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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ *

Вопросы грамматики азербайджанского языка привлекали внима
ние лингвистов еще с середины прошлого столетия.

Выдающийся ученый XIX века Мирза Казем-Бек в своем классиче
ском труде «Общая грамматика турецко-татарского языка» с достаточ^ 
ной для того времени обстоятельностью описал фонетику и морфологию i 
азербайджанского языка, высказав по этому поводу целый ряд интерес
ных суждений, не утративших своего научного значения и по сей день1.
В этой книге, заложившей основы новой методологии в изучении тюрк- 
оких языков, анализируются средства выражения грамматических каге- : 
горий частей речи, системы склонения и спряжения. В тот же период 
наряду с теоретическими разработками был создан целый ряд учебных 
пособий, практических грамматик и руководств по азербайджанскому 
языку* 1 2. Однако вопросы грамматики в этих книгах рассматривались 
лишь в той мере, в какой это было необходимо для практических целей 
изучения азербайджанского языка. -

Как самостоятельная отрасль науки, азербайджанское языкознание 
сложилось и развилось в основном лишь после установления Советской 
власти в Азербайджане.

Для изучения азербайджанского языка на первых порах было необ
ходимо проводить сбор материалов, их предварительную обработку и 
систематизацию, создавать учебники и пособия. Всем этим в начале 20-х 
годов руководило «Общество по обследованию и изучению Азербай- ■ 
джана», проделавшее, наряду с другим научным центром республики— 
Азербайджанским государственным университетом, значительную рабо
ту в данной области.

Под руководством приглашенных в университет профессоров 
Н. И. Ашмарина и Б. Чобанзаде и при ближайшем участии азербайджан
ских студентов и аспирантов, специализировавшихся по восточной фило

* Данная и следующая обзорные статьи публикуются в связи с исполнившимся ' в 
этом году 50-летием Азербайджанской ССР. Целью публикации этих статей является, 
ознакомление читателей журнала с состоянием и достижениями азербайджанской совет^ 
ской филологии. В последующем редакция будет по мере поступления публиковать-ана
логичные материалы и по другим тюркоязычным республикам и областям.

1 См.: М. А. Казем-Бек. Общая грамматика турецко-татарского языка, изд. 2-е. Ка
зань, 1846. ■ - 1

2 Л. Будагов. Практическое руководство турецко-татарского адербеджанского- наре
чия. М., 1857; М. А. Везиров. Учебник татарско-адербиджанского наречия. СПб., 1861; ' 
Я. Нариманов. Краткая татарско-адербеджанская грамматика. Баку, 1899 и др.
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логин в Баку, Ленинграде и Москве, собирались материалы по диалек
там, лексике и грамматике азербайджанского языка, на основе которых 
создавались теоретические исследования, а также учебники и пособия 
для средних школ. В тот период были изданы: «Общий обзор народных 
тюркских говоров гор. Нухи» Н. И. Ашмарина, «Падежи имен существи
тельных в гянджинском диалекте» И. Гасанова, «Введение в тюрколо
гию», «Тюркская диалектология» и «Тюркская грамматика» Б. Чобан- 
заде, ряд школьных грамматик, подготовленных Г. Багировым, А. Баба- 
заде, А. Шарифовым, И. Гасановым, А. Тагизаде, Ю. Мирбабаевым и др.

В развитии азербайджанского языкознания 20-х годов определенную 
роль сыграл I Тюркологический съезд, состоявшийся в Баку в 1926 году. 
На съезде обсуждались вопросы перехода с арабского алфавита на 
новый, основанный на латинской графике, а также вопросы разработки 
терминологии и ряд других актуальных проблем азербайджанского 
языкознания.

В учебные планы факультета языка и литературы Азгоспединститута 
им. В. И. Ленина и филологического факультета Азгосуниверситета 
им. С. М. Кирова были включены курсы по современному азербайджан
скому языку, истории азербайджанского языка и азербайджанской диа
лектологии. В связи с этим возникла необходимость в создании соответ
ствующих программ и учебников для вузов республики. В процессе под
готовки этих программ и учебников были определены объекты и разра
ботана методика языковедческих исследований.

С созданием в 1945 году республиканской Академии наук и в ее 
составе Института языка начинается новый этап в развитии азербай
джанского языкознания. В этом институте начали функционировать от
делы .современного азербайджанского языка, истории азербайджанского 
языка, азербайджанской диалектологии и лексикографии. Благодаря 
проделанной ими большой и трудоемкой работе азербайджанское языко
знание выделилось в самостоятельную, успешно развивающуюся отрасль 
науки и приобрело ведущее значение в развитии тюркологии. Азербай
джанские ученые разрабатывают важнейшие проблемы современной 
лингвистики, ставят и решают актуальные теоретические и практические 
вопросы.

Если в первое время после установления Советской власти в Азер
байджане в целях удовлетворения насущных нужд школы, прессы, изда
тельств основное внимание уделялось практическим вопросам (созданию 
школьных грамматик и учебников, проблемам перехода на новый алфа
вит, установлению принципов терминотворчества и т. п.), то с 1945 года 
наряду с этой повседневной работой все большее значение приобретают 
теоретические исследования азербайджанского языка: публикуются
статьи, брошюры, посвященные отдельным проблемам азербайджанского 
языкознания, пишутся диссертации, создаются монографии.

Изучение грамматики современного азербайджанского языка ведет
ся путем углубленного научного анализа языкового материала; при этом 
одновременно решается целый ряд спорных и сложных вопросов 
тюркологии.

На основе обобщения результатов исследований были изданы 
«Грамматика азербайджанского языка» в 2-х томах, «Современный азер
байджанский язык» в 2-х томах и другие работы3.

3 Азэрба]'чан дилинин грамматикасы, I Ьиссэ, 1951; II Ьиссэ, 1959; I Ьиссэ (Мор- 
фолоюца), 1960; Муаоир Азэрба)чан дили (Синтаксис), I китаб, 1959; II китаб, 1962; 
М. Ьусе1нз<Хда. Муасир Азэрба)чан дили. Бакы, 1963 и ир.
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В этих трудах нашли правильное решение многие вопросы теории 
описательной грамматики. Гак, например, в результате установления 
научно обоснованного различия между словом и словосочетанием опре
делительные словосочетания стали рассматриваться как синтаксическая 
категория. В исследованиях ряда азербайджанских языковедов обстоя
тельно разработана проблема сложного имени и глагола.

