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Turkic state, the idea of Turan in the novel has a different implementation. 
Defending the ideas of decentralization and Turkism, Halide Edip does not 
set hукself the task of achieving the unification of the Turks. It is important 
for her to single out the Turks as the main element of the Ottoman Empire [2: 
419]. So she advocates the idea of “Turkish Turkism” (Türkiye Türkçülüğü).

The reflection of the idea of “Turkish Turkism”, as well as the idea of 
decentralization, is the New Turan party, while the New Ottomans party is the 
spokesman for the ideas of Ottomanism and centralization.

When analyzing the novel, it becomes obvious that Halide Edip Adıvar 
“supports” the “New Turan” party and it is with its ideas that she connects 
the construction of a “new” Turkey. Moreover, the ideas of “New Turan” 
embodied in the novel are not the point of view of one specific political trend, 
it is a synthesis of the ideas of several trends, mainly the views of Prince 
Sabaheddin [6: 305] and Ziya Gökalp [5: 133].

When considering the above two parties in the novel, the author of the 
study concludes that the Party of Unity and Progress, which came to power 
after the Young Turkish revolution, can serve as a prototype for the New 
Ottomans and New Turan parties. At the same time, the New Ottomans party 
is the policy of the Ittihadists, which was really pursued at that moment, and 
the New Turan party is the political course that the Unity and Progress Party 
should take in order to save the country. “Turkish Turkism”, decentralization, 
equal rights of women with men, universal education, including religious 
education, freedom of madhhabs — these are the postulates on the basis of 
which the state should revive, but revive not as the Ottoman Empire, but as 
a “new” Turkey. It is this path, put forward in the novel by the New Turan 
party, and is the path of saving the country, according to Halide Edip.
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головные уборы и мужская одежда азербайджанцев 
в XIX – начале XX вв. (по материалам Милской, 
Муганской, Ширванской этнографических зон)
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E. I. Piraga 

men’s clothes and headgears of azerbaijanis in the XIX – 
early XX centuries (based on the materials of the mil, 

mugan and shirvan ethnographic zones)

Abctract: The article deals with the men’s clothes of Azerbaijanis living in 
Mil-Mugan, Shirvan historical ethnographic regions of the Republic of Azerbaijan. 
Here is also spoken about the men’s head-dresses of the Azerbaijani people. Ac-
cording to method of cutting and sewing technique the types of traditional men’s 
clothing of Azerbaijanis was of all-Caucasian character.

Traditional clothes include shirts, underpants, trousers tied up with cord, waist-
coat, arhaluk (a type of men’s short outer garment), chukha (Caucasian coat, long 
waisted outer garment), felt cloak, sheepskin coat, long and loose frock and others. 
In the past, depending on their social status men wore such head-gear as papakh, 
bork  (tall Caucasian hat usually made of sheepskin),  tesek, skull-cap, bashlyk 
(hood), turban and others and foot-gear — bast sandals, slippers, mest, chust (light 
and heelless footwear), jackboots, foot-binding, onoocha (cloth wrapped round 
feet in bast-shoes), foot wrappers and so on. In addition, men dress was comple-
mented by belt, tekbend, sash, dagger, and so on. Some types of clothing, including 
felt cloak, apron and so on were dresses connected with trade. In connection of the 
climate diversity some types of clothing, such as fur coat, bashlyk, foot wrappers 
and others were not equally spread in Mil-Mugan and Shirvan. Aba (long and 
loose frock), turbans and others were the type of clothing belonging to the clergy. 
The traditional headdresses were made of different materials- leather, felt, fabric 
etc. In the XIX – early XX centuries papakh occupied an important place among 
the men head-gear. In most cases, wealthy men’s papakh was sewn of the Karakul 
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(astrakhan fur) brought from the Crimea and Central Asia.  Local people called it 
as “Bukhara papakh”.

Key words: Azerbaijanis, material culture, national costumes, ethnic culture, 
Caucasus.

На территории Азербайджана благодаря большому разнообразию 
естественно-географических условий и исторически обусловленной не-
равномерности развития социально-экономической жизни и культуры 
значительно дольше сохранялись традиции в одежде. Для установления 
уровня материальной культуры народа, его быта и образа жизни весьма 
ценное значение имеет изучение его традиционной национальной одеж-
ды и украшений.

Экономическая, культурная и социальная эволюция во все времена 
приводила к изменениям в одежде людей и сообразно естественно-гео-
графическим и климатическим условиям их проживания меняла типы 
их одеяний. «Введенная человеком данной местности одежда совершен-
ствовалась или приходила в упадок в зависимости от разнообразных ус-
ловий. Если человек в окружающей его природе находил необходимый 
для своей одежды материал, то он пользовался им для этой цели в ши-
рокой степени» [2: 71].

Азербайджанская национальная одежда формировалась в результате 
очень длительных исторически сложных процессов. Истоки появления 
ткани, а значит и ткачество в Азербайджане уходят в глубокую древ-
ность, о чем нам красноречивей слов говорят многочисленные археоло-
гические находки датируемые VI–V тыс. до н. э. [22: 24].

Керамические пряслицы биконической формы, найденные в древних 
оседло-земледельческих поселениях Гаджи-Фируз в бассейне оз. Урмия, 
упоминания в памятнике Кюль-тепе, находящегося под г. Нахчываном 
(Нахичевань), обнаруженные старинные ткацкие детали в поселении 
Аликомектепе на Мугани, а также в курганах и в некоторых кувшинных 
погребениях Мингечаура, Харабагилана, Шамаха, Сальяна, Ордубада, 
свидетельствуют о производстве тканей на территории Азербайджана. 
Среди этих археологических находок встречаются остатки шерстяных 
и грубых льняных материалов, изготовленных местными мастерами. 
Есть предположение, что в древнем Азербайджане изначально ткани 
изготовляли из льна, а начиная со II–I вв. до н. э. — из конопли. Архео-
логические раскопки показывают: первые бронзовые шилья и иглы да-
тируются III тыс. до н. э. Это подтверждает, что древнеазербайджанские 
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мастера умели шить и шили одежду. Глиняные статуэтки из Кюльтепе, 
изображения на перстнях-печатках из Мингечаура (I тыс. до н. э.) дают 
нам достаточно ясное представление об одеяниях и украшениях тех да-
леких времен. Ежегодно археологи находят многочисленные украшения 
(бусинки, диадемы, кольца и прочее), сделанные из различных материа-
лов, которые издревле использовались людьми [ 3, с.17;  4. с. 10].

В эпосе «Китаби Деде Коркуд» при упоминании некоторых видов 
одежды азербайджанского народа используется термин “don”. В “boyax” 
(частях) эпоса упоминаются “kömnәk”, “köynәk” (рубашка), “cübbә-
samur”, “cübbә-çuxa”, “kaftan, şalvar” (брюки); из головных уборов — 
“çalma”, “tac”, “külah”, “yaşmaq”; из обуви — “sәrmuzә” типа тапочек 
“naleyin”, “soğman” — (сапог), похожее на чекме, “edik” — женские са-
пожки на каблуках [21: 44].

Одежда, обувь, головные уборы азербайджанцев, в частности ба-
кинцев, упоминается в работах С. Г. Гмелина, П. Зубова, Н. Ф. Дубро-
вина, И. Н. Березина и др. русских исследователей. Одной из первых 
русских книг, где приводят краткие сведения по этой теме, была работа 
С. Д. Бурнашева [3; 6; 9; 10; 11].

Однако в исследованиях подобного рода содержатся сведения, ох-
ватывающие широкий круг вопросов, которые могли заинтересовать 
русского читателя, не знакомого с новыми владениями Российской 
империи — с Кавказом. Авторы старались заинтересовать читателей 
вопросами состояния хозяйства, естественных богатств и их практи-
ческого использования для нужд своей Родины, а также описать воз-
можные торговые пути и предметы торговли. В этот специальный круг 
интересов входило ознакомление с достопримечательностями страны, 
ее городами, обычаями народов, их образом жизни. Описываются, на-
пример, пояса, выполненные в технике ажурной накладной филиграни 
с позолотой и инкрустацией с россыпью из бирюзы, рубинов и изум-
рудов. К началу XX в. цены на такие пояса были заоблачными. Также 
были малодоступны для большинства женщин серебряные с позолотой 
и тремя-четырьмя камнями или цветным стеклом браслеты “güllama”. 
Названные ювелирные изделия с конца XIX в. приобретали на рынках 
Тифлиса, Баку, Саляны, Астрахании, Москвы. Наряду с ними азербайд-
жанцы покупали модные европейские поделки — брошки, цепочки и 
пр. Все эти дорогие вещи надевали в особых торжественных случаях. 
Тех, у кого не было ничего, называли “birouz” — нищенка.
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Пожилые женщины и незамужние девушки украшений носили на-
много меньше, чем молодые женщины и невесты. Невеста, как было 
принято, любой ценой должна была выделяться числом украшений и 
роскошеством платья. В дни траура никаких украшений надевать было 
не принято. 

Традиционные мужские костюмы азербайджанцы XIX – начала 
XX вв. по покрою и технике изготовления носили ярко выраженный 
национальный характер. Мужская одежда включала в себя нижнее 
белье — “tuman-köynәk”; верхнюю одежду — “köynәk, şalvar, çuxa, 
аrхаlıq”; головные уборы “papaq, araxçın, tәsәk”. Учитывая удобной 
крой, не стесняющий движений, предохраняющий в неблагоприятную 
погоду в горных условиях, некоторые исследователи полагают, что ши-
рокие шаровары (джутбалаг или тайлы туман) впервые появился среди 
тех, кто вел кочевой образ жизни [8: 122]. Верхняя одежда и головные 
уборы зависели от общественного положения мужчин, и часто в повсед-
невной жизни именно эта часть костюма больше показывала род заня-
тий и занимаемое мужчиной место в обществе.

