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Проект «Мусульманские метрические записи  
Тобольской губернии XIX – начала XX веков»:  

актуализация и сохранение письменного наследия сибирских татар 

 
Аннотация. В статье актуализируется изучение письменного наследия сибирских 
татар – мусульманские метрические записи Тобольской губернии XIX – начала 
XX веков. Авторы приходят к выводу о том, что мечетные книги Тобольской гу-
бернии представляют особую ценность как региональный лингвистический и куль-
турологический источник. 
Ключевые слова: сибирские татары, рукописные источники, старотатарский 
язык, мусульманские метрические записи, Тобольская губерния. 

 
Сибирские татары – коренная народность Западной Сибири, прошедшая долгий 

и сложный путь становления в своем современном историко-культурном обличии. 
Язык, культура и история сибирских татар является объектом изучения исследовате-
лей как современности, так и прошлых столетий. Изначально в центре внимания уче-
ных оказывалась устная речь тюркских аборигенов Сибири. Широко известны работы 
немецких исследователей, хранящиеся в российских и зарубежных библиотеках и ар-
хивах: И. Э. Фишера «Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания 
сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке» (СПб., 1774), сло-
вари языков народов Сибири Г. Ф. Миллера (сибирские «портфели»), П. С. Палласа 
«Сравнительные словари всех языков и наречий…» (СПб, 1787–1789), В. В. Радлова 
«Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзун-
гарской степи» (СПб, 1872), «Опыт словаря тюркских наречий» (СПб, 1893, 1899) и др. 

Большой вклад в изучение языка сибирских татар в учебно-научном плане 
внесли русские миссионеры, которыми или под руководством которых были изданы 
грамматика, азбука, словари, разговорники: И. Гиганова «Грамматика татарского 
языка…» (СПб., 1801), Н. Б. Атнометова «Букварь татарского и арабского письма…» 
(СПб., 1802), И. Гиганова «Слова коренные, нужнейшие к сведению для обучения та-
тарскому языку, собранные в Тобольской главной школе» (СПб., 1801), И. Гиганова 
«Словарь российско-татарский…» (СПб., 1804), «Русско-татарский разговор…» (То-
больск, 1905) и др. Кроме того, филологический интерес представляет изучение пе-
реводных работ миссионеров на «наречие тобольских татар», напр., Е. Елисеева 
«Первоначальныя сведения о православной вере…» (СПб., 1903). Переводные тек-
сты данного издания изобилуют кальками и полукальками – заимствованиями из (или 
посредством) русского языка путем буквального перевода лексической единицы. 

Исследователи советской эпохи заложили основу для развития диалектологии 
татарского языка, в русле которой рассматривались диалекты: западный, средний и 
восточный. Нужно отметить, что говоры сибирских татар были отнесены к восточному 
диалекту. Однако в последующем данный диалект был разделен на тоболо-иртыш-
ский, томский и барабинский. В этом направлений известны труды следующих иссле-
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дователей: Л. З. Заляй «Татарская диалектология» (Казань, 1947), Г. Х. Ахатов «Диа-
лект западносибирских татар» (Уфа, 1963), Д. Г. Тумашева «Диалекты сибирских та-
тар. Опыт сравнительного исследования» (Казань, 1977) и др. 

Из обзора истории изучения языка сибирских татар следует, что объектом иссле-
дований выступала устная речь в разных аспектах. Актуальность изучения письмен-
ной речи сибирских татар определяется как отсутствием подобных работ в татарской 
лингвистике, так и с сохранением и введением в научный оборот рукописных источни-
ков XIX – начала XX веков. Кроме того, в мусульманских метрических записях раскры-
вается этнокультурная палитра Тобольской губернии, которая становится основой 
для формирования сибирских татар как народности. В это время на территории та-
тарских инородческих волостей проживали представители различных этнических 
групп – как татарских, так и других тюркских народов: староясачные татары, оброчные 
чувальщики, оседлые инородцы, бухарцы и др. 

Проект «Мусульманские метрические записи Тобольской губернии XIX – начала 
XX веков» реализуется с 2019 года группой ученых-лингвистов Тобольского педагоги-
ческого институт им. Д. И. Менделеева (филиала) ТюмГУ и Института языка, литера-
туры и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татар-
стан: д. ф. н., профессор Г. Ч. Файзуллина, к. ф. н., доцент Э. Х. Кадирова, д. ф. н., 
профессор Е. Н. Ермакова, к. ф. н., доцент Л. Х. Фаизова, к. ф. н., доцент М. В. Проко-
пова. Исследователями проведена большая работа по сбору, систематизации, транс-
литерации, переводу и анализу метрических записей. В рамках выполнения проектов 
на темы «Письменный корпус мечетных книг Тобольской губернии XIX – начала XX ве-
ков» (грант Президента РФ для поддержки молодых ученых – докторов наук, 2019–
2020) и «Метрические записи XIX – начала XX вв. о тобольских и тюменских бухарцах 
как историко-лингвистический источник» (РФФИ, 2021–2023) подготовлены и опубли-
кованы следующие издания: Чебургинские мечетные книги Тобольской губернии XIX – 
начала XX веков / Файзуллина Г. Ч., Кадирова Э. Х. (Казань, 2020), Бухарцы в Сибири: 
Тематический указатель архивных документов / Сост. Г. Ч. Файзуллина, М. В. Проко-
пова, Е. Н. Ермакова, Э. Х. Кадирова (Казань, 2021), Чебургинские мечетные книги То-
больской губернии XIX – начала XX веков / Файзуллина Г. Ч., Кадирова Э. Х. (Казань, 
2022), Комаровские мечетные книги Тобольской губернии XIX – начала XX веков / Фай-
зуллина Г. Ч., Кадирова Э. Х., Фаизова Л. Х. (Казань, 2022), Ембаевские мечетные 
книги Тобольской губернии XIX – начала XX веков / Файзуллина Г. Ч., Кадирова Э. Х., 
Фаизова Л. Х. (Казань, 2022). 

Авторами рассмотрены уникальные рукописные записи на старотатарском 
языке, написанные арабской графикой, которые свидетельствуют об основных этапах 
жизни человека (рождении, браках (разводах), смерти). В книгах представлена инфор-
мация о коренных жителях – староясачных татарах и о потомках среднеазиатских пе-
реселенцев – бухарцах. 

В фондах государственных архивов Российской Федерации (ГБУ «Государствен-
ный архив Тюменской области», ГКУ «Национальный архив Республики Башкорто-
стан», ФКУ «Российский государственный архив древних актов», ФКУ «Российский 
государственный исторический архив») содержатся настоящие находки для исследо-
вателей бухарского присутствия в культуре, экономике и общественной жизни Си-
бири. Будучи потомками среднеазиатских переселенцев, прошедших сложный путь 
исторического развития, сибирские бухарцы со временем ассимилировались с мест-
ными народами, внеся существенный вклад в становление культуры тюркского насе-
ления Сибири и став значимым этническим компонентом в структуре этноса сибирских 
татар. 

Метрические книги Тобольской губернии представляют особую ценность как ре-
гиональный лингвистический и культурологический источник. Уникальность сохранив-
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шихся книг несомненна: во-первых, структура записей в основном соответствует при-
нятым правовым нормам, что свидетельствует об официальности и документально-
сти; во-вторых, составителями документов были одни из самых грамотных людей того 
времени – имамы при мечетях, но верность записи участники таинства подтверждали 
сами в отведенной для этого графе (если были грамотными), соответственно, можно 
судить о грамотности населения и о развитии письменности; в-третьих, записи позво-
ляют проследить становление языковых и речевых норм как в пределах страны, так и 
отдельной территории, что, в свою очередь, позволяет выявить региональные осо-
бенности языка и речи. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 20-412-720008 р_а_Тюменская область. 
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Бухара как центр паломнического туризма 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию потенциала развития паломниче-
ского туризма в Бухаре. На сегодняшний день, среди всех видов туризма, Бухара 
имеет наиболее большой потенциал для развития паломнического туризма. Из 
829 объектов, включенных в государственный реестр культурного наследия, в 139 
созданы условия для туристов. 29 из этих объектов являются святынями. Тот 
факт, что Бухара известна как центр паломнического туризма, связан прежде 
всего с тем, что город занимал высокое научное и культурное положение в ислам-
ском мире. 
Ключевые слова: паломнический туризм, Бухара. 
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шой потенциал для развития паломнического туризма. Из 829 объектов, включенных 
в государственный реестр культурного наследия, в 139 созданы условия для туристов. 
29 из этих объектов являются святынями. 