Определены основные черты сложных глаголов, отличающие их от 
сложных временных форм и устойчивых глагольных сочетаний, изучены 
особенности сложного слова как морфологической и сложного члена 
предложения как синтаксической категорий.

Выяснены различия между категорией падежа и послелогами
V

учун (йсйп) и илэ (На), ошибочно считавшимися падежными формами. 
Таким образом, в современном азербайджанском языке установлено 
наличие шести падежей — трех грамматических (именительный, роди
тельный, винительный) и трех пространственных (направительный, мест
ный, исходный).

Классификация частей речи в азербайджанском языкознании, как 
и в тюркологии вообще, долгое время оставалась одним из самых спор
ных вопросов, не решенных до конца и по сей день. Основной источник 
разногласий заключался в том, что при распределении слов по частям 
речи исходили главным образом из одного какого-либо признака, чаще 
всего синтаксического, причем под синтаксической функцией нередко 
понималась способность части речи выступать в роли того или иного 
члена предложения. Безусловно, в тюркских языках, в том числе и в 
азербайджанском, синтаксическому критерию принадлежит весьма 
важная роль в определении частей речи. Однако специальные исследо
вания, проведенные за последние годы на материале азербайджанского 
языка, показали, что части речи выделяются на основе трех признаков: 
семантического, синтаксического и морфологического4.

В азербайджанском языкознании проделана значительная работа 
по исследованию глагола, составляющего, как известно, один из основ
ных разделов морфологии тюркских языков. Наряду с многочисленными 
статьями ,и соответствующими разделами в грамматиках, нос вишенным и 
изучению глагола, написан и опубликован целый ряд монографических 
исследований глагола, в которых дается всесторонний и глубокий науч
ный анализ категорий времени, наклонения, лица, залога и др. В резуль
тате этих исследований выдвинуты важные для тюркологии теоретиче
ские положения, в частности выявлена специфика соотношения катего
рий времени, наклонения и лица, получили правильное научное освеще-

V

ние сложные глагольные формы с -иди (-idi), -имши (-im is)5. Предметом

4 Ф. Р. Зейналов. Принципы классификации именных частей речи. Баку, 1957.
5 Азарбазчан дилинэ аид тэдгиглар (Елми сарфин бэ’зи мэсалалари). Бакы, 1947; 

М. hycejmada. Фе’л,—В кн: «Муа-сир Азарба]чащ дали». Бакы, 4954. А. Ахундов. Фе’- 
лин заманлары. Бакы, 1961; И. Э. Эфвнди^ев. Фе’л.—В. кн.: «Азэрба^чан дилинин грам- 
матикасы». Бакы, 1951; В. Элщев. Муасир Азэрба^чан вэ езбэк диллэриндэ фе’ли си- 
фатлар (канд. дисс.). Дашкэнд, 1965; 3. И. Алиева. Категория глагольного вида в азер
байджанском языке (канд. дисс.). Баку, 1953; Т. А. Гаджиева. Система форм прошедшего 
времени глагола в современном азербайджанском литературном языке (канд. дисс.). М., 
1959; Н. Г. Агазаде. К вопросу о категории наклонения и модальности в современном 
азербайджанском языке (докт. дисс.). Баку, 1965.

Примечание: Здесь и далее название города и год, приводящиеся после слов «канд. 
дисс.» или «докт. дисс.», указывают на место выполнения и время защиты диссертацион
ной работы.
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специального исследования явился вид глагола как лексико-граммати
ческая категория, обозначающая характер протекания действия. Были 
раскрыты морфологические и семантические особенности видов азербай
джанского глагола, показаны отличия видовых конструкций от лексиче
ских сочетаний. Если до последнего времени видовые значения глагола 
рассматривались в разделах вспомогательных глаголов или дееприча
стий, то теперь они уже выделяются в самостоятельный раздел глаголь
ной системы.

В специальных монографических работах исследованы также при
частия и деепричастия. Причастия по своим семантическим и морфоло
гическим признакам стали разграничиваться с отглагольными прилага
тельными. Точно так же были установлены разграничительные критерии 
деепричастия, включаемого, как и причастие, в раздел глагола, и наре
чия. Исследованы модальные слова, остававшиеся неизученными в 
грамматике азербайджанского языка6.

В области разработки теоретических вопросов синтаксиса азербай
джанское языкознание занимает одно из ведущих мест в тюркологии. В 
работах М. Гусейнзаде получили всестороннее освещение вопросы опре
делительных словосочетаний7.

Азербайджанскими языковедами установлены отличительные при
знаки словосочетания и предложения, исследованы смысловые оттенки 
и функциональная роль в предложении причастных, деепричастных и 
масдарных оборотов8.

Выдвинутое азербайджанским языкознанием учение о придаточном 
предложении получило признание и одобрение не только у советских, но 
И у зарубежных тюркологов. М. Ш. Ширалиев и А. 3. Абдуллаев на 
основе фактического материала азербайджанского языка установили, 
что причастный, деепричастный и масдарный обороты в тюркских языках 
представляют собой не предложение, а только сложный (развернутый) 
член предложения9.

Всестороннему анализу были подвергнуты типы простых односостав
ных и двусоставных предложений. На материале азербайджанского 
языка был обоснован тезис о наличии в тюркских языках безличных 
предложений10 11. Исследованы также отдельные члены предложения11.

Одним из важных достижений азербайджанского языкознания 
является подготовка впервые издаваемой на русском языке академиче
ской «Грамматики азербайджанского языка». Эта книга, в которой 
дается систематическое описание грамматического строя современного 
азербайджанского языка, несомненно, послужит важным источником 
как для советских, так и зарубежных тюркологов.

6 А. Э. Асланов. Муасир Азэрба)чан дилиндэ модал сезлар.—«Дилчилик мэчмуэси», 
X чилд, 1957; 3. Элиз ад а. Муасир Азэрба)чан дилиндэ модал сезлар. Бакы, 1965.

7 М. hycejH3ada. Муасир Азэрба]ча« дилиндэ тэктэрэфли во мураккэб тэ^ини сез 
бирлэшмэлэри. Бакы, 1957.

8 /. Cejudoe. Муасир Азэрба(чан дилиндэ фе’ли батлама таркиблэри (канд. дисс.). 
Бакы, 1955; Р. Халилов. Муасир Азэрба)чан дилиндэ сезлар арасьшда синтактик ала- 
гэ усуллары (канд. дисс.). Бакы, 1960; А. Эбилов. Муасир Азарба]Чан дилиндэ фе’ли 
сифэт тэркиблэри (канд. дисс.). Бакы, 1962.