“Кöynәk” — это рубаха простейшего покроя, с прямыми длинными 
рукавами, плечевыми швами, прямым разрезом от горловины до талии. 
Для пошива использовали широкую хлопчатобумажную ткань, а если 
она оказывалась узкой, то по бокам рубахи вшивали расширяющиеся 
к низу клинья. Рукава таких рубах могли быть без манжет, но обязатель-
ным элементом были воротники-стойки. Полы рубахи доходили до ко-
лен. Штаны — “şalvar” — были длинными и относительно широкими, с 
прямоугольной вставкой в шагу. Верхний край штанов подшивался в ру-
бец, в который продевалась вздержка (“tuman bağı”), с кистями на кон-
цах. Если рубаху шили из хлопчатобумажной материи кустарного про-
изводства, то штаны — чаще из плотного сукна, крашеной бязи, сатина 
и т. д. Нижнее белье мужчин было из дешевого и простого материала, а 
верхняя одежда шилась из дорогих тканей. Несостоятельные люди из-
рядно поношенные верхние рубашки и штаны использовали как нижнее 
белье. Нижняя рубаха из-за покроя носила название “dizуаха”. К началу 
XX в. эту часть одежды шили из “çit”а, которые называли по марке про-
изводства — “Таğıyev çiti”, “humayun ağı”, “rus çiti”, “qalın ağ”.

Мужская верхняя одежда классически подразделяется на поясную и 
наплечную. К первой группе специалисты-этнографы относят штаны, 
ко второй — рубаху, дон, архалык, чуху, кюрк.
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Верхние шальвары (брюки) обычно шили из темно-синего и черно-
го ластика такого же покроя, что и исподние шальвары. Разница между 
ними была только в серединной вставке — ластовице. Такие ластовицы 
выкраивались из трех кусков материала, из которых с одной стороны 
вставлялся клин, а с другой — два других, равные вместе первому кли-
ну. “Tuman bağı” — пояс для вздержки — подшивался обычно с изнанки 
на 2–6 см тканью белого цвета в полоску или же более богатой, именно 
штанины шальвар подшивались и с низу. Поясные шнуры плелись из 
шелковых ниток, и их можно было растягивать более чем на 20–40 см. 
По обоим концам шнура из этих же ниток делали кисти. Следует от-
метить, что в отличие от женской одежды, где эти шнуры должны были 
быть скрытыми, мужчины любили показывать эти шнуры, демонстри-
руя искусство рукоделия женщин своей семьи [12: 169].

Следующую часть мужского костюма составлял архалык, который 
также называли “don” и надевали на рубашку. В прикаспийской зоне 
Азербайджана, в частности на Апшероне, мужскую одежду типа архалык 
называли дон [18: 124]. Архалык шили из темно-синей или темных тонов 
полушерстяной ткани. Подкладка архалыка, которой изнутри облегались 
и рукава, кроилась из хлопчатобумажного материала темного цвета. Ру-
кава вшивались в закругленную пройму. В целом мужской архалык со-
стоял из девяти частей: двух полочек длиной до талии, двух треугольных 
клиньев между полочек и спинкой, двух рукавов, воротника-стойки с за-
кругленными краями и состоящей из четырех прямых полотен отрезной 
сборки, идущей вниз от талии. Приблизительная длина архалыка от плеч 
до талии, в зависимости от размера мужчин, 40–60 см, а от талии вниз — 
приблизительно 50 см. Нижняя сборка у талии имела ширину около ме-
тра, причем на протяжении 10–20 см от переда к бокам. С каждой стороны 
материал без сборок просто подшивался к лифу, а на остальных 70–80 см 
(части переда, боков и спины) собирался в густую сборку. Понизу сборка 
архалыка имела ширину до 3 см. Рукава архалыка застегиваются на три 
пуговицы, а петли наметываются из черного, синего или красного шнура, 
начиная от талии и сантиметров на 15 выше нее. Воротник вместе с под-
кладкой, подшитой на внутреннюю сторону, простегивается частыми 
швами. Здесь застежка устроена по-мужски, слева направо. На архалык 
надевали длиннополую одежду (чуха) с газырями и без них. Будучи обще-
кавказской одеждой, чуха шилась из шерстяной ткани, сукна, обычно на 
шелковой или хлопчатобумажной подкладке [17: 76].
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До конца XIX в. все детали как мужского, так и женского одеяний 
шились вручную в домашних условиях. «Аrxalıq в зависимости от ре-
гиона назывался по-разному. В Прикаспийской части Азербайджана 
его называли “don”, а в других регионах Азербайджана, а также в стра-
нах Передней и Средней Азии, Поволжья и на Кавказе, он именовался 
“аrxalıq”, “bәşmәq”, “çapan”».

Архалык/дон по описанию русских исследователей выглядел таким 
образом: «Дон — это полукафтанье, длиной по колени, с узкими рукава-
ми, сборками сзади на талии и открытой грудью, застегиваемый в талии 
и выше нее на несколько пуговок: рукава, как и у женских архалуков, 
выкроены у кисти острым мысом, разрезаны и застегиваются на пугов-
ку». Дон шьется из полушелковых материй или из «гедаку» — бумаж-
ной материи темного цвета, перепоясывают позументовым кушаком, 
за которыми у богатых беков красуются великолепные пистолеты или 
кинжалы [20].

С начала XX столетия отдельные жители Баку, в том числе интел-
лигенция, торговцы, служащие административно-управленческого ап-
парата города стали одевать короткие “arxalıq”. Этот более «модный» 
“аrxalıq” был однобортным или двубортным, приталенным и имеющим 
цельные (передние) полы. Некоторые из них имели откидные, суженные 
к концу рукава. Поверх такого архалыка иногда надевали широкий и 
длинный пояс, который обвязывался несколько раз вокруг талии.

Мужской кафтан — “çuxa” (чуха) шили из сукна разных цветов. 
Передние полки чухи цельные, по талии не отрезные, сбоку он имеет 
горизонтальный разрез. Шитье собрано в аккуратную сборку, идущую 
вниз, как и у трех полотнищ, составлявших бока и спинку от талии вниз. 
Спинка от талии вверх цельная, так же как и рукава, которые вшивают-
ся почти в прямую пройму, но обязательно с подмышечным вырезом. 
По всей длине рукав распашной. На локтях рукава украшены декора-
тивными петлями из пестрого цветного шнура. Из такого же материала, 
изготовленного шнуром, обшиты по всей длине распашные края рука-
вов, края полочек, ворот и подол. Сверху до талии и в рукава вшивается 
серая коленкоровая подкладка. Застежек на чухе нет. Воротник-стойка, 
сшитый из того же сукна, что и вся чуха и снаружи, и изнутри, укра-
шен настроченными швами и по форме напоминает воротник архалука. 
Архалук и чуху мужчины надевали, когда выходили из дома. Для при-
дания воротнику твердости и жесткости пришивали вручную тонкими 



131XХXv  Кононовские чтения

швами стоячий воротник. Вертикальные ложные карманы (по одному 
справа и слева) прорезаны на первом от переда боковом клине. Длина 
прореза кармана равнялась 20 см. Снаружи прорезы карманов обшива-
лись двумя рядами серебристо-синего и темно-синего сутажа, а изнутри 
серебристо-черной тесьмой. Отделка чухи была достаточно богатой. По 
краю ворота и груди на расстоянии до 150 см подкладывали полоску 
ткани типа “tirmә” — очень дорогой, тонкий, узорчатый шерстяной ма-
териал ручной выделки [23: 87]. Такой же тканью тирме обшиты края 
лопасти рукава и воротника. На воротнике зелеными крупными кре-
стообразными стежками синих шелковых ниток изнутри пришивается 
“kanaus”. Снаружи, на спине, начиная от подмышечных вырезов, через 
лиф вниз, ниже талии проводили две линии позументов, заканчиваю-
щихся маленьким розетками — цветками из шнура. Линии позументов 
частично драпировали, скрывая тем самым швы на лифе и на нижней 
части чухи. Чуху в Баку, Шамахе и Саляны шили из сукна Мазандаран-
ской тонкой верблюжьей шерсти, туркменской и кубачинской шали тем-
ного цвета, считающихся в Дагестане весьма хорошей [4: 109; 10: 39].

Зимой мужчины надевали полушубки с полурукавами и открытой 
грудью. Более состоятельные носили шубу иного фасона — с длинны-
ми ложными рукавами мехом внутри. Ее так же, как и чуху, местами 
украшали вышивкой из шелковых ниток. Такой тип шуб был широко 
распространен в конце XIX – начале XX вв. [15: 150].

Богатые заказывали себе мягкие и легкие “kürk” (кюрк), на изго-
товление которых шло несколько овчин, ими же широко пользовались 
люди, совершавшие паломничество в Мешхед, Кербалу и Ардебиль. 
Кюрк приобретался на центральных базарах Тифлиса, Гянджи и других 
городов [15: 150].

Головные уборы азербайджанцев можно разделить на две группы: 
один надевали, другими покрывали голову. Головные уборы в XIX–
XX вв. шились из меха и из плотных сортов тканей. Меховые называ-
лись “рараğ”, а сшитые из тканей — “şapkә”. Зажиточные слои населе-
ния носили “рараğ” (папаха) из каракуля, привезенного из Крыма или 
Средней Азии, в том числе из Бухары.

Для азербайджанцев до недавних времен мужской головной убор был 
показателем социального положения, чести и достоинства. Самым тя-
желым оскорблением по всему Азербайджану считалось сорвать папаху 
с головы мужчины. Мужчины старались по мере материальных возмож-
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ностей иметь как минимум два головных убора: повседневный — не-
дорогой, так называемый “bazar papağı” и выходной — “buxara papağı”.

Исследователи кустарных промыслов Южного Кавказа еще в конце 
XIX в. отмечали, что папаха из бухарского каракуля стоила от 8 до 14 ру-
блей, в зависимости от величины и качества меха, а папаха из местного 
меха стоила от 50 копеек до 1,5 рублей [19: 53].