Тот факт, что Бухара известна как центр паломнического туризма, связан прежде 
всего с тем, что город занимал высокое научное и культурное положение в исламском 
мире. Этот древний город стал одним из важнейших центров исламской культуры и 
философии. Из-за такого высокого научного положения Бухару с IX века стали назы-
вать «Куббат уль-Ислам», то есть «Купол Ислама», а позже было присвоено статус 
святого города – Бухараи Шариф. Известно, что в средние века такой статус получили 
всего семь городов мира – центров религии. Это города Мекка, Медина, Мазари-Ша-
риф, Багдад, Иерусалим, Дамаск и Бухара. 

По некоторым данным, в городе Бухаре и его окрестностях были захоронены 
семьсот тысяч святых, улема, имамов, мухаддисов и шейхов. Бухара, где издревле 
развивались наука, просвещение, духовность, представлял все возможности для по-
лучения образования выходцам из других стран. Здесь проживали люди разных наци-
ональностей, разных религий, все жили в согласии и подавали всем пример в чистоте 
своей веры, тем самим доказывая, что статус святого города была получена недаром. 

В 2020 году Исламская организация образования, науки и культуры (ISESCO) 
объявила Бухару культурной столицей исламского мира. 

Недавно была принята обширная программа по мерам по дальнейшему увели-
чению потенциала внутреннего и зарубежного туризма, в котором особое внимание 
уделено возможностям паломнического туризма. Для этого запланирован ряд практи-
ческих работ, выделены значительные средства на улучшение инфраструктуры объ-
ектов паломнического туризма в Бухарской области. Перед Министерством туризма и 
культурного наследия поставлена задача увеличить количество рейсов из Индонезии, 
Малайзии, Индии, Пакистана, Бангладеш и арабских стран в Самарканд, Бухару и 
Ташкент, обладающих высоким потенциалом паломнического туризма. 

Работы по развитию паломнического туризма в Бухаре уже дают свои плоды. В 
то время как в 2021 году заполняемость средств размещения в области составляла 
32,6%, на состояние 1 июня 2022 года этот показатель превысил 80%, за счет увели-
чения числа паломников и путешественников. 

В 7 святынях, входящих в маршрут «Семь пиров (Етти пир, Семь великих су-
фиев» повышается качество услуг, установлены информационные панно, у обочин 
дорог, ведущие к святыням, изданы карты, опубликован паломнический этикет. На не-
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скольких языках издан сборник книг «Семь пиров золотого кольца тасаввуфа», авто-
ром которого является ученый-исламовед, выпускник Бухарского государственного 
университета К. Рахимов. 

В 2019 году в Бухаре состоялся 1-й Международный форум по зиёрат-туризму 
(паломнический туризм), по итогам мероприятия была принята «Бухарская деклара-
ция» о признании Узбекистана одним из центров паломнического туризма. Признание 
ансамбля Пойи Калон «Восьмым чудом ШОС” в 2021 году, внесение 7 объектов Бу-
хары в список «Наследие исламского мира» в 2021 году, а также принятие «Бухарской 
декларации» в направлении «религиозной толерантности и межнационального согла-
сия» в рамках заключительного этапа международного форума «Диалог деклараций» 
в 2022 году, во многом способствовали признанию города как центр паломничества. 

В 2022 году город Бухара был удостоен статуса Всемирного города ремесленни-
ков Всемирным советом ремесел. Также в этом году Бухара был объявлен «Молодеж-
ной столицей тюркского мира» Организацией тюркских государств. 

В результате переговоров с иностранными авиакомпаниями с целью увеличения 
потока международных паломников, в 2021 году, помимо местных и прямых рейсов, в 
общей сложности был выполнен 871 чартерный рейс из стран Европы, Турции, Рос-
сийской Федерации, Казахстана и др. 

 Запланирован ряд мероприятий по более эффективному использованию потен-
циала паломнического туризма Бухары во взаимодействии с областной администра-
цией, областным управлением туризма и культурного наследия, общественными ор-
ганизациями, высшими учебными заведениями. В частности, в сотрудничестве с ди-
пломатическими представительствами нашей страны в зарубежных странах и диас-
порами, будут проведены различные мероприятия в странах, где большинство насе-
ления составляют мусульмане.  

В целях популяризации и продвижения бесценного наследия наших великих уче-
ных, особенно Имама аль-Бухари, Ходжи Абу Хафс Кабира, Абу Али ибн Сины, Ба-
хауддина Накшбанди и других, будут произведены рекламные материалы и видеоро-
лики, которые впоследствии будут переведены на английский, турецкий, русский, 
арабский, хинди, урду, пушту, индонезийский, бенгальский, малайский и другие языки. 

Ведется интенсивная работа по установлению побратимских связей между горо-
дом Бухарой и городами, имеющими статус центров паломничества в таких странах, 
как Индонезия, Малайзия, Турция, Иран. Запланирован масштабная работа по после-
довательному восстановлению более 800 объектов культурного наследия области. 
По прогнозам, к 2026 году количество иностранных и местных туристов должно уве-
личится до 6 миллионов человек.  

Также будет развиваться направление научного туризма и источниковедения, бу-
дут осуществляться переводы первоисточников, снятие копий для использования в 
научной работе, проведение выставок, а также будут приняты необходимые меры по 
включению рукописей, изданий уникальной и особой ценности в список «Мировая па-
мять» ЮНЕСКО. 

Развитие паломнического туризма тесно связано с научным подходом и подго-
товкой кадров для данной сферы. Национальность, вероисповедание, характер па-
ломников, их любимая еда, ассортимент предлагаемых туров требуют научно обос-
нованных решений. В свою очередь, организация туристического и гостиничного об-
служивания на высоком уровне зависит от квалифицированного персонала. 

Сегодня кадры для сферы туризма готовятся в Бухарском государственном уни-
верситете и Бухарском техникуме туризма. Стоит отметить, что Бухарский государ-
ственный университет успешно реализует программу бакалавриата по франшизе 
французской школы туризма и гостиничного бизнеса Вател, которая на данный мо-
мент занимает 1-е место во Франции, и 11-е место в мировом академическом рейтинге 
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в сфере туризма и гостеприимства. Также в сотрудничестве с Университетом Гуна-
дарма, признанным лучшим частным университетом Индонезии, запущена совмест-
ная магистерская программа «Цифровой туризм». На сегодняшний день большинство 
слушателей этих программ прошли стажировки во Франции и Индонезии, совершен-
ствуя свои знания и навыки. Факультеты экономики и туризма, а также истории и куль-
турного наследия наладили тесное сотрудничество с ведущими мировыми учебными 
заведениями. 

В допандемический период число паломников по всему миру составляло 300–
330 миллионов, а доход порядка 18 млрд. долл. США. Недавняя информация Всемир-
ной туристской организации указывает, что мировой туризм за первые 7 месяцев 
2022 года достиг 60% показателей до пандемии, а к концу года этот показатель еще 
увеличится. 

Поэтому в то время, когда все тенденции в сфере туризма показывают только рост, 
есть все возможности для развития паломнического туризма в нашей стране, в том числе 
укрепления статуса святого города Бухары как центра паломнического туризма. 

 

Тураев Халим Ходжиевич, 
доктор исторических наук, профессор Бухарского государственного универси-
тета, г. Бухара  

 
Исторические этапы установления и развития сибирско-бухарских отношений 

 
Аннотация. Статья посвящена истории взаимоотношений между Бухарой и Си-
бирью – политических, торговых, культурных и религиозных связей – в XVI–XIX вв. 
Историческая связь Сибирского ханства и его последнего правителя хана Кучума 
с государствами Средней Азии во многом сохранилась и после установления над 
Сибирью власти Московского царства. Дипломатические и торговые связи, при 
всем многообразии исторического контекста, были укоренены в общей языковой, 
культурной и религиозной сферах. 
Ключевые слова: Сибирское ханство, Бухара, Кучум, бухарцы. 

