сорта миндаля), «Субҳоний», «Моҳтоби» (сорта урюка), «Вассарға», 
«Нафис», «Тарнов» (сорта винограда), «Қоратол», «Сунбула» (сорта лука), 
«Дарбанд», «Саратоний» (сорта капусты), «Зийнатли», «Мушак-1954» (сорта 
моркови), «Қаҳрабо», «Наврўз» (сорта фасоли), «Қизил шалола», «Ёнбош» 
(сорта пшеницы), «Армуғон», «Навбаҳор», «Гулбаҳор» (сорта хлопка); 

- политонимия — собственные имена символов государства: Ўзбекистон 
байроғи (флаг Узбекистана), Ўзбекистон мадҳияси (гимн Узбекистана); 
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