“Рараğçı” — мастер, изготовлявший папахи, считался человеком 
сравнительно обеспеченным и при существующем в те времена боль-
шом спросе на этот головной убор зарабатывал в день 40–50 копеек. 
Так оплачивался только мастер высший квалификации. Беглый подсчет 
говорит о том, что цена папахи из отборного меха равнялась месячному 
заработку мастера. Естественно, что приобрести его мог не каждый [15: 
150].

Мужчины так же, как женщины надевали на голову “tәsәk”. “Тәsәk” 
являлся ночным головным убором азербайджанцев, похожим на кол-
пак. Известен был также головной убор под названием “külah”, имев-
ший распространение в XIX – начале XX вв. в ряде регионов Средней 
Азии, где его шили из четырех треугольников, и он не имел околыша. 
В Иране до недавнего прошлого термин “külah” употребляли вообще 
для обозначения мужского головного убора [16: 28, 198]. Принятый 
в Мугане конический “külah” в Иране носили исключительно средние 
и высшие слои населения. Кроме них, по этнографическим данным 
высокий, остроконечный “külah” можно было видеть на головах слу-
жителей религии — дервишей, мулл и гази. Общепринятый в Саляны 
маленький, конический “tәsәk” носили пожилые мужчины. По рисун-
кам Г. Г. Гагарина, П. Роттера, А. Азимзаде и по имеющимся фотогра-
фиям в книгах XX в. становится ясно, что мужчины носили высокий 
меховой остроконечный головной убор в виде вмятого с одной стороны 
конуса. Такие же головные уборы носили и люди духовного звания и 
местные богачи. Приблизительно со второй половины XIX в. бакинцы 
среднего достатка предпочитали папаху цилиндрической формы с кру-
глым матерчатым дном. В отличие Милской, Муганской, Ширванской 
этнографический зон Азербайджана, в исследуемой зоне головной убор 
— кокошник «дингя» — состоял из остова (чэнбер) из ивовых и вино-
градных прутьев, обмотанного тканью. Головной убор чалма в отличие 
от дингя повязывался на тэсэк, причем различными способами [5: 75]. 
У В. Легкобытова мы находим следующее описание папахи: «Высокий 
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меховой папах из бараньей шкуры, несколько загнутый назад, составля-
ющий головной убор, имел вид усеченного конуса. Папах у бедных бы-
вает белый или рыжий, а у богатых — черный. Впрочем, в летнее время 
и богатые, в защиту от солнечных лучей, носят также белые папахи, 
которые туземцы никогда не снимают» [15: 367].

На основе существующей коллекции и по данным литературы о го-
ловных уборах мужчин их можно разделить на несколько типов. Это 
касается только меховых папах.

I тип — в виде конуса и усеченного конуса.
II тип — круглой формы с плоским матерчатым суконным доныш-

ком.
III тип — папаха, форма которой имеет вмятину с одной стороны 

конуса.
В западных зонах Азербайджана эти типы меховых папах называ-

лись по-разному: “şiş papaq”, “şәlә papaq”, “daqqa papaq”, “sikara papaq”, 
“aşıq papağı”, “qoçu papaq”, “kazax рараğı” и т. д. [7: 61].

Как было отмечено выше, по форме головного убора определяли не 
только род занятий, материальное состояние, но также характер и увле-
чения мужчин. Такие нюансы лучше всего можно проследить в художе-
ственной литературе того времени. Среди них особое место занимают 
рассказы Джафара Джаббарлы и прекрасные портреты-персонажи ху-
дожников журнала «Молла Насреддин». В целом верхняя одежда и го-
ловные уборы больше зависели от общественного положения мужчин, 
и показывали род занятий [1: 202].

В Азербайджана резко отличались “qoçu papaq”, которые кроились 
из каракуля, и шкурок ягненка. Это были дорогие мужские головные 
уборы, по цене почти равные “buxara papaq” и доступные лишь состо-
ятельным людям. “Qoçu papaq” состояла из основы, донышка и под-
кладки. Донышко делали из сафьяна или дубленой шкуры. Два раза 
в год в ней менялась подкладка — зимой шерстяная, летом — хлопча-
тобумажная. Самые лучшие шапки такого рода приобретали на базарах 
Гянджи, Шамахе, Саляны и Тифлиса. В XIX в. в моде были также шап-
ки в форме усеченного конуса, называемые “çәrkәzi papaq” (черкесская 
папаха). Молодые люди из богатых семей щеголяли в черкези чуху и 
черкези папах. Бедняки в основном одевали “şәlә papaq” или же “motal 
papaq”, известные так из-за сравнительно большого объема и низкого 
класса меха. Эти папахи имели вид усеченного конуса, но с плоским 
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верхом темного сукна. Такую шапку делали и на подкладке. Подобные 
головные уборы шили из куска овечьей шерсти с клиньями в верхней 
части. Под такую “motal papaq” надевали тонко вязаную тюбетейку, для 
защиты пота или во время хозяйственных работ под папаху накидыва-
ли “cuna” — марлю.

Тюбетейку-арахчын носили в основном мужчины средних лет и за-
частую внутри дома. Кроме этого существовал обычай, когда после об-
ручения невеста дарила жениху арахчын с вышивкой. Обычай этот на-
зывался “bәrouz”.

В конце XIX – начале XX вв. извозчики фаэтонов, фургонов, ландо 
и других транспортных средств из-за частых и сильных бакинских ве-
тров поверх прочих головных уборов надевали “başlıq”. “Ваşlıq” шился 
из плотной однотонной шерстяной ткани. Большие же конусообразные 
башлыки изготавливались из верблюжьей шерсти. Они имели длинные, 
закругленные на концах лопасти, обматываемые вокруг шеи, которые 
возницы завязывали в узел и перебрасывали за спину. Сукно для баш-
лыков было местного происхождения [19: 27]. Для русских исследова-
телей головные уборы были не более, чем шапками-папахами, поэтому 
они отмечали, что в Баку в то время и старики носили конусообразные, 
длинные, тяжелые папахи, весом чуть ли не в 8 фунтов. Молодежь и 
детвора носят легкие, круглые папахи карабахского покроя. Мужчины 
духовного звания при различных официальных церемониях повязывали 
на голову поверх тесек “әmmamә”. Согласно мусульманским традици-
ям “әmmamә” использовали не только как головной убор, но также как 
длинную ткань, которая обычно соответствовала росту человека, что 
позволяло при надобности использовать ее в качестве савана — “kafan”, 
а во время паломничества по мере надобности как дорожную скатерть 
или куршак (ремень). Религиозные лидеры Шемахе, носила зеленые 
тюрбаны “әmmamә” на головах [17: 81].

С конца XIX в., с превращением Баку в промышленный центр, рабо-
чие, прибывавшие из разных стран, приносили с собой «новые» модные 
шапки. Так, в обиходе стали употребляться обычные матерчатые шап-
ки (кепки). На начальном этапе под влиянием иностранцев — русских 
(молакан), украинцев и др., азербайджанцы переняли от них рабочую 
одежду с таким недорогим атрибутом, как матерчатая кепка. 

В заключение остается отметить, что в крупных городах Азербайд-
жана в предреволюционные годы мужчины стали носить европейский 
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или европеизированный костюм. В настоящее время все мужское на-
селение сельских местностей носит нижнюю и верхнюю одежду го-
родского типа. Из национального мужского костюма сохраняются лишь 
папаха и изредка архалык и шуба, надеваемые иногда престарелыми 
мужчинами. Мужская одежда населения Азербайджанской Республики 
благодаря росту материального благосостояния народа становится все 
более нарядной.
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А. И. Пылев

образ пророка Хызра (Хадерилиаза) в тюркских 
версиях дестана «ашик-гариб» и в сказке  

М. ю. лермонтова об ашике-керибе

Ключевые слова: дестан, карабахский вариант, азербайджанская версия, 
турецкая версия, пророк Хызр, суфийская притча.

A. I. Pilev 

The Image of the prophet hyzr (haderiliaz) in the turkic 
Versions of the Destan “ashiq-garib” and in the tale  

of m. y. lermontov about ashiq-kerib

Key words: destan, the variant of Karabakh, the Azerbaijani version, the Turk-
ish version, the Prophet Hyzr, tale, sufi parable.

В огузском народном дестане (сказании) об Ашике Гарибе и в сказке 
М. Ю. Лермонтова, созданной на основе этого сказания, изображены 
два волшебных события, одно из которых — встреча во время стран-
ствования с пророком Хызром / Хызр-Ильйасом (у М. Ю. Лермонтова — 
Хадерилиазом, св. Георгием), чудесным образом перенесшим героя на 
своем коне из Эрзинджана в Тифлис менее чем за один день. Данный 
эпизод имеет ключевое значение для развязки сюжета — соединения 
героя с возлюбленной на ее свадьбе.

Ашик Гариб в начале развязки сказания подвергается испытаниям: 
Хызр помогает ему не сразу, а только проверив твердость его намере-
ний. В частности он сначала заставляет героя бежать за своим быстро-
ходным конем, затем берет его переметную суму, а самого героя снова 
заставляет идти пешком, и только потом, вняв жалобам Ашика, сажает 
его рядом с собой на круп лошади. Данный эпизод имеется в карабах-
ском варианте азербайджанской версии дестана и в сказке М. Ю. Лер-
монтова.
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В закавказско-тюркской и турецкой версиях дестана чудесный по-
мощник главного героя назван Хызром, у М. Ю. Лермонтова — Хадери-
лиазом. Действительно, в мусульманском мире широко распространено 
поверье о том, что Хызр, покровитель и помощник всех странников и 
путешественников, испив из источника живой воды и обретя бессмер-
тие, слился своей сущностью с ветхозаветным пророком Илией (Ильйа-
сом). Вместе с тем у М. Ю. Лермонтова он также отождествлен со св. 
Георгием, что соответствует грузинским и армянским мифологическим 
представлениям.