 
Вторая половина XVI века особый период в установлении дипломатических и 

торговых отношений между Сибирью и Бухарой. Правивший в Бухаре шейбанид Аб-
дуллахан всячески стремился наладить порядок как внутри страны, так и расширить 
сферу влияния за пределами Мавераннахра. В таком ракурсе политических интере-
сов он вел дипломатические отношения с государством Бабуридов. Но и Сибирь вхо-
дила в круг его политических, экономических и торговых интересов. В этот период в 
Сибири произошли важные политические события, которые создали благоприятные 
для Кучум-хана – Сибирского правителя условия для установления дипломатических 
связей с Бухарским ханством. Как известно, при Иване IV предшественники Кучум-
хана Ядигар и Бекбулат платили русскому царю налоги. Кучум-хан, свергнувший их в 
1563 году, отказался от уплаты налогов и начал править Сибирью самостоятельно. 
Как независимый правитель направил своих посланников в Бухару к Абдуллахану с 
целью установления добрых отношений и развития торговли. Это решение положило 
начало сибирско-бухарским отношениям. Вскоре из Бухары в Сибирь направился 
большой отряд купцов в количестве 1000 человек. Таким образом, более 30 лет между 
двумя ханствами велись торгово-экономические отношения. В течение этого времени 
было обеспечено свободное и безопасное передвижение бухарских и сибирских куп-
цов на территории обоих государств. В 159–1596 гг. жителям Тобольска и Тюмени 
было предоставлено право свободной и беспошлинной торговли с Бухарой. 
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Абдуллахан остался недовольным политикой русского царя в отношении Си-
бирского ханства и проявил склонность к оказанию поддержки Кучум-хану в возвра-
щении захваченных русскими экспедиционными силами земель. Но этому плану не 
было суждено осуществиться, так как оба правителя скончались в 1598 году. Однако, 
торговые отношения между двумя государствами продолжались и в дальнейшем.  

Согласно указу, изданному русским правительством в 1599 году, Российская 
сторона брала на себя все расходы, связанные с прибытием бухарских купцов в Си-
бирь. Придало должное значение достойному приему их. При аштарханидах торговые 
взаимосвязи между Бухарой и Сибирью развиваются уже в новых исторических усло-
виях, при этом сохраняются преемственность и тенденции предыдущих периодов. К 
этому времени часть бухарских купцов прижилась в Сибири, и приспособилась к труд-
ным климатическим условиям региона. Безусловно, русские власти небезразлично от-
носилась к бухарским купцам, которые деятельно участвовали в общественной жизни 
края. В 1645 году бухарцам, проживавшим в Сибири, было предоставлено право бес-
препятственного передвижения в Казань, Астрахань, Архангельск с торговыми це-
лями. Местных властей обязывали предельно способствовать бухарским купцам в их 
торговых операциях, при необходимости обеспечить их транспортными средствами. 
Вслед за тем, местные власти были поставлены в известность о том, что все члены 
бухарской колонии освобождены от уплаты налогов. В случае если местные чинов-
ники злоупотребляли своими полномочиями и облагали бухарцев налогом, то бу-
харцы имели право обратиться к русскому правительству. 

На протяжении XVII в. сибирские бухарцы не платили никаких налогов, кроме 
подушной подати. Также они не несли повинностей. В этот период сибирские бухарцы 
занимались не только торговыми делами, определенная их часть перешла к земледе-
лию, и освоила сибирские земли. Только в 1701 году был издан указ о взимании налога 
с бухарцев с их посевных земель. Размер налога был небольшой. При Петре I сибир-
ские бухарцы пользовались ряд налоговыми льготами. Указы императора освобож-
дали их от подушной подати и военной службы. Эти мероприятия русского правитель-
ства в отношении бухарцев, способствовали росту численности бухарцев в Сибири. В 
1850 году их число составляло 4779 человек.  

Последующие периоды территория Сибири была заселена и выходцами из Таш-
кента, Ферганы и других районов Средней Азии. В середине XIX в. число узбеков в Си-
бири достигло до одиннадцати тысяч, и все они значились под общим названием «бу-
харцы». Небезынтересен вопрос взаимоотношений местных властей и бухарцев. 
Своим трудолюбием, честностью и деловитостью бухарцы завоевали уважение и поль-
зовались большим авторитетом. О них писали в местных и центральных журналах.  

В начальный период расселения в Сибири бухарцы подчинялись местным вла-
стям. Но постепенно, в силу языковых, этнических и религиозных причин, они сфор-
мировали на местах свою традиционную систему управления, т. е. стали избирать 
своего старосту (аксакал), который избирался на один год. С учетом этих обстоятель-
ств, в конце XVIII века бухарцам было разрешено создавать местные органы само-
управления и вести судопроизводство на родном языке. Правительственный указ 
1822 г. узаконил эти льготы и дал возможность бухарцам сохранить свой язык, наци-
ональные традиции и самобытность. Вскоре в Тюмени, Тобольске и Таре стали воз-
никать бухарские волости. Появились первые торговые общества и товарищества, 
сыгравшие значительную роль в развитии как внутренней, так и внешней торговли 
Сибири. Кроме торговли, бухарцы занимались в Сибири земледелием, рыболовством 
и промысловой охотой.  

В свою очередь, русские власти также проявили большой интерес к Бухаре. Уже 
в XVIII в. русские картографы составляли примерный план г. Бухары. В этом им помо-
гали бухарские купцы в Сибири. С их слов и приблизительных описаний картограф 
Д. Г. Мессершмидт составил план Бухары. Такие исследования в определенном 
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смысле сблизили оба региона и способствовали дальнейшему росту всесторонних от-
ношений. 

Этнический состав и этнические отношения, язык, культура, быть потомков 
средневековых сибирских бухарцев, т.е. современных сибирских бухарцев, а также 
сибирские топонимы с тюркскими языковыми особенностями являются предметом 
особого изучения, как для российских, так и для узбекских ученых и дают возможность 
реализации в этом плане совместных научных проектов.  

  
 
Кузембайулы Аманжол, 
доктор исторических наук, профессор, Костанайский региональный университет 
им. Ахмета Байтурсынова, г. Костанай 

 
Абиль Еркин Аманжолулы, 
доктор исторических наук, профессор, Институт истории государства,  
г. Нур-Султан 
 

Сибирь и Северный Казахстан в исторической памяти казахов 

 
Аннотация. Историческая память казахского народа сохранила в коллективном 
сознании представления о неразрывной связи казахов как с Золотой Ордой в целом, 
так и отдельными ее улусами. В памяти народа сохранились сведения о Шибане, 
включенном в большинство казахских генеалогий под именем Сапиана или Сабияна. 
Кроме того, в казахских исторических преданиях сохранилась память об улусе Тай-
буги как одном из ногайлинских улусов (Тайбугинский многочисленный журт), а 
также Сибирском улуса (Себер, Сибир). Кроме того, бытование преданий о Ермаке 
говорит об участии предков современных казахов в событиях, связанных с исто-
рией Сибирского ханства. В то же время, ряд письменных источников противоре-
чат исторической памяти казахов и говорят о появлении казахов на этой терри-
тории только в 17–18 веках. Причиной этого стало то, что казахские общины, за-
явившие о своем автохтонном происхождении, до 17 века не входили в политиче-
скую систему Казахского ханства и были известны под собирательными названи-
ями «ногай» и «сибирские татары». Таким образом, памятники исторической па-
мяти являются важным источником по этнической и политической истории казах-
ских степей в 14–18 веках. 
Ключевые слова: сибирское ханство, казахи, узбеки, историческая память, Север-
ный Казахстан. 

 
Современный российский исторический дискурс отрицает ранее (до 17 века) по-

явление казахов на территории современной Сибири и Северного Казахстана. Еще 
А. Левшин указывал, что во время составления «Книги большому чертежу» (вт. поло-
вина 16 века. – Авт.) «киргиз-казаки занимали только средину нынешних земель 
своих. Восточная часть оных принадлежала зюнгарам и другим племенам монголь-
ским. Северною владели разные отрасли татар сибирских. В западной жили ногаи и 
выше их башкиры; а потом место ногаев заняли нынешние волжские калмыки». 
Правда, проникновение казахов на север, вплоть до русских крепостей, в частности 
Тары, А. Левшин относит к концу 16 века, а продвижение на запад, до Урала и Эмбы – 
к началу 18 века [1, с. 160]. 