9 М. Ширалиев. Сложноподчиненные предложения в азербайджанском языке. — 
«Вопросы языкознания», 1956, № 1; Э. Абдуллаев. Муасир Азэрба)чан дилиндэ табели 
мурэккэб чумлэлэр. Бакы, 1964.

10 3. Будагова. Муасир Азэрба]чан эдэби дилиндэ сада чумлэ. Бакы, 1963; Б. С. Са- 
дыгова. Азэрба)чан дилиндэ шэхсли вэ шэхссиз чумлэлэр вэ онларын тэдриси йапгын- 
да.—«Азэрба]'чан мэктэби», 1952, № 12; Э. Чавадов. Муасир Азэрба]чан дилиндэ шэхс
сиз чумлэлэр (канд. дисс.). Бакы, 1956.

11 А. Г. Гасанов. Категория обстоятельств в современном азербайджанском языке. 
Автореф. канд. дисс. М., 1953.
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В связи с возросшим в последние годы интересом к языковой куль
туре народа, азербайджанские языковеды приступили к разработке 
вопросов, связанных с развитием устного и письменного литературного 
языка, функциональных стилей литературного языка и особенно языка 
художественных произведений, языка и стиля периодической печати, 
радио и телевидения, сценической и ораторской речи, а также норм лите
ратурного произношения и правописания.

, Наряду с отдельными статьями по вопросам стиля опубликованы 
монографические исследования11 12, посвященные процессу становления 
стилистических норм азербайджанского литературного языка, характе
ризующие соотношения различных функциональных стилей. Большое 
внимание в этих работах уделено стилю художественной речи.

Определенные успехи достигнуты в области изучения звукового 
строя современного азербайджанского языка. Выпущено учебное пособие 
по фонетике13, ь котором дается фонологическое описание системы 
фонем, на основе экспериментально-фонетических исследований написа
ны статьи и монографии, посвященные качественной и количественной 
характеристике гласных и согласных, фонетическим особенностям азер
байджанского языка, словесному ударению и др.14

На основе анализа вокализма и консонантизма азербайджанского 
языка установлены принципы классификации гласных и согласных, аку
стические признаки фонем, даются фонологические интерпретации 
долгот, дифтонгизации, чередований звуков и т. д.

Несмотря на все эти исследования, фонетика и особенно синтаксиче
ская фонетика, фразовая интонация, динамическая и мелодическая 
структуры высказывания изучены далеко недостаточно. Это отставание 
объясняется тем, что в республике долгое время отсутствовала функ
ционирующая фонолаборатория, а также недоставало соответствующих 
специалистов.

Значительные успехи достигнуты в области азербайджанской лекси
кографии.

В 1928— 1929 гг. под редакцией Рухуллы Ахундова впервые был 
издан большой «Русско-азербайджанский словарь», сыгравший огром
ную роль в создании двуязычных словарей в Азербайджане. В 1939 г. при 
АзФАНе был создан специальный Институт словарей. Этот институт 
выпустил в свет целый ряд двуязычных словарей под редакцией проф. 
Г. Н. Гусейнова. Среди них особое место занимают «Азербайджанско
русский словарь», изданный в 1941 г. (охватывающий 17 тысяч слов), и 
четырехтомный «Русско-азербайджанский словарь» (1940— 1946, 90 тыс. 
слов), редактор которого Г. Гусейнов и составители (А. Оруджев и 
Ю. Мирбабаев) были удостоены звания лауреатов Государственной пре
мии. Впоследствии в 1956— 1959 гг. на основе этого четырехтомного 
словаря был подготовлен и издан новый, двухтомный «Русско-азербай
джанский словарь».

Азербайджанскими лексикографами публиковались отдельные 
статьи и монографии, посвященные вопросам отражения в русско-азер

11 д. Дэмирчизадэ. Азэрба]чан дилинин услубицаты. Бакы, 1962; Азорба;'чан бэдии
дилинин услубицаты. (Очерклэр). Бакы, 1970.

13 Э. Дэмирчизадэ. Муасир Аз арба jчан дилинин фонетикасы. Бакы, 1960; А. Ахун
дов. Система фонем современного азербайджанского языка. Автореф. докт. дисс. 
Баку, 1963.

14 Г. Алекберли. Природа ударения слова в азербайджанском и русском языках. — 
«Труды АГУ им. С. М. Кирова». Баку, 1949; Ф. Клеимое. Система гласных фонем азер
байджанского языка. — «Изв. АН СССР, ОЛЯ», 1952, вып. IV; Ш. Абдуллаев. Место и 
природа словесного ударения в современном азербайджанском языке. Автореф. канд. 
дисс. Баку, 1964.
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байджанских словарях лексико-грамматической специфики русского 
языка, передаче в них русских относительных прилагательных, переводу 
переносных значений, нахождению семантических эквивалентов префик
сальных слов, толкованию непереводимых слов, способам передачи рода 
существительного и вида русского глагола в азербайджанском языке, 
принципам перевода и размещения в словаре фразеологизмов и т. д.

Крупным событием в области лексикографических исследований 
явилась подготовка четырехтомного «Толкового словаря азербайджан
ского языка», первый том которого вышел в свет в 1966 г. Этот словарь 
охватывает около 60 тысяч слов. Одновременно разрабатывались теоре
тические принципы составления филологического словаря азербайджан
ского языка с учетом богатейшей практики прежде всего русской лекси
кографии. Были разработаны и исследованы такие узловые вопросы, как 
связь лексики с грамматикой, отбор слов для словника, разграничение 
омонимов, лексико-семантическая структура слова, типы лексических 
значений и способы толкования значений слов, принципы подачи в 
словаре иллюстративного материала, архитектоника словарных статей 
и т. д.15

В ряде статей и монографий, посвященных непосредственно лекси
кологии азербайджанского языка, нашли глубокое научное освещение 
такие вопросы, как словообразование, полисемия и омонимия, синонимы 
и антонимы, эвфемизмы и др.16

Азербайджанские диалектологи, идущие в авангарде азербайджан
ского языкознания, в настоящее время возглавили работу по изучению 
диалектов тюркских языков Советского Союза. В области исследования 
азербайджанских диалектов и говоров проделана огромная работа. 
Установлены специфические методы анализа диалектологических фактов 
и явлений, которые успешно используются диалектологами. Написаны 
многочисленные диссертации и опубликованы монографии по отдельным 
диалектам и говорам азербайджанского языка17.