В целом история любви Ашика и его возлюбленной Мах-и Мехр 
(Шахсанем; Магуль-Мегери) в некоторых вариантах сказания имеет вид 
развернутой суфийской притчи о «верных влюбленных». В мусульман-
ской мистической традиции такая любовь, как правило, заканчивается 
трагически: один из влюбленных гибнет после их воссоединения. В на-
родном сказании «Ашик-Гариб» мы видим счастливый конец — герои 
воссоединяются для совместной жизни в любви, — однако в произ-
ведении налицо основные элементы притчи о «верных влюбленных»: 
влюбленность обоих героев друг в друга по воле Бога при посредстве 
пророка Хызра или некоего дервиша, преодоление ими испытаний, по-
мощь святого Хызра на пути любви и, наконец, чудесное воссоединение 
вопреки всем внешним препятствиям. Представляется, что рассмотре-
ние народного дестана «Ашик-Гариб» с данной точки зрения поможет 
определить возможный литературный источник сказания.
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К. С. Рогожина

Экономическое сотрудничество ирана с казахстаном  
и Туркменистаном в нефтегазовом секторе

Аннотация: В статье предпринимается попытка оценить сотрудничество 
Исламской Республики Иран с Казахстаном и Туркменистаном в нефтегазо-
вом секторе в период с конца XX в. до настоящего времени. Рассматривается 
история экономических отношений в данной отрасли. Описывается взаимная 
выгода от данного сотрудничества всех трех республик.

Ключевые слова: нефтегазовый сектор, Иран, Казахстан, Туркменистан, 
нефтепровод, газопровод.

K. S. Rogozhina 

economic cooperation of Iran with kazakhstan  
and turkmenistan in the oil and gas sector

Abctract: The author tries to assess the cooperation of the Islamic Republic of 
Iran with Kazakhstan and Turkmenistan in the oil and gas sector in the period from 
the end of the 20th century to the present day. The paper deals with the history of 
the economic relations in this sector. The mutual benefit of all three republics from 
the cooperation is discussed.

Key words: oil and gas sector; Iran; Kazakhstan; Turkmenistan; oil pipeline; 
gas pipeline.

Центральная Азия — регион, обладающий огромными сырьевы-
ми запасами, такими как нефть и природный газ. В той или иной мере 
каждая центральноазиатская республика богата энергоносителями, 
минеральными ресурсами, ирригационным потенциалом. Это привело 
к тому, что Центральная Азия стала одним из стратегических регионов 
мира, в котором постоянно идет соперничество крупных держав. В ре-
гионе отчетливо наблюдается экономическое присутствие КНР, США 
и РФ. Исламская Республика Иран не является исключением: выше-
упомянутая ресурсообеспеченность региона рассматривается ею в ка-
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честве основы для плодотворного сотрудничества. В первую очередь, 
речь идет о Туркменистане и Казахстане, где Иран преследует свои 
экономические интересы. Основное направление сотрудничества с вы-
шеупомянутыми центральноазиатскими республиками осуществляет-
ся в нефтегазовом секторе. В случае с Казахстаном будет рассмотрен 
импорт и экспорт нефти, с Туркменистаном — импорт и экспорт газа.

Казахстан

Для транспортировки собственной нефти Казахстан вынужден при-
бегать к получению у России необходимых экспортных квот, так как 
через территорию Российской Федерации проходят пути нефтепотоков, 
которые доставляют казахстанскую нефть в Европу транзитом через 
Черное море. Один из таких важнейших нефтепроводов — Каспийский 
трубопроводный консорциум (КТК). В систему КТК поступает нефть, 
в основном, с обширных месторождений западного Казахстана, а также 
сырье российских производителей [7].

Такая зависимость Казахстана от России создает для последней воз-
можности политического давления. Для того чтобы избежать этого, 
Казахстан ищет альтернативные пути транспортировки собственной 
нефти. Речь идет о транзитном маршруте через каспийский порт Актау 
в порты северного Ирана.

Экономические интересы Ирана в сотрудничестве по этому вопросу 
заключаются в импорте казахстанской нефти для обеспечения развития 
северных регионов страны. Их удаленность от основных месторожде-
ний нефти, которые в основном расположены в юго-западной части 
Ирана в пределах нефтегазоносного бассейна Персидского залива, де-
монстрирует Ирану экономическую целесообразность импорта нефти 
из Казахстана: таким образом транспортировка выходит намного де-
шевле [4].

В 1996 г. было достигнуто соглашение о поставках казахстанской 
нефти по схеме замещения (SWAP) [4]. По этому договору Казахстан 
должен был доставлять свою нефть в иранский порт Нека (северная 
провинция Мазандеран) с дальнейшимим следованием на переработку 
на заводах Тебриза и Тегерана. Взамен этого Иран поставлял из пор-
тов Персидского залива для экспорта на мировые рынки определенное 
количество нефти. Однако данное сотрудничество не решило вопрос 
транспортировки казахстанской нефти на мировой рынок, поэтому со-
трудничество с Россией в рамках КТК остается актуальным.
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Поставки нефти по своповой системе действовали с 2005 по 2010 гг., 
после чего они прекратились из-за низкой доходности. Однако есть ве-
роятность, что основной причиной стали санкции по отношению к Ис-
ламской Республике со стороны США и ЕС.

Также не стоит забывать, что у Казахстана есть альтернатива ев-
ропейскому рынку сбыта — Китай. Нефть поступает в КНР по «Ка-
захстанско-Китайскому трубопроводу» (ККТ), который осуществляет 
транспортировку по магистральным нефтепроводам «Атасу — Ала-
шанькоу» и «Кенкияк — Кумколь». Этот трубопровод — единственная 
для Казахстана линия, которая не проходит через третью страну, а вы-
ходит непосредственно к конечному потребителю сырой нефти.

В 2017 г. Иран заявил, что планирует восстановить своповые по-
ставки нефти с Казахстаном, Россией и Туркменистаном, как только 
эти страны смогут поставлять необходимые объемы сырья [3].

Туркменистан

Для начала рассмотрим газопровод «Корпедже — Курт-Куи». Га-
зопровод был открыт в декабре 1997 г. Протяженность газопровода с 
туркменского газового месторождения Корпедже до иранского города 
Курт-Куи составляет 197 км, из них 132 км проходят по территории 
Туркменистана. Годовой объем поставки по данному газопроводу — 
8 млрд куб. м газа в год. По газопроводу проходил транзит газа, в том 
числе с каспийских месторождений [5].

Данный газопровод был первой успешной попыткой стратегии ди-
версификации экспорта Туркменистана, направленной на снижение за-
висимости от РФ (этот трубопровод не проходит в какой-либо третьей 
стране), однако ограниченная мощность не позволила ему стать альтер-
нативным коридором экспорта энергии.

Теперь рассмотрим следующий газопровод «Довлетабад — Се-
рахс — Хангеран». Газопровод был открыт в январе 2010 г. Протяжен-
ность туркменского участка газовой магистрали, которая берет начало 
с крупнейшего газового месторождения «Довлетабад» на юго-востоке 
Туркменистана, до населенного пункта Салыр Яп на границе с Ира-
ном составляет 30,5 км. Объем поставки был рассчитан на ежегодную 
транспортировку до 12,5 млрд куб. м газа [5].

Поставки газа из Туркменистана на север Ирана были приостанов-
лены в начале 2017 г., поскольку Госконцерн «Туркменгаз» и Мини-
стерство нефти Ирана не договорились о погашении задолженности 
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иранской стороны за поставленный газ [6]. Но речь не шла о полном 
прекращении сотрудничества. В 2018 г. Иран и Туркменистан возобно-
вили газовые своп-операции [2]. Получаемый туркменский газ иранцы 
использовали в северных провинциях и тот же объем поставляли на 
западе страны в Азербайджан.

В начале августа 2017 г. Иран ввел в эксплуатацию внутренний га-
зопровод «Дамган — Нека», чтобы снизить зависимость от импорта 
туркменского газа [9]. Протяженность газопровода составляет 170 км, 
он проходит от города Дамган в провинции Семнан через города Ки-
асар и Сари в провинции Мазандеран и заканчивается в городе Нека 
недалеко от побережья Каспийского моря. Это предоставляет Ирану 
возможность транспортировки собственного газа с юга, где сосредото-
чены основные газовые месторождения страны, на север.

В 2018 г. Туркменистан официально подал заявку в международный 
арбитражный суд для решения газового спора с Ираном [10]. Из этого 
следует, что проблема значительной задолженности Ирана по оплате 
туркменского природного газа так и не была решена в ходе предше-
ствующих встреч и переговоров. В 2019 г. Иран выиграл первый этап 
судебного разбирательства в Международном арбитражном суде (IAC). 
В начале 2020 г. Международный арбитражный суд объявил свой вер-
дикт по поводу газового спора между Ираном и Туркменистаном. В со-
ответствии с ним Иран должен выплатить Туркменистану почти 2 млрд 
долл. США, чтобы погасить свой долг за газ, поставленный Туркмени-
станом с 2007 по 2013 гг. Министр нефти Ирана Б. Зангане заявил, что 
способы и пути решения выплаты долга будут обсуждаться. Он также 
подчеркнул, что Иран не смог перевести деньги из-за санкций и долг 
перед Туркменистаном будет выплачен [8].

4 августа 2020 г. на спецзаседании парламентской энергетической 
комиссии Маджлиса было объявлено о предстоящей встрече членов 
Энергетической комиссии иранского парламента с послом Туркмени-
стана и о решении создания специального комитета для рассмотрения 
соответствующих документов по вопросу газового спора двух стран [8].

Мы уже упоминали о реализованных своповых соглашениях между 
Туркменистаном и Ираном. Теперь обратим внимание на перспективы. 
В 2018 г. заместитель министра энергетики Ирана Хамид Реза Араки 
заявил о готовности своей страны поставлять туркменский газ в Паки-
стан на основании свопового обмена. Высокопоставленный иранский 
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чиновник выразил сомнение в осуществлении проекта ТАПИ, который 
предполагает транспортировку туркменского газа через территорию 
Афганистана в Пакистан и Индию [11].