Более резкую позицию занимал Г. Катанаев, который писал: «не подлежащими 
никакому сомнению историческими данными теперь точно выяснено, что земли, зани-
маемые ныне сибирскими казаками по Иртышской, Горькой и Пресногорьковской ли-
ниями ко времени прихода сюда русских в начале XVII и даже первой половины 
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XVIII столетия еще не были заняты киргизами. Вся северная часть нынешних Тургай-
ской и Акмолинской областей и вся, без исключения Семипалатинская область пред-
ставляли собой в то время или совершенную пустыню или только частью были за-
няты … джунгарскими калмыками» века [2, с. 1]. 

Современные российские исследователи в большинстве своем продолжают за-
ложенную еще Г. Катанаевым традицию игнорировать этническую преемственность 
тюркского населения золотоордынской эпохи и казахов. Так, российский исследова-
тель В. Пузанов утверждает, что территории современной территории Костанайской 
и Северо-Казахстанской областей были раньше освоены русскими, а не казахами, ко-
торые «прикочевав к границам России, потеснили волжских калмыков, а в Зауралье 
башкирское и русское промысловое население с верховий Тобола и Ишима, с Уя. По-
этому пограничный русско-казахский в Зауралье конфликт из-за приишимских терри-
торий никак не может быть объяснен пресловутой «колониальной политикой ца-
ризма» – хотя бы потому, что русские освоили их первыми» [3, с. 133]. 

Эта же концепция прослеживается и в коллективной монографии курганских ис-
ториков и краеведов, увидевшей свет в 2015 году и посвященной истории среднего 
Притоболья в период освоения русскими [4]. Основным предметом исследования 
стало возникновение и развития русских поселений, в том числе Слободы Царево го-
родище (совр. г. Курган), а В. Пузановым написана глава «Царево городище в эпоху 
казахских набегов», где автор утверждает, что «в 90-е гг. XVII века отряды Казачьей 
орды впервые вышли к границам русской Сибири» [4, с. 98]. Аналогичная точка зрения 
изложена и в изданном в 2017 году в Кургане учебнике по региональной истории, где 
утверждается, что «в 90-е гг. XVII в. отряды казахов и каракалпаков впервые вышли к 
территории Сибири», придя «из Средней Азии, из «земли Бухарской» [5, с. 66]. Отме-
тим, что скандальные заявления отдельных российских политиков, периодически 
омрачающие казахстано-российские отношения, основываются именно на этой мо-
дели репрезентации истории Сибири и Северного Казахстана. 

Однако, историческая память казахов, отраженная в эпических произведениях, 
зафиксировала их участие в исторических событиях, имевших место в Западной Си-
бири в постордынский период. Будучи одной из составных частей населения Сибир-
ского улуса, казахи не могли не оставить память о нем в своем богатом эпическом 
наследии. В казахском эпосе Тайбугинский улус упоминается в эпосе «Карабек-ба-
тыр». Записано два образца эпоса. Первый вариант под названием «Қисса-и-Қара-
бек» записал житель Сибири Мауликей Юмашев (1834 – 1910 гг.) от жителя Омского 
округа Алжана Шокаманулы. Этот вариант был опубликован под названием «Қарабек 
пен Қараман қиссасы» в Казани в 1882 г. Эпос состоит из 1825 строк. Второй образец 
в 1940 записал член фольклорной экспедиции М. Ахметов от жителя Аральского рай-
она Жанабергена Битимбайулы. Его объём – 7500 строк [6, с. 130]. В начале второго 
варианта эпоса дается своеобразный экскурс в историю, перечисляются разные 
группы «ногай/ногайлы», которые жили во время жизни главных героев эпоса – хана 
казахов (в варианте А. Шокаманулы) или ногайлинцев (в варианте Ж.Битимбайулы) 
Кадырхана, его сына Карабека и хана калмаков Карамана. 

Улус Тайбуги упомянут в эпосе как «Тайбұғаның ауыр жұрт, тайпалғысыз … 
өткен» – буквально «Тяжелый народ Тайбуги, прошедший неравномерно (т. е. исто-
рия которого была прерывистой, нестабильной. – Авт.)». Слово «ауыр» в данном кон-
тексте часто встречается в казахской эпической традиции. Об этом пишет Ч. Валиха-
нов в известном ответе профессору Н.Березину: «по преданиям своим киргизы почи-
тают себя (потомками) татар Золотой орды, которая в героических поэмах – джирах – 
называется ноғайлының ауыр (اوز) жұрты» [7, с. 163]. Р. Сыздык считает, что в эпиче-
ской традиции слово «ауыр» означает «многочисленный», «большой», например – 
ауыр әскер қол (многочисленное войско), ауыр дәулет (большое государство) [8, 
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с. 50–51]. Можно предположить, что казахское «ауыр» в данном контексте может про-
исходить и от древнетюркского «ағыр» в значении «драгоценный», «почтенный», 
«священный» [9, с. 20]. 

Таким образом, в казахской эпической традиции Тайбугинский улус присутствует 
как один из «журтов» ногайлинского времени – многочисленный (или священный) тай-
бугинский народ (журт), о чем может свидетельствовать эпос Карабек-батыр. 

Еще один исторический сюжет, нашедший отражение в казахском эпосе и исто-
рических преданиях – история завоевания Сибири казаками под командованием ата-
мана Ермака. В «Истории» Халида приведен обширный фольклорный сюжет, пере-
сказанный автором со слов неких стариков, с которыми он общался лично. Согласно 
ему некий разбойник по имени Ярмак (Ермак) захватил ханство Кучума, но смог его 
удержать и продал русским. Этот Ярмак был убит Сатбек батыром. Разбойник с шай-
кой в 9 человек захватил кыстау Сатбека и убил его старшую жену, пытался увезти 
дочь или сестру батыра Каншайым. Сатбек, который был в отъезде, вернулся и застав 
разбойников, убил их по одному, а Ермака затравил собакой [10, с. 151]. 

Следует отметить, что похожая версия эпоса «Сатбек-батыр» была опублико-
вана в 1909 и 1911 годах в изложении Акылбека Сабалулы [11, с. 160] и переиздана в 
сборнике казахского фольклорного наследия [12, с. 316–322, 372]. Согласно эпосу, ме-
сто жительства Сатбека – окрестности Кокшетау и Кызылжара, т. е. Северный Казах-
стан. География эпоса довольно обширна. Две его жены живут в разных концах Се-
верного Казахстана – старшая – на территории современной Акмолинской области 
(Бурматалды), а младшая – в предгорьях Уральских гор [12, с. 316]. Сатбек живет ме-
сяц у старшей жены, месяц у младшей. В тот момент, когда батыр жил в ауле младшей 
жены, на аул старшей жены нападает разбойник Жармак (Кәпір Жармақ, т. е. невер-
ный Ермак) с 8 сообщниками и убивает трех его сыновей и других домашних. А дочь 
батыра Батиш захватывает в плен. Сатбек убивает по одному всех разбойников, пока 
не остается один Жармак. Сцена сражения Сатбека с ним описывается довольно по-
дробно, батыр не может одолеть разбойника, пока ему не помогает его собака. Эпос 
о Сатбеке-батыре, убившем Ермака, бытовал не только в среде казахов Северного 
Казахстана, но был известен также китайским казахам [13, с. 18–19]. Если в казахстан-
ских вариантах эпоса Сатбек сражается с беглым разбойником, то в китайском вари-
анте – с русскими войсками [13, с. 18]. Сатбек-батыр – вполне исторический персонаж. 
Сказитель Какен Кудериулы считает его представителем рода Бидалы-уак [14, с. 41]. 

Сатбек присутствует во всех версиях генеалогий уаков, что косвенно подтвер-
ждает его реальность. При этом, если в одни вариантах он потомок Бидалы: Бидалы – 
Кудайкул – Караман – Бекболат – Сатбек [14, с. 293], то в других вариантах Сатбек 
(Саттибек) – отец Бидалы: Уак (Жаубасар) – Бетке – Айдархан – Камбар-батыр – 
Жусан (Ергенекти) – Каракыз – Саттибек – Бидалы (Бидайлы) [14, с. 239]. 