Богатый опыт азербайджанских диалектологов в области моногра
фического исследования диалектов и говоров сыграл значительную роль 
также в изучении диалектов других тюркских языков. В последнее время 
зарубежные тюркологи все чаще обращаются к работам наших диалек
тологов, используя их достижения в исследовании ряда важных вопросов 
современной тюркологии.

Успехи азербайджанских диалектологов подготовили почву для 
создания обобщающих теоретических работ. Важным событием явился 
выход в свет книги М. Ш. Ширалиева «Основы азербайджанской диалек
тологии»18, сыгравшей значительную роль в развитии тюркской диалек
тологии в целом.

Ценным вкладом в азербайджанское языкознание явилась также 
монография Р. А. Рустамова «Глагол в диалектах и говорах азербай-

15 Э. Э. Оручов. Азэрба]чан дили филоложи изаЬлы лугэтинин нэзэри эсаслары. 
Бакы, 1965.

16 С. А. Чдфэров. Муасир Азэрба^чан дилинин лексикасы. Бакы, 1959; С. А. Чэфэ- 
ров. Азэрба]чан дилиндэ сез ]'арадычылыгы. Бакы, 1960; Б. Абдуллаеве. Азэрба^чан 
дилшдэ е}никвклу шнонимлэр. — Азэрб. ССР ЕА-нын «Хэбзрлари». 1962, № 2 и др.

17 См.: Р. А. Рустамов. О состоянии изучения диалектов азербайджанского языка. — 
«Вопросы диалектологии тюркских языков». Труды Института литературы и языка 
им. Низами АН Азерб. ССР, т. XII. Баку, 1958, стр. 66—77; Р. А. Рустамов. О моногра
фическом изучении диалектов азербайджанского языка. — «Вопросы диалектологии 
тюркских языков», т. II. Баку, 1960, стр. 77—88.

18 М. Ширэлщев. A3sp6aj4aH диалектолок^асынын эсаслары. Бакы, 1962.
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джанского языка»19, в которой на материале диалектов азербайджан
ского языка дается научно-теоретическое обобщение глагольной системы.

Вторую область в исследовании азербайджанских диалектов состав
ляет лингвистическая география, разработка которой в азербайджан
ском языкознании начинается с 1957 г. Впервые в исследовании тюркских 
языков азербайджанскими диалектологами широко применен метод 
лингвистической географии в целях выявления специфических особенно
стей диалектов и отбора изоглосс. При этом учитываются отличительные 
признаки изоглосс: 1) от литературного языка; 2) одного диалекта от 
другого; 3) азербайджанских диалектов от родственных языков. Имеют
ся свои особенности и в принципах выбора пунктов для сбора материалов..

Под руководством М. Ш. Ширалиева на основе метода лингво
географии впервые в истории тюркологии был подготовлен пробный диа
лектологический атлас, охватывающий восточные диалекты и говоры 
азербайджанского языка. Этот атлас состоит из 50 карт с подробными 
комментариями.

Третья область в исследовании азербайджанских диалектов — диа
лектологическая лексикография. На основе разработанных нашими 
диалектологами принципов подготовлен и выпущен в свет однотомный 
диалектологический словарь. Этот пробный словарь, получивший поло
жительную оценку тюркологов, послужил важной предпосылкой к под
готовке трехтомного диалектологического словаря азербайджанского 
языка.

За последние годы достигнуты значительные успехи в исследовании 
истории азербайджанского языка.

История азербайджанского языка изучается по трем основным раз
делам: 1) история азербайджанского литературного языка; 2) историче
ская грамматика азербайджанского языка; 3) исследование письменных 
памятников азербайджанского языка.

Следует отметить, что на первых порах больше внимания уделялось 
языку произведений классиков азербайджанской литературы, а также 
происхождению и развитию азербайджанского языка. Еще в 1929 г. 
проф. Б. Чобанзаде в своей «Тюркской грамматике» ввел специальный 
раздел, посвященный вопросу происхождения азербайджанского языка.

До 1950 г. исследования охватывали в основном историю литератур
ного языка. В этот период были написаны очерки по истории азербай
джанского литературного языка20, ряд кандидатских и докторских дис
сертаций21, посвященных изучению языковых особенностей и роли в раз
витии литературного языка таких видных писателей, классиков азербай-

19 Р. Э. Рустэмов. Азэрба;чан дили диалект ва шивэлэриндэ фе’л. Бакы, 1965.
90 Э. Дэмирчизадэ. Азэрба]чан эдэби дили тарихи хуласэлэри (XX эсрэ гэдар), 

эл)азмасы Ьугугунда. Бакы, 1938. '
21 Н. Н. Мамедов. Язык М. Ф. Ахундова (канд дисс.). Баку, 1946; X. И. Мирзазаде. 

Язык прозы XIX века (канд. дисс.). Баку, 1947; А. А. Оруджев. Язык первой азербай
джанской газеты «Экинчи» («Пахарь») (канд. дисс.). Баку, 1947; Э. X. Тагизаде. Разви
тие сложноподчиненного предложения в азербайджанской прозе XIX—XX вв. (канд. 
дисс.). Баку, 1948; Р. Дж. Кязимова. Язык рассказов А. Ахвердиева (канд. дисс.). Баку. 
1949; Э. Алибейзаде. Роль Джалила Мамедкулизаде в борьбе за чистоту азербайджан
ского языка (канд. дисс.). Баку, 1953; А. С. Джангиров. Борьба журнала «Молла Насред- 
дин» против пантюркистов и за чистоту азербайджанского языка в период с 1906 по 
1914 гг. (канд. дисс.). М., 1950; М. Джангиров. Лексика и грамматические особенности 
поэзии Джафара Джабарлы (канд. дисс.). Баку, 1950; С. А. Халилов. Язык произведений 
Наджаф-бек Везирова (канд. дисс.). Баку, 1954; А. МвНэррэмов. Азэрба]чан эдэби ди- 
линин совет девру. Бакы, 1961; Р. МэИзр.рэмова. Сабирин сатирик ше’рлэринин лекси- 
касы (синонимлэр, омонимлэр, антонимлэр). Бакы, 1968; Р. Дж. Магеррамова. Лексика 
сатиры М. А. Сабира (докт. дисс.). Баку, 1969; Т. И. Гаджиев. Азербайджанский лите
ратурный язык начала XX века (докт. дисс.). Баку, 1969 и др.
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джанской литературы, как М. Ф. Ахундов, А. Ахвердов, Дж. Джабарлы, 
Дж. Мамедкулизаде, М. А. Сабир и др., а также газеты «Экинчи».