Армения также настроена воспользоваться транзитными услугами 
Ирана для покупки газа у Туркмении. Речь идет о поставках по системе 
своп, по которым туркменский газ будет поставляться в северные про-
винции Ирана, в дальнейшем Исламская Республика будет поставлять 
свой газ в Армению [1].

Выводы
Казахстан и Туркменистан являлись значимыми партнерами для 

Исламской Республики Иран в нефтегазовом секторе благодаря своему 
географическому положению и наличию ресурсов. На данный момент 
активное сотрудничество не наблюдается по различным причинам, 
одна из них — санкции по отношению к Ирану со стороны США и ЕС, 
однако страны имеют стремление и потенциал для совместной плодот-
ворной работы.
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Г.  С. Сахатова

о некоторых экспрессивно окрашенных глаголах 
(пере)движения в тюркских языках

Аннотация: Статья имеет описательный характер и посвящена туркмен-
ским глаголам с основами на tas-/daz-/tis-, передающим одновременно как 
характер протекания действия, так и испытываемое при этом эмоциональное 
состояние. Анализ их значений позволяет проследить малоизученные до се-
годняшнего дня признаки генеалогических связей между тюркскими языка-
ми.

Ключевые слова: акциональность, модальность, экспрессивно окрашен-
ные глаголы (пере)движения, туркменский язык, чувашский язык, якутский 
язык, тувинский язык, тюркские языки.

G. S. Sakhatova 

on some expressive motion verbs in turkic languages

Abctract: The paper is mainly descriptive and focuses on Turkmen verbs with 
the stems tas-/daz-/tis- which convey both the way the action proceeds and the 
emotional state that one feels at the same time. An analysis of meanings and func-
tions of these verbs allows to trace the signs of genealogical links between the 
Turkic languages that have been understudied up to the present day.

Key words: actionality, modality, expressive motion verbs, Turkmen, Chuvash, 
Yakut, Tuvan, Turkic languages.

Доклад посвящен глаголам с основами на tas-/daz-/tis- в туркменском 
языке, передающим как характер и способ протекания действия, так и 
испытываемое при этом эмоциональное состояние. Как анализ их зна-
чений, так и вопрос о происхождении корня tas-/daz-/ti-s (в дальнейшем 
TAS-) являются на сегодняшний день малоизученными. Целью настоя-
щего исследования явилось определение грамматической и модальной 
природы глаголов на TAS- в туркменском языке с привлечением языко-
вых материалов из других тюркских языков — тувинского, якутского, 
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хакасского и чувашского. Эмпирической базой исследования послужили 
словарные статьи к глаголам, как напр. tasanjyramak — «быстро пере-
двигаться (туда и обратно)», tasatmak — «напугать / спугнуть и сделать 
так, чтобы убежали, не чувствуя под собой ног / очень быстро водить /  
сделать так, чтобы качались в разные стороны», и т. д. [3: 235; 254, 648; 
7]. Было установлено, что туркменские глаголы на TAS- описывают 
динамическую ситуацию, при которой скорость (пере)движения в про-
странстве живых существ, объектов оценивается как быстрая, стреми-
тельная или очень высокая; при этом быстрая скорость (пере)движения 
может быть вызвана, напр. испугом, эмоциональным состоянием, кото-
рое испытывается с внезапным ощущением опасности.

Привлеченный материал из других тюркских языков, таких как якут-
ский, хакасский, или чувашский указывает то, что для выражения зна-
чения внезапности, однократности, законченности или силы действия 
в них используются сложновербальные конструкции с глаголами тÿс-/
тγс- — «падать, бросаться, спускаться» в служебной функции: -А + 
тγс/-А + тÿс: кÿзÿри тÿс — «грохнуть», чылтыри тÿс — «блеснуть», 
пала сарбаңни тÿскен — «ребенок вздрогнул», тухса вĕç- — «убежать, 
бежать стрелой», чупса тух — «выбежать, выскочить» и т. д. [243–244; 
4: 280–282; 5: 18; 1: 85–86]. Сравнительный анализ показал, что в тур-
кменском языке TAS-глаголы сохранили свое первоначальное значение, 
в то время как напр. в якутском языке аналитическая форма вида, обра-
зованная при помощи служебного глагола тγс-, достигла высокой степе-
ни грамматикализации.
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Д. М. Тимохин 

о роли кочевых тюркских племен восточного дешт-и 
кыпчака в борьбе между Хорезмом и кара-китаями:  

по данным арабо-персидских источников

Аннотация: Доклад посвящен анализу информации о роли кочевых 
тюркских племен восточного Дешт-и Кыпчака в борьбе между Хорезмом и 
государством кара-китаев. Автор пытается выстроить максимально подроб-
ный рассказ о том, как описывают эту роль средневековые арабо-персидские 
авторы. Наибольшее внимание в данном докладе уделено сведениям из исто-
рических сочинений XII–XIII вв., а также отдельных более поздних памят-
ников.

Ключевые слова: арабо-персидские источники, тюркские племена, Хо-
резм, Дешт-и Кыпчак, кара-китаи.

D. M. Timokhin

on the role of nomadic turkic tribes of eastern Desht-i kipchak 
in the struggle between khorezm and Qara-khitai: according  

to arab-persian sources

Abctract: The report is devoted to the analysis of information about the role 
of nomadic Turkic tribes of Eastern Desht-i Kipchak in the struggle between 
Khorezm and the Qara-Khitai state. The author tries to build as detailed a story as 
possible about how medieval Arab-Persian authors describe this role. The greatest 
attention in this report is paid to information from historical works of the XII– 
XIII centuries, as well as some later monuments.

Key words: Arab-Persian sources, Turkic tribes, Khorezm, Desht-i kipchak, 
qara-khitai.

История Хорезма, равно как и государства кара-китаев, обладает 
существенной историографией: исследователи достаточно подробно 
рассмотрели как историю этих политий, так и их противостояние, ко-
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торое закончилось победной хорезмшахов из династии Ануштегини-
дов [1; 3; 4; 5; 6; 8]. Этот доклад посвящен менее изученному сюжету, 
а именно участию в этой борьбе кочевых тюркских племен восточного 
Дешт-и Кыпчака, той роли, которую они сыграли и их дальнейшему со-
трудничеству с Хорезмом в различных его аспектах. При этом большое 
внимание будет уделено тому, как арабо-персидские историки, прежде 
всего авторы XII–XIII вв., описывают участие тюркских племен в борь-
бе между Хорезмом и кара-китаями. Это позволит выстроить, с одной 
стороны, более четкую картину взаимодействий между хорезмшахами 
и тюркскими племенами, а с другой — выделить те лакуны, которые 
существуют по данной проблематике в арабо-персидских исторических 
сочинениях.

Важно отметить, что начало самого противостояния между Хорез-
мом и кара-китаями связано именно с кочевыми племенами восточного 
Дешт-и Кыпчака: хорезмшах Ил-Арслан активно выстраивал взаимоот-
ношения с карлуками [7: 131–132] и поддержал последних, когда прави-
тель кара-китаев захотел переселить их в Кашгар. «Хан ханов ас-Сини, 
царь хитаев, поручил управление Самаркандом и Бухарой ильхану, Ча-
гры-хану, сыну Хасан-тегина, и сделал его наместником над ними. Он 
из царского рода древнего происхождения и проживал в Самарканде, 
руководя его делами. В настоящее время царь хитаев послал ему [распо-
ряжение] выселить тюрков из областей Бухары и Самарканда в Кашгар, 
чтобы они перестали носить оружие и занялись земледелием и други-
ми делами. Чагры-хан отдал им приказание об этом, но они отказались. 
Он их обязывал и настойчиво требовал от них переселения. Тогда они 
объединились, сговорились между собой, собрались во множестве и 
двинулись в Бухару. Законовед Мухаммад ибн ‘Умар ибн Бурхан ад-дин 
ал-‘Азиз ибн Маза, глава Бухары, послал к Чагры-хану, уведомляя его 
об этом, и побуждал его прибыть к ним со своими войсками, прежде 
чем зло от них [карлуки] увеличится и они [карлуки] разграбят страну» 
[2: 267–268].

Этот небольшой пример демонстрирует нам, что кочевые тюркские 
племена восточного Дешт-и Кыпчака уже с середины XII в. активно 
контактировали с Хорезмом, правители которого были, несомненно, за-
интересованы в использовании их против собственных врагов, главным 
из которых станет именно государство кара-китаев. В борьбе с этим 
политическим противником хорезмшахи будут использовать, согласно 



XXXv  Kononov Memorial lectures150

данным арабо-персидских источников, различные тюркские племена, 
о чем нами будет подробно рассказано в представленном докладе.
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Г. И. Халлиева

С. н. иванов о тюркской газели

Аннотация: В статье на основе тюркологических исследований 
С. Н. Иванова анализируются специфические особенности тюркской газели 
и выводы ученого о ней. Рассматриваются вопросы закономерности развития 
жанра, индивидуальные особенности газелей Атаи, Лютфи, Бабура, Навои, 
Хусайни, Надиры, Мукими, Фурката и других поэтов.

Ключевые слова: газель, узбекская классическая литература, закономер-
ности, Атаи, Лютфи, Бабур, Навои, Хусайни, Надира, Мукими, Фуркат, мо-
тив газелей.

G. I. Khallieva

s. n. Ivanov about turkish gazelle

Abctract: According to the materials of the Turkological study S. N. Ivanov, 
the article analyzes the features and conclusions of the scientist about the Turkic 
gazelle. The questions of the regularity of the development of the genre, the indi-
vidual characteristics of the gazelles of Atoy, Lutfi, Babur, Navoi, Husaini, Nadir, 
Mukimi, Furkat and other poets are examined.

Key words: gazelle, Uzbek classical literature, patterns, Atai, Lutfi, Babur, 
Navoi, Husaini, Nadira, Mukimi, Furkat, gazelle motif.