Столь широкое бытование рассказов о разбойнике Жармаке (Ермаке) и борьбе с 
ним казахского батыра Сатбека говорит об устойчивом бытовании в казахском тради-
ционном историческом сознании представлений о непосредственной связи казахов с 
историей Сибири и участии предков казахов в исторических событиях периода рус-
ского завоевания Сибирского ханства. 

Наиболее ярко собственные исторические представления казахов и их традици-
онная историческая память отразились в исторических преданиях, бытовавших в 
форме поэтических генеалогий – шежире. Понятие «шежире» означает «родослов-
ная», «память», «генеалогия». Традиционные формы шежире разнообразны. Отдель-
ные образцы шежире по структуре своей представляют некий аналог историографи-
ческих сочинений [15, с. 4]. Тесные контакты предков казахов с династией Шибана не 
могло не отразиться в генеалогических и исторических преданиях. 

В этой связи обратим внимание на такой персонаж многих генеалогий казахов, 
как Сапиан или Сабиан, созвучный с казахским произношением имени Шибан (Сибан 
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или Сыбан). Так, в «Краткой шежире» Алмагамбета Оспанова и Нурхана Ахметбе-
кулы, записанном на территории Актюбинской области С.Муканулы в 1932 году, Са-
пиан является одним из предков казахов [16, с. 373]. Таким образом, в этой версии 
генеалогии казахов от легендарного Алаша рождается двое детей – предок туркмен 
Сеилхан и Жаилхан, у которого был сын – Майкы би. Сыновья Майкы – Озбек и Сапиан 
(Шибан). У Сапиана рождается единственный сын Айыркалпак, у которого, в свою оче-
редь двое детей – Казак и Созак. У Казака рождаются будущие предки трех казахских 
жузов – Акарыс, Жанарыс и Бекарыс, у Созака – Каракалпак. Таким образом – Сапиан 
(Шибан) – дед Казака и прадед Каракалпака. 

Похожий вариант генеалогии представлен в рукописи Коржынулы Канена [16, 
с. 374]. Отличие от предыдущей версии в том, что у Сабиана (Шибана) два сына – 
Айыркалпак и Аккалпак, потомком которого являются кыргызы. Таким образом, дан-
ный вариант генеалогии включает в число потомков Сабиана кроме казахов и кара-
калпаков также и кыргызов. 

Третий вариант написания имени – Супиан, встречается в шежире рода уак, за-
писанном А.Сейдимбековым со слов жителя Бескарагайского района Семипалатин-
ской области Захидуллы Кауменулы [16, с. 377]. Широкую распространенность и от-
носительную древность генеалогий с таким персонажем, как Сапиан/Сабиан показы-
вает наличие его в генеалогических преданиях, записанных на территории Китая, в 
частности в шежире найманов Бектурсына Орынбекулы [16, с. 377–378]. Аналогичную 
редакцию генеалогии казахов мы видим в историческом предании костанайских кып-
шаков, записанном Нуржаном Наушабаевым и опубликованном в 1903 году в книге 
«Манзумат Казакия» в Казани [16, с. 379]. 

Как мы видим, версии, записанные на территории Актюбинской, Костанайской, 
Семипалатинской областей и Китая практически не различаются. Это говорит о том, 
что данная редакция сложилась не позднее второй половины 19 века, когда произо-
шло фактическое разделение казахов между Российской и Цинской империями. 

В прозаическом шежире казахов, являющегося частью генеалогии Найманов – 
Каракерей-Жанбыршы, записанном Ж.Мукановым, Вместо Сапиана присутствует Сы-
бай, названный сыном Аннаса и отцом Алаша, от которого в свою очередь рождаются 
Жайылхан и Сейилхан. Казак является сыном Жайылхана [17, с. 21–22]. Версия гене-
алогии Младшего жуза в записи З.Атановой и Б. Исановой отличается тем, что вместо 
Сапиана братом Озбека назван Тумен [16, с. 382]. Можно предположить, что Тумен и 
Сапиан (Шибан) – один и тот же персонаж. Такой персонаж, как Тумен фигурирует и в 
генеалогическом предании, записанном Алимбаем Алиаскаровым в Кармакшинском 
районе Кызылординской области [18, с. 362]. 

Генеалогия казахов, собранная и записанная Бузаубаем Жайлаубаевым, отож-
дествляет Жайылхана с Джучи. Вначале детьми Жайылхана названы Тобе би, Сапиан 
и Баршок би [18, с. 100], затем Баршок би назван сыном Жошыхана [18, с. 122]. Сапиан 
в данной версии шежире казахов предок не всех казахов, а только Среднего жуза. 

Как мы видим, в разных вариантах казахских генеалогических преданий присут-
ствует в качестве предка либо всех казахов, либо только казахов Среднего жуза Са-
пиан/Сабиян/Суфиян, причем этот персонаж периодически называется Сыбаном и 
либо отождествляется, либо связан генетически с Туменом. С другой стороны, Са-
пиан/ Сабиян/Суфиян связан с Озбеком, в большинстве вариантов это братья, в не-
которых Озбек – отец Сапиана, в некоторых – наоборот. Учитывая, что антропоним 
Тумен можно с определенной долей уверенности ассоциировать с политонимом Ту-
мен (Тюменский улус), тесно связанный с улусом Шибана и Шибанидов, мы можем 
предположить связь персонажа казахских генеалогических преданий Сапиан/Са-
биян/Суфиян с историческим Шибаном/Сыбаном. 

При рассмотрении места Сапиана в генеалогии казахов и его вероятной связи с 
историческим Шибаном вызывает интерес обращение к генеалогическим преданиям 
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башкир. В шежире племени Юрматы присутствует такой персонаж, как Аеры Калбак, 
его можно отождествить с казахским Айыркалпаком. Если Айыркалпак – Сын Сапиана 
и отец Казака, то Аеры Калбак – сын Шибан-хана [19, с. 30]. 

Фонетическое превращение Сыбана/Сибана в Сапиана/Сабияна связано, скорее 
всего, с усилением места ислама в общественном сознании тюркского населения и 
«арабизацией» отдельных персонажей генеалогических преданий. Так, Огуз-хан или 
Укаш-Ата под влиянием исламской традиции превращается в Аннаса. С одной сто-
роны это историческая личность – сподвижник Мухаммеда Абу Хамза Анас ибн Малик 
аль-Хазраджи, с другой, слово Аннас в переводе с арабского означало «человече-
ство» или «люди» [15, с. 49]. Сыбан/Сибан также трансформировалось в арабское Су-
фиян, что переводилось как «благочестивый». 

Данные генеалогий коррелируют с преданиями, зафиксированными другими ис-
следователями. Прежде всего, отметим Г. Спасского, издававшего с 1818 по 1824 год 
«Сибирский вестник». В 1820 году им был опубликован очерк «Киргиз-кайсаки Боль-
шой, Средней и Малой орды». Именно здесь Г. Спасский, первым в российской исто-
риографии, обращает внимание на казахские исторические предания, выводящие ка-
захов из сибирских татар. «Долго составляли они с алатами (сибирскими татарами, 
возможно «алаш». – Авт.) один народ, наконец по внутренним несогласиям отдели-
лись от них и были управляемы султанами, один из которых, по имени Алача, получил 
верховную власть над ними…» [20, с. 74–75]. 

М. Красовский, основываясь на исторических преданиях казахов, считал населе-
ние северных волостей Области сибирских казахов потомками сибирских татар. В 
частности, он отмечает, что в Кокчетавском округе и «вообще в северных местностях 
области сибирских киргизов, в число которых вошло немалое число сибирских та-
тар, … сказка о происхождении киргиз-кайсаков … изменяется: Алача-ханом здесь 
называют одного из султанов сибирских татар» [21, с. 332]. 

Возникшие противоречия исторической памяти казахов с данными письменных 
источников, фиксирующих появление «Казачьей Орды» в северных регионах совре-
менного Казахстана, таким образом, связаны с тем, что в письменных источниках, 
фиксировавших позднее (не ранее конца 17 века) появление казахов на территории 
Северного Казахстана речь идет о политониме «казак», кочевниках, входивших в си-
стему Казахского ханства, границы которого распространились до сибирских преде-
лов Московского государства действительно в последней четверти 17 века. Однако 
местное тюркоязычное население, входившее в состав других политических объеди-
нений и маркировавшиееся источниками как «ногаи» и «татары», в основном осталось 
на прежних местах и вошло в состав казахов, сохранив историческую память, оформ-
ленную в исторических преданиях и зафиксированную в 19 – начале 20 века россий-
скими исследователями. 