Институтом языкознания АН СССР подготовлена к печати работа 
М. Ш. Ширалиева и М. Ш. Рагимова на русском языке «Закономерности 
развития азербайджанского литературного языка в советскую эпоху».

Коллективом отдела ■ истории языка Института языкознания Акаде
мии наук Азербайджанской ССР подготовлены к печати книги «История 
азербайджанского Литературного языка XVIII—XX вв.» и «Развитие 
азербайджанского литературного языка в советский период».

Ввиду того что сравнительно-исторический метод, один из основных 
методов изучения истории языка, до 1950 года игнорировался, историче
ская грамматика азербайджанского и других тюркских языков долгое 
время оставалась неисследованной. Только после 1950 г. начинается 
подлинное изучение вопросов исторической грамматики. В развитии 
исторической грамматики азербайджанского языка большие заслуги 
принадлежат проф. Г. Мирзазаде, результаты многолетних исследований 
и разысканий которого были обобщены в таких денных его книгах, как 
«Историческая морфология азербайджанского языка», «Исторический 
синтаксис азербайджанского языка»22-

На основе письменных памятников азербайджанского языка азер
байджанские языковеды создают ряд монографических исследований по 
истории формирования и развития отдельных грамматических категорий 
и частей речи. Помимо кандидатских и докторских диссертаций этому 
вопросу посвящается большое количество статей и несколько книг23.

Одним из важных направлений в области изучения истории языка 
является, как известно, исследование языковых особенностей письмен
ных памятников. Поэтому в азербайджанском языкознании, особенно в 
последние годы, уделяется большое внимание этому актуальному для 
тюркологии вопросу. Так, исследованы особенности языка памятника 
«Китаби Деде-Коркут», подготовлены научно-критический текст и глосса
рий произведений Насими, опубликованы текст и словарь памятника 
XV в. «Асрарнамэ», написана кандидатская диссертация, посвященная 
лексическим и грамматическим особенностям «Шухаданамэ» (XV в.), 
и др.24

Подготовлен и сдан в печать I том перевода словаря Махмуда Каш- 
гари «Дивану лугат-ит тюрк» на азербайджанский язык. В отличие от 
предыдущих переводов здесь значения слов переданы также и на рус
ском языке. При подготовке словаря учтены недостатки турецкого и 
узбекского изданий.

За последние годы азербайджанские языковеды ведут плодотворную 
работу по изучению памятников древнетюркского языка и по сравнитель
ному исследованию тюркских языков. Написаны диссертации на темы: 
«Имя и глагол в орхоно-енисейских надписях», «Служебные части речи 
в тюркских языках», «Причастия в азербайджанском и узбекском язы
ках»; «Глагольное управление в азербайджанском и туркменском язы
ках», «Функции местоимений в азербайджанском и татарском языках» 
идр. .

22 А. Мирзэвадэ. Азарба]ча,н дилинин тарихи морфолокщасы. Бакы, 1962; его же. 
Азэрба]чач дилинин тарихи синтаксиси. Бакы, 1968.

23 Р■ Мзкэррамта, М. Чакамкиров. Аз;>рба]чан дилинин тарихи синтаксисинэ дайр 
материаллар. Бакы, 1962; М. Ш. Рэкимов. Азэрба]'чан дилиндэ фе’л шэкиллэринин фор- 
малашмасы тарихи. Бакы, 1965 и др.

24 д. Дэмирчизадэ. «Китаби-Дэдэ Горгуд» дастанларынын дили. Бакы, 1959; 
Ч. В. Гэ/грэманов. Имадэддин Нэсими эсэрлэринин елми-тэнгиди мэтни вэ лексикасы 
<Д0КТ. дисс.). Бакы, 1969; Эсрарнамэ. Тэртиб едэни Ч. Гэйрэманов. Бакы. 1964 и др.
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В изучении истории азербайджанского языка, особенно периода, не 
представленного письменными памятниками (до XI века), исключитель
но важное значение имеет исследование неродственных языков на тер
ритории Азербайджана (кавказских — лезгинского, цахурского, крыз- 
■ского, удинского, лакского и др.; иранских — талышского, татского, 
журдского, халаджского), поскольку в них сохранились многочисленные 
древние языковые факты, можно сказать, следы всех уровней азербай
джанского языка. Выявление этих фактов представляет значительный 
интерес также и для сравнительно-исторического изучения тюркских 
языков, в первую очередь огузской группы. В последнее время в азербай
джанском языкознании начата работа по исследованию кавказских и 
иранских языков на территории нашей республики.

Эта работа ведется в основном в двух направлениях: а) определение 
взаимоотношений азербайджанского языка с кавказскими и иранскими 
языками; б) научное описание и монографическое изучение кавказских 
ж иранских языков. Разработка этих проблем имеет большое значение 
для более глубокого теоретического освещения важных вопросов кавка
зоведения, индоевропеистики и общего языкознания. Отделом кавказ
ских и иранских языков Института языкознания Академии наук Азер
байджанской ССР подготовлены и сданы в печать «Исследования по 
кавказским и иранским языкам», «Удинско-азербайджанско-русский сло
варь», опубликован целый ряд научно-исследовательских статей.

Всеми этими достижениями азербайджанское языкознание обязано 
кадрам высококвалифицированных специалистов, в подготовке которых, 
особенно за последние годы, имеются значительные успехи: ныне в рес
публике 20 докторов и свыше 120 кандидатов филологических наук, 
работающих в области азербайджанского языкознания. Азербайджан
ские ученые-языковеды заняты решением актуальных вопросов не только 
азербайджанского языкознания, но и тюркологии в целом, выступают 
инициаторами в осуществлении ряда общетюркологических мероприятий, 
готовят научные кадры для тюркоязычных республик и областей.