Если учесть, что чужая культура только в глазах другой культуры 
раскрывает себя полнее и глубже, то следует отметить, что богатое 
фактическим материалом наследие российских востоковедов имеет 
важное значение в истории культуры тюркских народов. Объективное 
научное исследование этих материалов определяет актуальность темы 
настоящей статьи.

В истории изучения узбекской классической литературы большое 
значение имеют исследования по теории лирических жанров [1; 3; 4; 
6; 7; 9]. В этой связи заслуживают внимания статьи видного ученого и 
талантливого переводчика С. Н. Иванова (1922–1999) о жанре газели.
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Благодаря переводам С. Н. Иванова русский читатель получил 
возможность наслаждаться лирикой Юсуфа Хас Хаджиба, Навои, Ба-
бура, Агахи, Муниса и других поэтов [2]. До наших дней в переводе 
С. Н. Иванова многократно публиковались образцы узбекской класси-
ческой литературы. В этом отношении его научные труды и переводы 
имеют неизмеримо важное значение.

В 1977 г. в Москве был опубликован лирический сборник, состоя-
щий из газелей и мухаммасов Амири, Атаи, Саккоки, Лутфи, Навои, 
Бабура и других поэтов, в переводе С. Н. Иванова. В начале книги 
имеется предисловие переводчика под названием «Пять веков узбек-
ской газели» [3]. Статью можно назвать первой в литературоведении 
масштабной научной информацией о тюркской газели. В ней решают-
ся следующие проблемы:

1. Закономерности развития жанра газели в арабской, персидской 
и тюркской литературе, яркие представители в этом жанре, общие за-
мечания о поэтических особенностях (бейт, стих, рифма и т. д.).

2. Раскрытие традиционных тем газели, системы образов, взаимос-
вязи бейтов и разновидностей газели. Исходя из особенностей жан-
ра автор подразделяет газели на четыре вида: любовные, жалобы на 
старость, дидактические, обличительные газели и приводит примеры 
каждого вида. Он дает толкование более 20 типичных мотивов газелей 
(мотив разлуки, мотив жестокости любимого и т. д.).

3. Анализ традиционных сравнений и метафор в газелях, их услов-
ность, и демонстрация того, что они не связаны с реальными пережива-
ниями поэта.

4. Влияние суфизма на литературу, своеобразие суфийской лирики, 
ее внешний и внутренний смыслы. Ученый подчеркивает, что непра-
вильно искать мистический смысл во всей поэзии Центральной Азии. 
Действительно, использование суфийской «терминологии» в литерату-
ре часто является просто традицией.

5. В своем исследовании С. Н. Иванов показывает индивидуальные 
особенности газелей Атаи, Лютфи, Бабура, Навои, Хусайни, Надиры, 
Мукими, Фурката и других поэтов. Автор обращает внимание на бога-
тое художественное воображение у Атаи, философичность и закончен-
ность у Бабура и драматизм у Машраба.

6. Автор выражает мнение о роли мастерства переводчика в переводе 
восточных газелей.
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Как видно, С. Н. Иванов намеревался донести до русского читателя 
специфические особенности тюркской газели и совершить «путеше-
ствие» в мир классических поэтов. В этой связи исследователь счел не-
обходимым внести уточнения в некоторые из отмеченных проблем:

Автор считает, что писать газели в тюркской литературе начал азер-
байджанский поэт Имамиддин Насими (1370–1417). Но нам известно, 
что первая газель встречается в творчестве Рабгузи (XIII–XIV вв.).

В статье говорится, что жанры мухаммас и мусаддас появились как 
стихотворный вид на основе газели. Такой взгляд отрицает само суще-
ствование мухаммаса и мусаддаса.

С. Н. Иванов отвергает «версию» о реальных переживаниях поэта, 
утверждая условность образов, изображаемых в газели событий. Одна-
ко некоторые исследования показывают, что существуют газели, связан-
ные с личностью (хасби хол), реальными событиями из жизни автора 
[8: 157–201]. Напиример, И. В. Стеблева, опираясь на газели Бабура, 
частично отклоняет версии о том, что личные переживания автора не от-
ражаются в газелях, что их описание не нужно связывать с биографией 
поэта, что это условные поэтические, специфические традиции газелей 
[8: 159]. Исследователь утверждает, что лирика Бабура является очень 
важным материалом для разрешения этих вопросов.

В другой статье, посвященной изучению жанра газели [1], С. Н. Ива-
нов утверждает, что при анализе газели необходимо интересоваться не 
только тем, что сказано, но и недосказанным. Именно не высказанная в 
газели мысль, полустишие, бейт, выражающие специфику жанра, могут 
стать причиной некоторых споров. Опираясь на теоретические выводы 
А. Михайловой [5], С. Н. Иванов считает некоторые условные знаки и 
символы в газели не удалением от истины, а напротив, приближением 
к ней через «художественную рамку». Традиционность образов является 
одним из свойств художественной условности. Как отмечает Д. С. Лиха-
чев, нетрадиционность образа, неповторимость и уникальность, особен-
ность свойственны искусству нового времени, искусство же прошлого 
опирается на «этикет» всем известных выражений. С. Н. Иванов отмеча-
ет, что можно подходить к газели по такому же принципу. Он пишет, что 
необходимо соблюдать литературный «этикет», следуя за традицией, и 
не отрицать творческую индивидуальность.

Также С. Н. Иванов анализирует еще одно свойство газели — во-
прос взаимосвязанности бейтов. По замечанию автора, литературовед 
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Я. Рипка, изучавший персидскую поэзию, считал, что каждая газель 
имеет основную идейную доминанту, т. е. точку, а бейты, кружась во-
круг этой точки, служат раскрытию главной идеи в газели. Исследо-
ватель отмечает, что бейты имеют аккордные свойства. В этом случае 
соединение более трех звуков, создающее их слитное звучание, срав-
нивается с единством, которое создают, объединяясь, разные мотивы 
в бейтах газели. Бейт — это не только часть общего текста, но и состав-
ная часть системы образов, «целостной сущности». С. Н. Иванов при-
водит примеры из газелей Навои, Надиры, Фурката для доказательства 
того, что понять содержание газели можно, если рассаматривать бейты 
как образующуюся целостность, в связи друг с другом. В конце статьи 
С. Н. Иванов останавливается на вопросе перевода газелей и мастерства 
переводчика.

Литература каждой нации является неотделимой частью мирового 
художественного творчества, ибо интерес народов к литературе и чте-
ние ими произведений считаются основными критериями, определяю-
щими значение художественной литературы. Известность того или ино-
го народа в мире прежде всего связана с масштабами распространения 
и признания его культуры, искусства и литературы. Переводы и статьи 
С. Н. Иванова послужили повышению мирового статуса узбекской клас-
сической литературы.
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Я. Ю. Дж. Хана 

Турецкие и персидские заимствования  
в иракском диалекте

Аннотация: В статье рассматриваются различные категории и фор-
мы заимствований из турецкого и персидского языков в иракском диалекте 
арабского языка. Процесс проникновения заимствованной лексики в диа-
лект начался, по-видимому, еще до появления ислама, что объясняется со-
седствующим географическим положением Ирака, Турции и Ирана. Наибо-
лее активным процесс усвоения лексики из турецкого и персидского языков 
в иракский диалект стал в эпоху Арабского Халифата, а позднее Османской 
империи. В настоящее время количество новых заимствований из турецкого 
и персидского языков в иракский диалект минимально.

Ключевые слова: арабский язык, иракский диалект, заимствования, ту-
рецкий язык, персидский язык, лексика.

Y. Y. J. Hana

turkish and persian loanwords in the Iraqi dialect

Abctract: The article examines various categories and forms of loanwords 
from Turkish and Persian in the Iraqi dialect. The process of penetration of bor-
rowed vocabulary into the dialect began, apparently, even in the pre-Islamic era, 
because of neighboring geographic location of Iraq, Turkey and Iran. The most ac-
tive process of assimilation of vocabulary from the Turkish and Persian languages 
into the Iraqi dialect became in the era of the Arab Caliphate, and later the Ottoman 
Empire. At present, the number of new loanwords from Turkish and Persian into 
the Iraqi dialect is minimal.

Key words: Arabic language, Iraqi dialect, loanwords, Turkish language, Per-
sian language, vocabulary.

Современный арабский литературный язык — это официальный 
язык СМИ, книг, документов и учебной литературы. Тем не менее в по-
вседневной речи используются диалекты арабского языка, которые со-
храняют значительные фонетические, лексические, морфологические и 
синтаксические особенности. Лексика диалектов арабского языка наи-
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более подвержена различным влияниям и представляет для исследо-
вателя особенный интерес, так как дает представление о способности 
языка постоянно меняться, подстраиваясь под современные нужды. На 
протяжении длительного времени иракский диалект усваивал большое 
количество лексики из персидского, турецкого и английского языков. 
Поскольку речь идет о заимствованиях в диалекте, а не в литературном 
языке, надо полагать, что они передавались устно. При этом проникно-
вение заимствованной лексики происходило поэтапно и затронуло раз-
личные сферы жизни.

Арабские лингвисты начали проявлять интерес к изучению и со-
биранию заимствованной лексики еще в Средние века. «Составлялись 
словари заимствованных слов, приводились критерии определения за-
имствований, высказывались мнения относительно происхождения того 
или иного заимствованного слова, изучались, насколько это было воз-
можно, языки, из которых они пришли» [3: 468].

Наиболее явные изменения прослеживаются в фонетике заимство-
ванной лексики, хотя их семантическая структура также зачастую под-
вергается деформации: отдельные слова сохраняют первоначальную се-
мантику, в то время как другие частично, а иногда полностью ее меняют. 
У некоторых заимствований можно наблюдать сужение или, наоборот, 
расширение первоначальных значений [2: 136–137]. Подобная ситуация 
произошла, например, с турецким словом tuz соль, которое, после заим-
ствования диалектом, полностью поменяло свою семантику — значение 
слова  tuz в иракском диалекте: Плевать на него! Считается, что это 
произошло во времена, когда все товары, кроме соли, облагались нало-
гом. При проезде через посты, взимавшие налоги, продавцов соли про-
пускали без оплаты [10].