Таким образом, историческая память казахов, зафиксированная в исторических 
преданиях, прямо связывает часть казахское население Северного Казахстана и Запад-
ной Сибири с предшествующим населением данного региона, подтверждает автохтон-
ное происхождение и связь с Великим Улусом (Золотой Ордой) и Сибирским ханством. 

 
Данное исследование реализуется в рамках проекта, финансируемого  

Комитетом науки Министерства образования и науки Республики Казахстан 
(грант № AP08856598). 
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Записи о браках Комаровских и Ембаевских мечетных книг бухарских волостей 

Тобольской губернии в сравнительно-сопоставительном аспекте 

 
Аннотация. Статья посвящена сравнительно-сопоставительному анализу запи-
сей о вступивших в брак Комаровских и Ембаевских мечетных книг за период с 1835 
по 1907 годы. Анализу подвергаются сведения о происхождении жениха / невесты, 
дате заключения брака, представителях и свидетелях брачующихся, размере и 
условиях выплаты махра, служителе мечети, проведшем службу бракосочетания 
(никах). 
Ключевые слова: Тобольская губерния, юрты Комаровские, юрты Ембаевские, ме-
четные книги, сопоставительный анализ. 

 
Комаровские и Ембаевские мечетные книги представляют собой реестр актов 

гражданского состояния (рождений, браков, разводов и смертей) мусульманского 
населения Тобольской губернии с 30-х годов XIX века до начала XX века: так, в книгах 
Комаровской мечети сохранились сведения за 27 лет, охватывающие 1835–1852 и 
1854–1862 годы. В них содержится информация о жителях двух населенных пунктов: 
селения Комаровские и селения Араповские Тобольского уезда [2]. В Ембаевских ме-
четных книгах зафиксированы сведения о жителях Ембаевского и Тураевского селе-
ний Тюменского уезда за 18 лет в период с 1835 по 1907 годы. 

Известно, что ведение мусульманских мечетных книг началось с 1828 года (указ 
Сената «О ведении в употребление метрических книг по Оренбургскому духовному 
магометанскому управлению») [4], однако Комаровские и Ембаевские мечетные книги, 
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хранящиеся в Ембаевском сельском музее (с. Ембаево, Тюменский район), фондах 
государственных архивов г. Тобольска, Тюменской области (г. Тюмень) и Националь-
ном архиве республики Башкортостан (г. Уфа) свидетельствуют о более позднем 
начале ведения записей актов гражданского состояния мусульманского населения в 
указанных селениях Тобольской губернии – первые записи датированы 1835 годом. 

Мусульманские метрические книги велись на старотатарском языке арабской 
графикой, записи внесены служителями сельских мечетей. 

В ходе анализа мечетных книг было выявлено, что за указанный период на тер-
ритории Комаровского селения было заключено 115 браков и зафиксировано 6 разво-
дов (количество разводов составляет 5,3 % от общего количества заключенных бра-
ков); на территории Ембаевского селения – 222 брака и 43 развода, соответственно 
(количество разводов составляет 19,3 %). 

Комаровские и Ембаевские мечетные книги имеют традиционную трехчастную 
структуру и включают записи о рожденных, записи о браках и разводах, записи о смертях. 

Записи о вступивших в брак представлены в первом разделе второй части ме-
четных книг. При оформлении записей указывались сведения о женихе и невесте, 
дата заключения брака, информация о представителях и свидетелях жениха / неве-
сты, о размере и условиях передачи махра и о священнослужителе, проведшем 
службу бракосочетания (никах). В Ембаевских мечетных отдельно выделена графа 
для обозначения порядкового номера вступивших в брак. 

Графа Нә кеше вә кем илән никах улуна ʻКто и с кем заключает бракʼ включает 
данные об этнической и сословной принадлежности невесты и жениха, их имена и 
информацию об отцах вступивших в брак: Тобол губернасы шул өйәзе Комарау 
иленең сарт Әбүталип Шариф углының кызы Бибиҗамал 46 яшендә, шул ук өйәзнең 
Тачим иленең сарт Рузи Мөхәммәтгомәр углына, 66 яшендә, никахландырылды ʻСо-
четались никахом Бибиджамал дочь сарта Абуталипа сына Шарифа, сорока шести 
лет, из селения Комаровские Тобольской губернии того же уезда и сарт Рузи сын Му-
хаммедгумера, шестидесяти шести лет, из селения Тачимовские того же уездаʼ (Ко-
маровские мечетные книги – далее К.м.к., 1862). 

В Ембаевских мечетных книгах информация о возрасте жениха и невесты появ-
ляется с 1871 года, при этом вызывает интерес указание на непорочность (чистоту) 
брачующихся (т. е. данный брак является первым и для жениха, и для невесты): 
Төмән өязе Янбай иленең бохари Бандүк Назарбакый углының кызы Бибигайшәне 
Дорай иленең бохари Хәлидулла Муллахуҗа углына никахландырылды. Һәр икесе ба-
кир бакирә, зәүҗе 25 дә, зәүҗә 20 яшендә ʻСочетались никахом Бибигайша, дочь бу-
харца Бандука сына назарбакия из селения Ембаевские Тюменского уезда и бухарец 
Халидулла сын Муллахуджы, из селения Тураевские. Оба непорочные, жениху 25 лет, 
невесте 20 летʼ (Е.м.к., 1871). 

Средний возраст вступивших в брак тобольских и тюменских бухарцев Комаров-
ского и Ембаевского селений составляет 18–22 года, что не подтверждает устоявши-
еся представления о раннем замужестве мусульманских девушек. Также метрические 
записи свидетельствуют о преобладании равных по возрасту браков. 

В Ембаевских мечетных книгах зафиксированы сведения о повторных браках: 
Ялутор өязенең Каш авылының ясашный Гайнулла Бикмәт углының ирдән калган 
хатун Әзинәне Янбай иленең бохаридин Калчак Әнвәр углына никахландырылды 
ʻСочетались никахом вдова Азина, дочь ясачного Гайнуллы сына Бикмата из селения 
Кашаульские Ялуторовского уезда и бухарец Калчак сын Анвара из селения Ембаев-
скиеʼ (Е.м.к., 1870). Здесь невеста обозначена как хатун ʻженщинаʼ, что исключает ее 
непорочность, а характеристика ирдән калган ʻоставшаяся без мужа (вдова)ʼ подтвер-
ждает повторность бракосочетания. В Комаровских мечетных книгах данная инфор-
мация не зафиксирована. 
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В графе Кайу айда вә кайу көндә ʻВ какой день и какой месяцʼ указана дата реги-
страции брака: дикәбернең 21 нче көне ʻ21 день декабряʼ, ийүлнең 28 нче көнендә ʻв 
21 день июляʼ (К.м.к, 1861) и гыйнварның 12 нче көнендә ʻв 12 день январяʼ (Е.м.к., 
1861). 

Сведения о представителях жениха / невесты и свидетелях никаха представ-
лены в графе Никахланан кемсәнәләр, аның ата вә аналары вә карендәшләре нә 
кешеләрдүр вә шаһидләре кемләр булдылар вә һәм вәли вәкилләре ʻВступающие в 
брак кто, их родители и родственники какие люди, кто выступил свидетелем и пред-
ставителиʼ. Отмечено, что представителями жениха / невесты, как правило, высту-
пают близкие родственники – отец, дядя по отцовской линии, старший или младший 
братья: кыз тарафындан атасы Нийазмөхәммәд Этбакмас углы вәли вәкил булды 
вә кияү тарафындан атасы Йагъкуб Рәҗәб углы вәли вәкил булды ʻСо стороны не-
весты доверенным был отец Ниязмухаммед сын Этбакмаса и со стороны жениха до-
веренным был отец Якуб сын Раджапʼ (К.м.к., 1840) или кыз тарафындан атасы 
берлә бертугма карендәше Габделхәлил Надир углы вәли вәкил булды ʻсо стороны 
невесты доверенным был родной брат отца Габдельхалильʼ (К.м.к., 1842). 