Азербайджан стал одним из основных центров советской тюркологи
ческой науки. В столице нашей республики проводился ряд всесоюзных 
совещаний по вопросам диалектологии, лексикологии, лексикографии и 
грамматики тюркских языков. В Баку каждые два года при участии со
ветских тюркологов из других городов выпускается сборник «Вопросы 
диалектологии тюркских языков». С 1970 года здесь стал издаваться 
«аучно-теоретический журнал «Советская тюркология» — совместный 
•орган Академии наук СССР и Академии наук Азербайджанской ССР.

Общее признание получила азербайджанская диалектологическая 
школа, основанная академиком М. Ш. Ширалиевым, возглавляющим 
ряд важнейших исследовательских работ по тюркологии, в том числе по 
подготовке капитального диалектологического атласа тюркских языков 
СССР.

Важнейшим событием, содействовавшим дальнейшему развитию 
языковедческой науки в Азербайджане, явилось создание^ 1969 году 
•самостоятельного Института языкознания АН Азербайджанской ССР, 
координирующего всю научно-исследовательскую работу, приводимую в 
республике в области лингвистики. ■

В последнее время значительно расширились связи азербайджан
ских языковедов с зарубежными тюркологами. Труды азербай
джанских ученых публикуются в Турции, Венгрии, Польше, ГДР и дру
гих странах. Азербайджанские языковеды выступают на. международ
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ных форумах тюркологов, алтаистов с содержательными докладами п 
сообщениями.

Перед азербайджанским языкознанием стоят ответственные и важ
ные задачи по дальнейшему развитию всех его областей на базе приме
нения сравнительно-исторического, структурно-математического, лингво
географического, экспериментально-фонетического и других современных 
научных методов анализа языковых явлений. .

В области культуры речи предстоит изучение функциональных сти
лей литературного языка, языка печати, радио и телевидения, сцениче
ской речи, вопросов орфоэпии и орфографии.

Одна из важнейших задач азербайджанского языкознания — созда
ние истории азербайджанского литературного языка, разработка общих 
принципов ее научной периодизации и освещение вопросов развития 
стилей языка с древнейших времен и до наших дней.

С завершением подготовки к печати всех четырех томов «Толкового 
словаря азербайджанского языка» основное внимание наших лексико
графов будет сосредоточено на создании большого «Азербайджанско
русского словаря» в 2-х томах, общие принципы составления которого» 
уже намечены.

В ближайшие годы диалектологи завершат работу над подготовкой 
«Диалектологического словаря азербайджанского языка» в 3-х томах и 
«Диалектологического атласа» (120 карт). Будут подготовлены и выпу
щены в свет «Современный азербайджанский язык» в 3-х томах, «Исто
рия азербайджанского языка» (до 1920 г.) в 2-х томах, «Азербайджан
ские диалекты и говоры» (на русском языке), «Экспериментальная фоне
тика азербайджанского языка», а также учебные пособия для вузов 
республики, охватывающие различные области азербайджанского язы
кознания.

Нет сомнения в том, что азербайджанские ученые-языковеды при
ложат все усилия, чтобы с честью выполнить поставленные перед ними 
задачи и внести свою лепту в решение актуальных проблем отечествен
ной тюркологии.
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АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ СОВЕТСКОЕ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Перед литературоведческой наукой в Азербайджане после победы 
социалистической революции встала важная и ответственная задача — 
исследовать богатейшее художественное наследие азербайджанского 
народа, сделать его общенародным достоянием, поставив на службу 
.строительства новой революционной культуры. За полвека азербай
джанское советское литературоведение, опираясь на революционное 
учение марксизма-ленинизма, с честью выполнило эту задачу. Форми
руясь и развиваясь в борьбе с различными реакционными течениями, 
с  идеалистическими художественными воззрениями и вульгарным со
циологизмом, азербайджанское литературоведение стало в один ряд 
с важнейшими достижениями нашего народа в области науки и куль
туры за годы Советской власти.

Азербайджанское литературоведение имеет глубокие истоки. Оно 
опирается на веками складывавшиеся традиции и национальную эсте
тическую школу, в основу которой легли воззрения классиков азербай
джанской литературы, в первую очередь Низами, Хагани, Физули, 
М. Ф. Ахундова.

До начала XIX в. литературоведение развивалось в основном в 
жанрах тезкире и джунгов. В таких известных, тезкире и хрестоматиях, 
как «Тезкиретуш-шуара», «Тезкирейи-атешгеда», «Меджмеул-фусеха», 
«Тезкирейи-Наив1аб», «йРиязул-ашигин», «Данешмендани-Азербайджан.» 
и других содержатся довольно обширные и весьма ценные сведения по 
•истории азербайджанской литературы и ее наиболее видных пред
ставителях. Большая работа но сбору образцов азербайджанской лите
ратуры и их комментированию была проведена Хатибом Тебризи, 
М. Наввабом, Лютфали-беком Азером, Г. Гайыбовым, М. Муджтахид- 
заде, М. Ю. Нерсесовым, А. Берже, М. Тербиятом и рядом других ав
торов.

Первая попытка дать литературным явлениям оценку с материали
стических позиций была (сделана з XIX в. зачинателем азербайджан
ской литературной критики и литературоведения, выдающимся мыс
лителем, писателем и драматургом М. Ф. Ахундовым.

В начале XX в. глубокий интерес к исследованию литературного 
наследия и проблем творчества проявляли Дж. Мамедкулизаде, Ф. Ко- 
чарли, Уз. Гаджибеков, Н. Нариманов, продолжившие дело, начатое 
их великим предшественником. Ими были предприняты первые попыт
ки изучения классического литературного наследия.

I
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Следует особо отметить заслуги перед азербайджанским литерату
роведением 'крупного ученого, критика, (педагога и журналиста Фири- 
дунбека Кочарян. Им была проведена большая (работа по сбору, си
стематизации и исследованию истории азербайджанской литературы.

В своей опубликованной еще в 1903 г. на русском языке брошюре 
«Литература азербайджанских татар» Ф. Кочарли «первые осветил ос
новные этапы истории развития азербайджанской литературы.

Его фундаментальное двухтомное исследование «Материалы ш> 
истории азербайджанской литературы» было издано в 1925— 1926 гг. Этот 
труд, несмотря на имеющиеся в нем недостатки методологического ха
рактера, явился значительным вкладом в изучение истории литературы 
и художественной культуры Азербайджана, не утратив своего научно
го значения по настоящее время.

Однако, как бы сами по себе «и  (были ценны высказывания клас
сиков о литературе и литературном творчестве, какое бы важное зна
чение ни имели первые шаги, предпринятые в области развития демо
кратической критики и изучения истории литературы, — всего этого 
было далеко недостаточно для формирования азербайджанского ли
тературоведения в самостоятельную науку.