Активное проникновение в иракский диалект турецких и персид-
ских заимствований, прежде всего, объяснятся соседствующим геогра-
фическим положением Ирака, Турции и Ирана. Известно, что первые 
персизмы встречаются еще в произведениях доисламских поэтов: ал-
Аша, Зухейра и Антары. При этом самым ранним зафиксированным 
заимствованием из персидского языка считается слово  tağ корона, 
венец, обнаруженное в набатейско-арабской надписи из ан-Немары [3: 
469]. С распространением ислама, а также с появлением мест религиоз-
ного поклонения шиитов в Карбале и Наджафе взаимопроникновение 
заимствованной лексики значительно увеличилось.
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Первые зафиксированные тюркизмы начинают проникать в араб-
ский язык с XII в. Однако наиболее активное заимствование турецкой 
лексики в иракский диалект происходило в период господства Осман-
ской империи на этих территориях. «В Багдаде, очевидно, турки играли 
большую роль. Правый берег р. Тигра, населенный бедуинами, называ-
ется по-турецки: “Каршы яка”. Турецкие слова заносились и иммигран-
тами, и чиновничеством. Из моды или из тщеславия население, часто 
женщины, употребляло турецкие слова: их слух ласкала иностранная 
речь» [1: 276].

Как турецкие, так и персидские заимствования в иракском диалекте 
могут быть объединены в следующие лексико-семантические группы: 

1. Названия посуды и предметов быта (наибольшее количество ту-
рецких и персидских заимствований входит в эту группу):

Тюркизмы: 
  çatal вилка

  hašuga ложка
  došag матрас, лежанка
  toz пыль
  qabaġ крышка
  qima фарш 

Персизмы:
  çafçir шумовка

  çamça поварёшка
  çangal вилка
  çurpaya кровать
  quri чайник
  šobak скалка

  çarçupa рама
  tibar топор
  zuliya дорогой ковер

2. Описание человека (обычно употребляется с издёвкой, сарказмом, 
злой иронией):

Тюркизмы:
  šaqandahi шутник

  çalabi знатный человек
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  biçim физиономия (в турецком — в значении форма)
  zangin богатый
  afarim молодец (при заимствовании произошло чередование 

звуков m и n: в турецком aferin)
Титулы, обращения (в настоящее время используется с долей иро-

нии):
 paša паша (воинский чин)

 bek бек, бей, господин
 afandi господин 
 aġa господин
 hanim ханум, госпожа
 khanim ханум, госпожа

Персизмы:
  dkhu толстяк
  zaqiç карлик
  zinğar смуглокожий (с отрицательной окраской)
  çahra физиономия (в персидском семантика слова   

  положительная, значение слова лицо)

3. Продукты питания и напитки:

Тюркизмы:
 armut груша

Персизмы:
  kišmiš кишмиш
  šira сироп
  gawğa вид сливы
   mewa фрукты

4. Предметы одежды:

Тюркизмы:
  pustal солдатские сапоги

  qat комплект одежды

Персизмы:
  babuğ тапочки
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5. Сооружения:

Тюркизмы:
  ğadda проспект

  saray сарай

Персизмы:
  sirdab подвал

  midan площадь
  taq арка (было заимствовано благодаря сохранившемуся на тер-

ритории Ирака сооружению эпохи Сасанидов — Таки-Кисра)1. 

6. Отвлеченные понятия:

Тюркизмы:
  qalabalaġ шум

Персизмы:
  darid печаль

  namus совесть
  çara выход, решение
  maçça страстный поцелуй
  mayana без официоза, неформально
  ddad призыв на помощь

7. Животный мир:

Персизмы:
  bulbul соловей

8. Предметы:

Тюркизмы:
 ğam стекло

 qamçi хлыст, плетка
 tamġa печать
 sopa обогреватель 
 tapu документ о праве собственности

1 Таки-Кисра — шахский дворец эпохи Сасанидов, расположенный на берегу реки 
Тигр в Аспанбаре.
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Персизмы:
 kaġad бумага

 langa старые вещи, старье
 khurda мелочь (о деньгах)
Интересно отметить, что заимствованная лексика в арабском языке 

в основном представлена именами существительными. Однако в ирак-
ском диалекте можно встретить различные части речи. 

Например, глагольные формы с производными отглагольными 
именами или причастиями:

Персизмы:
 kaakal завивать (волосы) / kaakula завиток
  kufaš хватать за волосы / kafša растрёпанность (волос)
  kawwak шить большими стежками или нервировать /
  mkawwak нервозный (о человеке)

Имена прилагательные:

Тюркизмы: 
 bosh пустой
 mawi голубой, синий
Персизмы:
  dabang глупый
  magrud несчастный
  zgurti холостой
  nazug нежный
  sada однотонный, без примесей 
Отдельно следует упомянуть лексему  khoš хороший. 
Несмотря на то, что по семантике она может быть отнесена к именам 

прилагательным, ее употребление в диалекте нельзя назвать стандарт-
ным: слово используется в препозиции к определяемому, что является 
для арабского языка исключением. Например:

 khoš ktab хорошая книга
   khoš film хороший фильм

Вопросительная частица:
Персизмы:

  kho разве, ли (совпадает по семантике с вопросительной частицей 
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литературного арабского языка  ). Интересно отметить, что первона-
чальное значение слова: хороший, приятный, однако в иракском диалек-
те его семантика полностью изменилась.

Наречие: 
Тюркизмы: 

 balki balkat возможно, может быть
  yawaš медленно 

Частицы: 
Персизмы:

 hamm и  hammen тоже, также

Суффиксы, которые несут определенное значение:
  siz указывает на отсутствие чего-либо.

Например:  adab siz невоспитанный,  damaġ siz глупый, без-
мозглый.

 çi указывает на имя деятеля.
Например:  arabançi повозчик,  fitarçi автослесарь,  utaçi 

гладильщик.
Некоторые из этих форм впоследствии стали частью известных фа-

милий. Например:
  iš-šakarçi
  iç-çalabi
  il-khasaki
Иракский диалект, как и любой разговорный язык, продолжает по-

стоянно меняться, воспринимая и ассимилируя новую лексику, иногда 
адаптируя ее под нормы арабского языка, а иногда сохраняя без изме-
нений. Так, например, некоторые заимствованные лексемы получают 
окончания багдадского диалекта при образовании форм множественно-
го числа2:

  sebandiya
  adab siziya
  arabançiya
Отдельные лексемы получают еще более нестандартные формы. 

Например, слово  çarkhaçi ночной патруль персидского происхож-

2 Формы множественного числа в иракском диалекте отличаются от аналогичных 
форм в литературном арабском языке.
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дения, но при этом имеет суффикс, заимствованный из турецкого язы-
ка — . В иракском диалекте этот суффикс традиционно используется 
у существительных, указывающих на род деятельности. 

На сегодняшний день проникновение новых тюркизмов и персизмов 
в иракский диалект значительно сократилось, хотя уже заимствован-
ная лексика всё еще очень употребительна. В то же время англицизмов 
объяснимо становится больше. Тем не менее влияние языков соседних 
стран еще встречается: например, в Ираке среди шиитов было зафик-
сировано употребление исходно арабской фразы с персидским произ-
ношением и измененным синтаксисом:

 eni mhammad salawat вместо арабского  eni 
sallu ala n-nabi дорогие (люди), вознесите молитвы Пророку!

Процесс проникновения и адаптации заимствованной лексики явля-
ется одним из важнейших источников пополнения словарного состава 
языка. Как отмечал А. А. Реформатский, «нет ни одного языка на земле, 
в котором словарный состав ограничивался бы только своими исконны-
ми словами. В каждом языке имеются и слова заимствованные, иноя-
зычные. В разных языках и в разные периоды их развития процент этих 
“не своих” слов бывает различным» [4: 139]. Изучение заимствованной 
лексики в том или ином языке является актуальной общелингвистиче-
ской задачей и позволяет глубже понять характер и степень взаимовли-
яния народов и культур на почве политических, торговых, экономиче-
ских или религиозных отношений.
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Д. А. Ханипова

женские образы  
в современной казахской литературе  

(на примере произведений М. омаровой)

Аннотация: Данная статья посвящена анализу еще не изданных 
произведений молодой писательницы на казахском языке и рассмотрению 
образов казахской женщины, которые сложились в современном обществе. 
Переводы выдержек из произведений являются авторскими и были 
выполнены в ходе написания работы.

Ключевые слова: женский образ; современная казахская литература; ли-
тература на казахском языке; современность; «женская проблема».

D. A. Khanipova

female images in modern kazakh literature  
(on the example of madina omarova’s works)

Abctract: The focus of the paper is on the analysis, not yet published works of 
a young writer in Kazakh language and the images of Kazakh women that has de-
veloped in modern society. Translations of extracts from the works are copyrighted 
and were made during the writing of the work.

Key words: the female image; the modern Kazakh literature; literature in the 
Kazakh language; modernity; “women's issue”.

Часто образ женщины ассоциируют с семейным очагом и уютом, за-
бывая при этом о личностной составляющей самой женщины. Что ка-
сается казахского общества, то казахская женщина могла приглядеть за 
домом и в то же время участвовать с батырами в войнах. Однако этот 
образ претерпевал изменения наряду с изменениями самого общества. 
Несомненно, данные изменения нашли отражение в литературе, в част-
ности в произведениях современной казахской писательницы Мадины 
Омаровой, а именно в двух пьесах «Гүлнәр мен Нұржамал» («Гульнара 
и Нуржамал»), «Квартиранттар» (“Квартиранты”) и реалистичных рас-
сказах «Менің ауылым» («Моя деревня») и «Әже» («Бабушка»).
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Нормы поведения и положение женщины определялось адатом 
(обычным правом) и шариатом, а в XIX–XX вв. еще и законами Россий-
ской империи, которые затем сменились советским законодательством. 
Стоит заметить, что адат защищал казахскую женщину и облегчал ее 
положение в тех случаях, когда нормы шариаты принимались в качестве 
основного закона. Раньше юридическое и экономическое положение 
женщины не было столь же свободным, как и ее бытовое положение [5: 
190–192].