В Ембаевских мечетных книгах родственные связи выражены посредством тер-
мина родства агасы, что в переводе означает ʻстарший брат, дядяʼ. В данном случае 
уточнение степени родства жениха / невесты с родственниками, представляющими 
их, возможно посредством анализа информации, приведенной в графе о происхожде-
нии брачующихся. Например, из записи Шул Янбай иленең бохаридин Хисам Асыл 
углының кызы Зәбурәны... ʻЗабурю, дочь бухарца Хисама сына Асыла...ʼ (Ембаевские 
мечетные книги – далее Е.м. к., 1842) следует, что отца невесты звали Хисам, соот-
вественно, можно предположить, что в данном случае под термином агасы понима-
ется старший брат, поскольку он также является сыном Хисама: Кыз тарафындин 
агасы Мәүлүдбакый Хисам углы вәли вәкил булды ʻСо стороны невесты доверенным 
был старший брат Мавлудбаки сын Хисамаʼ (Е.м.к., 1842). 

Кроме представителей жениха и невесты факт регистрации брака подтверждали 
свидетели, на что указывают записи: Ризалык шаһидләре Габбас Теләк углы әлимза 
кылдым, Сәгыйдеддин Габделкәрим углы әлимза кылдым ʻСвидетели согласия Габ-
бас сын Теляка скрепил подписью, Сагидетдин сын Габделькарима скрепил подпи-
сьюʼ (Е.м.к, 1842) или Зәүҗәйеннең ризалыкларының шаһидләре Мөхәммәдбакый 
Әвнәк углы әлимза кылдум, Хәмид Мөхәммәдбакый углы әлимза кылдум ʻСогласия 
супругов свидетели Мухаммедбаки сын Авнака скрепил подписью, Хамит сын Мухам-
медбаки скрепил подписьюʼ (К.м.к, 1844). Традиционно согласие вступивших в брак 
подтверждают два свидетеля. 

Особый интерес представляет графа о махре (араб. «плата за невесту»). В ис-
ламском семейном праве махр представляет имущество, которое муж выделяет жене 
при заключении брака и является одним из главных условий действительности брака. 
Размер махра определяется невестой, при этом допускается выплата золотыми укра-
шениями, серебром, наличными деньгами, имуществом и другими незапрещенными 
(например, спиртное, свинина) товарами. 

Размер махра, указанный в Ембаевских мечетных книгах, варьируется от 20 
(Е.м.к, 1859) до 1000 (Е.м.к, 1836) рублей. Так, в записях зафиксирован факт выплаты 
махра размером в 1000 рублей и в полном объеме дочери бухарца Габдуллы сына 
Нияза из Ембаевского селения Тюменского уезда ясачным Муртазой сыном Мусы из 
селения Чуйчузай Касимовского уезда Рязанской губернии (Е.м.к., 1836). 

В Комаровских юртах размер махра варьируется от 40 до 500 рублей. В записях 
обнаружены 5 невест, которым выплачен махр размером 500 рублей, среди которых 
дочь указного муллы Суюджбаки сына Габдельгазиза Бибитайфа. 

Также нами выявлено, что в одном случае из пяти представленных, брак явля-
ется неравным по возрасту: Гөлбадәне, унсигез йәшендә, шул өйәзнең Савыскан 
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иленүң усдавнуй урәтник Ибнейәмин Хәмзә углына, илле ике йәшендә, никахланды-
рылды ʻГульбаду, восемнадцати лет, за отставного урядника Ибнеамина сына Хамзы, 
пятидесяти двух лет, из селения Санниковские того же уездаʼ (К.м.к., 1843). 

В Комаровских мечетных книгах указывается факт передачи махра исключи-
тельно в денежном эквиваленте: Мәһәр мөсаммә йөз дә биш сум ʻРазмер махра 100 
и 5 рублейʼ (К.м.к, 1859); в записях Ембаевских мечетных книг зафиксирована выплата 
махра в денежном эквиваленте, в том числе серебром: Мәһәр мөсаммә егерме сум 
көмеш ʻРазмер махра 20 рублей серебромʼ (Е.м.к., 1859); имуществом (например, 
верхней частью дома). 

Жених, в случае отсутствия условленной суммы или ее части, по согласованию 
с невестой и ее родственниками, имел возможность передачи махра позднее: Мәһәр 
мөсаммә илле сум, йегерме сумны хазир бирүб вә калганны мәзкурә Шәмсебану Аит-
бай кызы сораган вакытда вирәчәк булуб ʻСумма выкупа за невесту 50 рублей, в под-
твеждение передачи денег в размере 20 рублей сейчас, остальное в то время, когда 
попросит Шамсебану дочь Аитбаяʼ (К.м.к., 1859). 

Передача махра подтверждается подписью жениха, согласие невесты с услови-
ями передачи махра свидетельствует ее представитель – отец, брат, зять, родствен-
ник или сама невеста. Например, Кыз атасы Таштимер Тәңребирде углы кызым Ту-
тайның мәзкур шартка ризалыгы илә кулум куйдум ʻВ подтверждение согласия моей 
дочери с данным условием, я, отец ее Таштимир сын Танребирди поставил подписьʼ 
(Е.м.к., 1871) или Мәзкур шартга мәзкурә карендәшем Бибизәйнәбнең ризалыгы 
илән вә аның хат белмәслеге өчен вә аның хәзер соравы илән мән Әбүбәкер 
Сөйүҗбакый углыкулум куйдум ʻВ подтверждение согласия моей родственницы Биби-
зайнап и по причине незнания ею письма и по ее просьбе, я, Абубакир сын Суюджбаки, 
поставил подписьʼ (К.м.к., 1862). 

Графа о регистрирующем брак включает информацию о регалиях, имени муллы 
и наименование населенного пункта, в котором факт регистрации брака зафиксиро-
ван. Например: Тобол өйәзе Комарау иленең мәншүрле мәхәллә имамы Сөйүҗбакый 
Габделгазиз углы никах хөтбәсене укудугыма әлимза кылдум ʻВ подтверждение про-
чтения мной никаха поставил подпись имам Суюджбаки сын Габдельгазиза из селе-
ния Комаровские Тобольской губернииʼ (К.м.к., 1862). 

В анализируемой графе Ембаевских мечетных книг также зафиксирован факт 
приема оплаты в размере 30 копеек за регистрацию брака: Янбай иленең имам ха-
тыйб мөдәррис Хәмидулла Сәгыйд углы никах хөтбәсене укудукыма һәм тукыз 
тиен ярым акчасыны алыб, әлимза кылдым ʻВ подтверждение прочтения никаха и 
получения тридцати копеек имам хатиб мударрис Хамидулла сын Сагита поставил 
подписьʼ (Е.м.к, 1861). 

В течение указанного периода (с 1835 по 1862 годы) записи о вступивших в брак 
на территории Комаровского селения велись единолично одим муллой – Суюджба-
кием сыном Габдельгазиза из селения Комаровские Тобольской губернии (за исклю-
чением одного случая регистрации брака – в 1862 году служба бракосочетания (никах) 
была проведена имамом селения Кызылбаевские Тобольской губернии Нугманом сы-
ном Теляумета). 

Записи о браках Ембаевских мечетных книг свидетельствуют о практике ведения 
записей несколькими приходскими имамами: имамом селения Ембаевские Мухам-
медкалием сыном Курбанбакия, имамом соборной мечети селения Ембаевские Кур-
банбакием сыном Мираваля. Оформлением метрических книг также занимались и 
имамы, занимающиеся преподавательской и общественной деятельностью: имам со-
борной мечети селения Ембаевские, мударрис Рафик сын Назарбая, хатиб мугаллим 
селения Ембаевские Мухаммедзариф сын Габдуллы, хатиб мударрис селения Емба-
евские Хамидулла сын Сагита. 
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Таким образом, информация, представленная в официальных документах реги-
страции актов гражданского состояния мусульманского населения – мечетных книгах 
юрт Комаровских и Ембаевских, позволяет проследить процесс соблюдения бухар-
ским населением церемониальных норм, регламентирующих размер и условия пере-
дачи махра, участие родителей и родственников в никахе, в частности, и особенно-
стей заключения брака, в целом. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-412-720008 р_а_Тюменская область. 
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Искер туфрагы шагыйре Һөвәйданың тормышы  
һәм аның чорында сәяси вәзгыять 

 
Аннотация. Мәкаләдә Искер туфрагына җирләнгән булуы «Себер яхшылары 
шәҗәрәсе» ннән мәгълүм Хуҗанәзәр Һөвәйданың тормышы, яшәгән еллары, эшчән-
леге хакында белдерелә. Авторны «себер яхшылары шәҗәрәсе» һәм аның иҗтима-
гый-сәяси һәм мәдәни-әдәби тарихи роле, андагы хакыйкатьләрне аңлау һәм 
аңлату мәсьәләләре кызыксындыра. Бу язмасында ул себер татарларына бәйле 
урта гасырлар чорына караган мәдәни-әдәби ядькәрләрне ачу һәм ачыклауда бар-
лаган кызыклы фактлар белән уртаклаша. 
Ключевые слова: Һөвәйда, себер татарлары яхшылары, ишан, мөрит, суфичылык, 
Кукан ханлыгы, Искер. 