После победы Советской власти литературоведение в Азербай
джане вступило .в новый этап. Все 'больше стало публиковаться лите
ратуроведческих работ. Так, например, в 1920 г. в республике была 
издана лишь одна литературоведческая работа, в 1922 г. — три, в 1928 г» 
— пять, в 1960 г. вышло в свет уже 22, а в 1965 г. — 32 такие работы.

Важную роль в развитии литературоведения сыграли журналы 
«Азербайджан», «Литературный Азербайджан», газета «Адабийят ве 
инджесенет», «Ученые записки» ряда высших учебных заведений, «Из
вестия Академии наук Азербайджанской ССР» и другие периодические 
издания.

Объектом исследования азербайджанского советского литературо
ведения стали основные виды и жанры нашей литературы, важней
шие творческие проблемы ее развития.

Большой объем работ был выполнен литературоведами в области 
изучения азербайджанской устной народной литературы во всем много
образии ее жанров и форм. 'Начало этой работе было положено Ю. В. 
Чеменземинли, С. Мумтазом, А. Шансом, Г. Ализаде, В. Хулуфлу, 
X. Зейналлы. Были изданы крупнейшие памятники азербайджанской 
устной литературы «Китаби-Деде Коркут», «Кер-оглы», «Гачаг Нави»* 
«Ашит Гариб» и др. Вышли в свет многотомники «Азербайджанские 
даетаны», «Азербайджанские сказки», «Ашусская поэзия», а также 
сборники других образцов народного творчества.

Изучение азербайджанского устного народного творчества являет
ся серьезным достижением нашей фольклористики. Здесь в первую 'Оче
редь следует отметить работу М. Г. Тахмасиба «Азербайджанские на
родные даетаны», всесторонне и глубоко освещающую содержание* 
мир идей и образов дастанов, их национальное своеобразие, жанровые 
и художественные особенности, связь с жизнью и историей народа. 
Исследованию эпического жанра народного творчества посвящена так
же работа С. Ягубов'ой «Азербайджанский народный дастан «Ашиг 
Гариб» и др.

Одной из наиболее важных задач азербайджанского литературо
ведения является создание истерии азербайджанской литературы. Хотя 

к этой проблеме проявлялся и в досоветский период, ее под
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линию научная разработка началась лишь с двадцатью годов нашего ' 
века.

К числу первых работ в этой области относятся «Взгляды на 
азербайджанскую литературу» писателя Юсифа Везирова (Чеменэе- 
мяиди), брошюра «Этюды об азербайджанской литературе» видного 
турецкого ученого Ф. Кепрюлю, изданная в 1926 г. в Баку, двухтом
ная «История азербайджанской литературы» И. Хикмета (1928). Од
нако, несмотря на представленный в них богатый фактический мате
риал, эти работы содержали серьезные ошибки исторического, миро
воззренческого и методологического характера, приводившие в конеч
ном итоге к большему или меньшему искажению и одностороннему ос
вещению истории азербайджанской литературы.

В 1930 г на русском языке вышла книга М. Кулиева «Октябрь 
и тюркская литература», охватывающая в общих чертах большой пе
риод истории азербайджанской литературы — от средних веков до пер
вых лет становления и развития азербайджанской советской литерату
ры. Не лишенная определенных .недостатков, эта книга была первой 
попыткой освещения «а  'основе марксистско-ленинской методологии 
исторического пути развития нашей национальной литературы.

В связи с подготовкой к проведению 800-летия со дня рождения 
Низами Гяндже®и в 1938 г. в Азербайджане широко развернулась ра
бота по составлению научно-критическогоо текста «Пятерицы», завер
шившаяся к концу 1940 г. Тексты поэм Низами были подготовлены 
А. Алескерзаде, А. А. Ализаде, Ф. Бабаевым, Л. А. Хетагуровым. Ре
дактирование осуществлялось Е. Э. Бертельсом.

С этого времени началась интенсивная работа по изучению лите
ратурного наследия Низами. В республике стал издаваться альманах 
«Низами», вышли из печати книги: М. Рафили «Низами. Жизнь и 
творчество» (на русском языке, 1939), Е. Э. Бертельса «Великий азер
байджанский поэт Низами» (1940), Г. Араслы «Низами Гянджеви» 
(1947), а также статьи видных ученых и писателей — Е. Э. Бертельса, 
М. Арифа, А. О. М а козел некого, Г. Гусейнова, С. Вургуна, Г. Мехти. 
М. Ибрагимова, посвященные отдельным проблем,ам творчества гени
ального поэта.

Большая научно-текстологическая работа была проведена также 
в связи с подготовкой к изданию произведений Мухаммеда Физули. 
Хотя его произведения уже печатались ранее в Тебризе, Стамбуле, 
Ташкенте, Баку, Каире и в значительной мере способствовали попу
ляризации творчества поэта, однако эти издания страдали серьезными 
недостатками.

Подлинно научное изучение художественного наследия Физули на
чалось с  1930 г., после того как Е. Э. Бертельс обнаружил самую пол
ную в мире рукопись «Куллиятта» Физули (Переписана в 1589 г.), хра
нившуюся в Ленинграде. В этом списке отсутствовало лишь произве
дение поэта «Сохбатул-Асмар» («Спор плодов»).

Более глубокому изучению творчества поэта способствовало также 
обнаружение С. Мумтазом еще одной древней рукописи «Дивана» Фи- 
зули (переписана в 1573 г.).

На основании обеих этих рукописей и ряда турецких и тебризских 
изданий Г. Араслы подготовил и издал двухтомник избранных про
изведений Физули. Им же была осуществлена большая работа по под
готовке к изданию полного собрания сочинений Физули в пяти томах, 
из которых четыре уже вышли в свет.
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Особенно успешно азербайджанское литературоведение развива
лось в 30—40-е годы. В этот период было создано 'большое число мо
нографий по проблемам реализма, народности, связи литературы с 
жизнью, по исследованию классического наследия. В эти годы вышли 
из печати следующие работы: А. Назима «Молла Насреддин» (1936), 
Г. Гусейнова «Философские воззрения М. Ф Ахундова (1938), Г. Арас- 
лы «Фиаули» (1939), М. Ибрагимова «Великий демократ» (1939), 
А. Сеидзаде «Мирза Шафи или Ф. Боденштедт» (1940), Дж. Хандана 
«Сабир» (1940), Мир Джалала «Поэтические особенности Физули» 
(1940), Г. Мехти «Вагиф» (1932), «Бессмертный мастер» (1944) и др.