В литературе XX в. появляется феномен «советская женщина», были 
распространены идеи «раскрепощения женщины Востока», «осво-
бождения восточной женщины». Теперь женщина рассматривалась не 
только как мать, но и как работница, которая будет повышать трудовую 
производительность. Этот период породил парадокс: при том, что само 
государство стремится к модернизации, в обществе еще существуют 
некоторые пережитки прошлого и стремление к сохранению традиций. 
Писатели старались понять женскую натуру и раскрыть в своих произве-
дениях понятие «советская женщина». К их числу относятся М. Ауэзов 
(«Каракоз», 1926), Г. Мусрепов («Пробужденный край», 1953), Б. Май-
лин («Коммунистка Раушан», 1923) и другие [1]. В самой Центральной 
Азии в частности происходит деевропеизация (дерусификация). И пред-
ставители традиционного общества усиленно твердят, что в социаль-
ной иерархии женщина должна стоять ниже мужчины. В современном 
же Казахстане происходит архаизация общества, несмотря на то, что 
женщины активно борются с его устоями, которые связаны в первую 
очередь с обычным правом (адатом), поэтому в последнее время возрос 
интерес к «женской проблеме».

Конечно, в современном обществе уже успели сложиться различ-
ные установки относительно того, какой должна быть современная 
казашка. И литературные произведения Мадины Омаровой как нельзя 
кстати подхватили нынешние тенденции общества. В своих произве-
дениях писательница старалась ясно осветить «женскую проблему» и 
показать те тенденции, которые сложились в современном казахском 
обществе.

В трагикомедии «Гульнара и Нуржамал» писательница знакомит чи-
тателя с двумя пожилыми женщинами 60 лет. Сюжет пьесы разворачи-
вается в однокомнатной квартире. Из диалога персонажей мы узнаем 
о судьбе Нуржамал, которая оказалась в этой квартире не случайно, так 
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она хотела дать своему сыну возможность жить отдельно со своей се-
мьей. Мужа у нее уже не было, так как он бросил ее с маленьким сыном 
на руках. Она всю жизнь работала в архиве, а теперь получает малень-
кую пенсию, которую едва хватает на еду. Но в своих бедах она винит 
подругу Гульнару, которую она хотела зарубить топором.

Две героини и два совершенно разных образа. Если обратиться к зна-
чению их имен (Нуржамала: «нур» — луч света, «жамал» — красота; 
Гульнара: «цветок гранатового дерева» или «подобная цветку»), то сле-
дует полагать, что девушка должна быть изящна, красива, мудра, стре-
миться к рождению детей и созданию семьи (гранат, как символ супру-
жества и плодородия). Даже Нуржамал Гульнара описывает так:

«Оның әдемілігін құдай маған берсе ғой, онда мен... Наташа 
Ростоваға ұқсап балға барушы едім» [2: 4].

(«Ах, если бы Бог наградил меня такой же красотой, я бы тогда... 
Я бы была похожа на Наташу Ростову и ходила бы на балы»).

Такой «правильной» казашкой и пытается быть Нуржамал, что и 
привело ее к терзаниям и смятению. Она понимает, что не оправдала 
свох надежд и не совсем подходит под тот образ казашки, который ей 
диктует общество. Ей казалось, что очень важно удачно выйти замуж, 
создать свою семью и укреплять традиции. Она теряется и не знает, что 
ей делать, ведь такой исход событий не предусмотрен в традиционном 
обществе. Именно эти внутренние переживания и проблемы, скорее 
всего, и привели ее к тому, что она начала пить. В конечном счете, она 
понимает, что важно жить так, как хочет она, и не стараться подвести 
свою жизнь под стандарты общества, в котором она живет. Смелая и 
свободолюбивая Гульнара доказывает ей это на своем примере, живя 
для себя и не слушая мнения других людей, которое может только ей 
навредить. Гульнара предстает перед нами бойкой, живой, довольно 
смелой подругой, которая может поддержать в трудную минуту. Она 
довольно эмоциональна и от нее можно было услышать такие слова, 
междометия и фразы, как, например, «атаңа нәлет!» («проклятый!»), 
«ойбай!» («ой-ой-ой») и «құдай-ау» («о, Боже!»).

В следующей пьесе «Квартиранты» М. Омарова пишет не столько 
о взаимоотношениях мужчины и женщины, сколько о внутренней дра-
ме героини. Гульсим предстает перед читателем серьезной, искренней, 
но в то же время эмоциональной и вспыльчивой женщиной, которая за 
словом в карман не лезет. И как принято в обществе, она вышла замуж 



XXXv  Kononov Memorial lectures168

за своего старого знакомого, когда ей еще не было двадцати лет, и ро-
дила четырех детей. К тому же она заведует своим магазинчиком раз-
личных товаров, которые привозит из Бишкека, а раньше она работала 
учителем, как успел заметить Есимбек. Казалось бы, она вписывается 
в идеальную картину того мира, в котором она живет. Но за всей этой 
«идеальностью» скрываются определенные проблемы: мужа уволили 
с работы, он начал пить, денег стало не хватать, нужно заниматься вос-
питанием детей и искать хорошую квартиру в спокойном районе, вы-
полнять дела по дому и работать. И все эти тяготы не могут не терзать 
Гульсим. Она во всем сомневается и не совсем уверена в своих решени-
ях и даже в любви:

«Жүргенде қатал тұрмыс илеуінде, Білмеймін, сүйдім бе мен, 
сүймедім бе» [3: 10]

(«В суровости жизни, Я не знаю, влюбилась я или нет»).
Старушку из рассказа «Моя деревня» писательница описывает сле-

дующим образом:
«Саусақтары жуан, икемге көнбейтін тарамыс. Өмір бойы қара 

жұмыс істегені, аянбай істегені көрініп тұр. Суалған жанарымен қара 
жолға демін ішіне тартып телміреді» [4: 9].

(«Ее пальцы толстые, сухожилия выпирают. Очевидно, что она всю 
жизнь выполняла черную работу, не жалея своих сил. Потухшим взгля-
дом и тяжело дыша она глядела на большую дорогу»).

Даже исходя из этого незначительного описания, можно представить 
работящую, трудолюбивую, сильную и непоколебимую женщину — 
именно этот образ сложился в казахском обществе. Он (образ) суще-
ствовал давно и лишь сильнее укрепился в сознании приверженцев тра-
диционных ценностей. Они считают, что женщина должна разрываться 
между работой и семьей, при этом семья должна быть на первом месте. 
Тот традиционный образ жизни, которая вела эта безымянная старушка, 
что только говорит о собирательности ее образа, не сделал ее счастли-
вой и превратил ее жизнь в череду серых будней.

А вот о героине рассказа «Бабушка» читатель знает только прису-
щую ей особенность:

«— Қайда барасың? — Әжесінің дауысы зілді шықты. Ешқашан дау-
ыс көтермейтін ол айқайды ауыр зілмен ауыстыра білетін». [4: 15]

(«— Куда идешь? — Голос бабушки был хриплым. Не повышая голо-
са, она могла заменить крик на резкий упрек.»)



169XХXv  Кононовские чтения

В данном рассказе читатель видит героинь из двух разных миров: 
мира человека старой закалки и мира юной, незамужней девушки, бой-
жеткен. Бабушка жалеет ее, называя «сормаңдай» и «бейшара» (оба сло-
ва переводятся как «бедняжка»). На первый взгляд может показаться, 
что она держит всех в ежовых рукавицах, но на самом деле она ста-
рается уберечь внучку от ошибок и необдуманных поступков. Пор-
трет бабушки дополняют такие фразы, как «Мәссаған!» («Вот те на!»), 
«Жаратқан ием, сақтай көр» («Господи, спаси меня»). Чаще всего их 
можно услышать от старшего поколения людей, порой так ревностно 
борющихся за сохранение традиционных устоев общества. На протя-
жении всего повествования она держит пиалу с чаем и даже идет с ней 
в спальню. В данном случае пиала выступает носителем и хранителем 
национальной культуры казахов, которая так же, как и изображение ка-
захской женщины, претерпевает изменения. В рассказе же на эти из-
менения указывает погода, которая очень быстро сменилась с ясной на 
дождливую и пасмурную.

Литература — это особый вид искусства, в котором находят отра-
жение темы и события, волнующие общество в определенный момент 
времени. Она может содержать в себе исторические изменения, кото-
рые писатель передает с помощью героев. И героини произведений 
М. Омаровой — это олицетворение той ситуации, которая складывает-
ся в наше время, когда героине порой необходимо вести себя и жить 
так, как того требует от нее ее окружение. Все они являются простыми 
людьми. Их речь полна разговорных слов и порой даже брани, но от 
этого они не становятся менее интересными. Именно они составляют 
огромный социальный пласт, глядя на который у человека складывается 
определенный образ о том или ином обществе. Внутри одной культуры, 
одного общества происходит столкновение интересов разных поколе-
ний. Общество обновляется, подвергается трансформации, как и образ 
женщины: он становится дуалистичным. Ее роль и социальный статус, 
а также восприятие ее обществом еще не до конца и не совсем точно 
позволяет представить себе образ современной казахской женщины. 
Сохранившиеся среди казахского народа традиции и обычаи наклады-
вают определенный шаблон поведения и создают определенный образ, 
которому должна соответствовать любая казашка. Общество диктует ей, 
какой она должна быть, при этом не учитывается ее желание вести себя 
так, как хочется ей. Современная казашка — это девушка, женщина,  
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бабушка, которая пытается связать два разных полюса. Она независи-
ма, стремится к самореализации, но вместе с тем она сохраняет любовь 
к дому и семье, уважает старших и своего мужа, чтит традиции.
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