В 1943—1944 г,г. Институтом литературы им. Низами была изда
на под редакцией Г. Гусейнова и М. Арифа двухтомная «История 
азербайджанской литературы» — первая капитальная работа, осветив
шая с  марксистских позиций многовековую историю развития литера
турно-художественной мысли в Азербайджане. Труд этот, будучи серь
езным вкладом в «азербайджанскую советскую литературоведческую 
науку, явился основой для дальнейшего углубленного научного изуче
ния истории азербайджанской литературы.

Наряду с двухтомником были изданы также ценные исследования: 
«История азербайджанской литературы XX века» Дж. Хандана (1939, 
1955), «История азербайджанской литературы XVII—XVIII веков» 
Г. Араслы (1956), «История азербайджанской литературы XIX века» 
Ф. Каеумзаде (1956). Все эти работы, принятые в качестве учебников 
для высших учебных заведений, вводили в научный обиход новые цен
ные сведения об отдельных периодах развитая азербайджанской лите
ратуры.

В исследовании Г. Араслы «История азербайджанской литературы 
XVII—XVIII веков» впервые научно освещался один из наименее до 
того времени изученных периодов азербайджанской литературы. Боль
шое место в этой работе отводилось анализу таких выдающихся па
мятников устного народного творчества, как эпос «Кер-оглы», народно
романтические дастаны «Шах Исмаил», «Ашиг Гарнб», «Асли и Керем» 
и другие, а также творчества «ряда выдающихся ашугов и крупных поэ
тов Месихи, Тарзи Ашрафа, Саиба Тебризи, Говей Тебризи, Видади, 
Вагифа и др. На богатейшем историческом и художественном материа
ле автор раскрыл самобытность и своеобразие литературного развития 
в XVII—XVIII вв. в Азербайджане, 'безосновательно отрицавшееся не
которыми буржуазными учеными.

Труд Ф. (Каеумзаде «История азербайджанской литературы XIX 
века» посвящен одному из наиболее интересных и насыщенных куль
турными событиями периодов развития азербайджанской классической 
литературы. В этой работе раскрывается прогрессивная роль влияния 
передовой русской культуры на развитие азербайджанской реалистиче
ской драматургии, прозы и сатиры —• этих качественно новых явлений 
в истории художественной культуры Азербайджана. В книгу вошли 
монографические очерки о  А. Бакиханове, М. Ф. Ахундове, Мирза Ша
фи Вазехе, Сеид Азиме Ширвани, Н. Везирове и др.

Книга Дж. Хандана освещает историю азербайджанской литерату
ры XX века. «Значительное внимание !в ней уделяется пролетарской,и ре
волюционно-демократической печати, ее борьбе против буржуазной 
прессы. В работу включен (рад монографических очерков о выдающих
ся писателях Дж. Мамедкулизаде, М. А. Сабире, А. Ахвердове, Н. На
риманове, М. С. Ордубады, А. Сиххате, А. Шайке, М. Хади и др.
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Однако нельзя не отметить, что названным выше трудам, несмот
ря на все их достоинства, присущи и общие для всех них недостатки: 
отсутствие связи между портретными очерками о писателях, недоста
точная глубина научного анализа художественных особенностей их 
творчества, отсутствие данных о литературных (взаимосвязях и т. д.

В последние годы научным коллективом Института литературы 
и языка им. Низами была создана трехтомная «История азербайджан
ской литературы» под общей редакцией (академиков Самеда Вургуна, 
Мирзы Ибрагимова и М. А. Дадашзаде. Этот труд, как бы подводя 
итог многолетним исследованиям азербайджанских литературоведов, 
охватывает историю нашей литературы с  древнейших времен до на
ших дней (1956). В .нем прослеживается развитие .азербайджанской ли
тературы в целом и по отдельным этапам, раскрываются ее связи с ли
тературами других народов, особенности ее становления как формы об
щественного сознания и т. д. В трехтомнике анализируются специфиче
ские особенности развития азербайджанской литературы, разнообразие 
ее стилей и художественных (форм, общественно-исторические корни 
романтизма, вопросы традиций и новаторства, народности и современ
ности, творчество и идейно-философские воззрения отдельных писате
лей и т. д.

Важнейшим объектом исследования азербайджанского литературо
ведения является изучение азербайджанской советской литературы в 
историческом аспекте, освещение проблем, возникавших в связи сза- 
рождением, 'становлением и развитием в ней социалистического реа
лизма, раскрытие ее самобытных особенностей и связей с литература
ми других народов СССР.

Указанные вопросы получили достаточно полное освещение в двух
томной «Истории азербайджанской советской литературы» (1967), из
дание которой было приурочено к полувековому юбилею Великой 
Октябрьской социалистической революции. Этот двухтомник, вышед
ший под редакцией М. А. Дадашзаде, был подготовлен отделом со
ветской литературы Института литературы и языка им. Низами. Ав
торский коллектив, создавший этот труд,1 суМ'вл отразить в нем слож
ный путь развития азербайджанской советской литературы за 1917— 
1967 гг.

В отличие от предшествовавших работ на ту же тему, история 
азербайджанской советской литературы в этом издании исследуется как 
живой процесс, неразрывно связанный с важнейшими событиями об
щественной жизни, со всей социалистической действительностью. Авто
ры двухтомника сделали попытку переоценить многие явления и факты 
нашей литературы, ,на протяжении длительного временя в силу ряда 
причин замалчивавшиеся критикой и литературоведением. Следует 
отметить также, что в этом труде критика и дитвратуроведениевиер- 
вые рассматриваются как полноправные участники общего литератур
ного процесса.

В 50—60-е годы азербайджанское советское литературоведение 
обогатилось новыми трудами, свидетельствующими о росте его научно
теоретического уровня, расширении масштабов исследований, для ко
торых становится характерным углубленное изучение природы худо
жественного творчества. 1 2

1 М. Рзакулизаде, Б. Набиев, М. Али-оглы, Я. Сеидов, Я. Исмайлов, А. Зейналлы, 
К. Касумзаде, Ш. Салманов и А. Багиров.

2 Советская тюркология, № 5 . . г.тхцм
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