 
Хуҗанәзәр Һөвәйда исеме белән дан тоткан, себер татары яхшыларыннан бул-

ган шагыйрь хакында хәбәр данлыклы «Себер яхшылары шәҗәрәсен» нән фәнгә 
яхшы мәгълүм. Анда язылганнардан аңлашылганча, 1395 елда Себергә Сыр-дәрья 
буйларыннан нәкъшбәндиянең 366 шәехе дин тарату максаты белән килә [1, с. 140]. 
Әмма бу шәҗәрәдә төрле дәвер суфи-яхшылары телгә алына. Моның сәбәбе аның 
чыннан да шәҗәрә булуыннан, ягъни буыннан-буынга ул суфиларның кат-кат яңалары 
килүеннән һәм алар хакында хәбәр бирүдән. Югыйсә, вакыйгалар 1395 еллар белән 
генә чикләнсә, ул берничек тә шәҗәрә рәвешендә тәкъдим ителмәс һәм төзелмәс, 
бәлки тарих аталыр иде, без аны билгеле бер чорга бәйле хәбәргә санар идек. 
Шәҗәрә икән, димәк аңарда буыннан-буынга исемнәр күрсәтелеп барылырга тиеш. 
Аннары, 1395 датасы Себергә нәкъшбәндия суфилариның тәүге тапкыр килү елы ул, 
аны себер татарларына ислам дине кертелү датасы дип тану зур хата булыр иде. 

«Шәҗәрә» дә Себергә нәкъшбәндияләрнең килүеннән хәбәр бирелгәч, ул яхшы-
ларның зиратлары кайда булуы күрсәтелә. Исемлек шактый озын. Гасыр чикләре бер 
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дәверне эченә ала, хәтта яңа чорларда яшәгән изгеләрнең дә астанәләре дә барлана. 
Аларда хаталар бар дияргә җөрьәт итү урынсыз. Әмма икеләнүләр тумый калмый. 

«Себер яхшылары шәҗәрәсе» ндә, фәнгә шагыйрь буларак мәгълүм Шәех Икани 
янәшәсендә, Себер ханлыгы башкаласы Искер шәһәре зиратында, Иртеш елгасы 
буенда шәех Һөвәйданың җирләнгәнлеге язылган [1, с. 140]. Халык арасында йөргән 
хәбәрләрдән ишеткәләргә туры килде: аның зираты иске заманнардан изге урыннардан 
берсе саналган, суфиларның гыйбадәткә килә торган урыннарыннан булган. Тагын да 
әһәмиятлесе шунда, XIX йөздә һәм XX гасыр башында Казанда китап буларак еш ба-
стырылган күләмле «Рәхәте-дил» («Җан рәхәте») шигъри китапның да авторы ул. 

Һөвәйда бу әсәрендә әтисен искә алып, аның нәсел-нәсәбе халыкка ачык бил-
геле икәнен белдереп уза. Нәселенең раушани, ягъни нурлы, Аллаһы тәгалә тара-
фыннан нурландырылган булуларын яза. «Раушани» ның мәгънәсе «яхшылар, та-
нылган изгеләр, ишаннар» дигән атама ул. 

Әлегә безнең тарафтан Һөвәйданың Искердән башка бер урында зираты бар-
лыгы, кабер ташы куелганлыгы хакында ышанычлы хәбәр, фәнни мәгълүмат табыл-
мады. Шуңа да җәсәденең Искер туфрагында булуына ышанырга кала. 

Безгә Һөвәйдага нисбәт итәргә мөмкин булган һәммә мәгълүмат әһәмиятьле, 
аның тормыш юлы, кайсы шәехнең мөрите булуы, тәрбиясе, гаиләсе, нәкъшбәндия 
тарикатен тотуы хакындагы хәбәрләр шактый барлансалар да, сораулар да әлегә 
җитәрлек. Шунысын ачык белергә тиешбез: Һөвәйда җәсәденең Искердә җирләнүен 
инкарь итәрлек түгел. Әмма ул монда кайчак һәм ничек, ни сәбәпле килгән? Әлегә бу 
хактагы төгәл тарихи мәгълүматлар өйрәнелеп җитмәгән, каршылыклы күренгән 
урыннарга аңлатмалар табылмаган хәлдә тора. 

Бу сорауларның һәрхәлдә берсенә төгәл җавап бар, анысы: бәхәс юк, Искер якла-
рына ул нәкъшбәндия тарикатен ныгыту өчен килгән! Бу фикергә таяннсак, калган ике 
сорауга шәехенең әмере белән, үзе дә шәехлек дәгъвасын күтәргән яшьләрендә килгән 
дип уйлый алабыз. Моның нәкъ шулай икәнлеген ачыклар өчен аның яшәгән чорына 
бәйле тарихи хәбәрләрне, дини-сәяси-иҗтимагый шартларны барларга тиешбез. 

Һөвәйда – шагыйрьнең тәхәллүс-псевдонимы, аның үз исеме – Хуҗанәзәр. 
«Рәхәте-дил» дә үзе белдергәнчә, ул Җәмйан авылында яшәгән. Шагыйрь монда 
«яше-карты һәммәсе дә төрки», ди, аларга атап, шушы китапны язуын, чәчмәдән 
тезмәгә салуын сөйли. Бу вакытта ул «туган туфрагыннан аерылырга һәм шул 
сәбәпле сагышка чумарга мәҗбүр булган». Алга таба үзенең тулы исемен дә белде-
реп, «мулла Хуҗанәзәр ибне Гаиб-Нәзәр Җәмйани» икәнлеген яза. 

Һөвәйданың иҗаты үзбәк галимнәре тарафыннан да өйрәнелгән. Аның тормыш 
юлы хакында, 1780 елда вафат булганлыгын, Һөвәйда имзасы белән тупланган бер 
«Диван» ы («Шигырь тупланмасы») барлыгын, XX йөз башында бу китабы ташбас-
мада нәшер ителгәнлеген, гомере буе Җәмйан шәһәрендә мәдрәсә тотуын, шунда 
балалар укытуын, тагын да бер әсәре барлыгын искәртәләр [2, с. 353–354]. 

Хуҗанәзәр Һөвәйда 1704 елда Бохара ханлыгының Ош шәһәрендә туган. Ул 
Ферганә үзәнлегенә карый [6]. Борынгы шәһәрләрнең берсе санала [4]. Аның әтисе 
Гаиб-Нәзәр данлыклы ишаннардан Ир-Нәзәр улы була. Һөвәйда үз заманында яхшы 
белем ала, Җәмйан авылына Ош шәһәреннән гаиләсе белән күченеп килә. Монда 
мәдрәсә ача һәм шәкертләр тәрбияләүгә гомерен багышлый. Мәргилән шәһәрендәге 
туганнары да Җәмйанга, аның янына күченә. 

Һөвәйда нәкъшбәндия тарикатенә бәйле өйрәтләрне таратуга күп көч түгә. Ишан 
буларак, үз тирәсенә мөритләрне һәм шәехләре туплый. Аңа иярүчеләр шактый күбәеп, 
төрле мөселман төбәкләреннән кул бирергә дип каршысына киләләр. Себер татарлары 
да алар арасында аз булмаган. Шәех үзе дә хаклык арасына еш чыккан булырга кирәк. 
Һәрхәлдә суфи кешене ул халык арасында күрә, әсәрендә шул хакта да яза. Себер 
татарларына да килгәнлеген «Себер яхшылары шәҗәрәсе» раслап тора. 

Һөвәйданы 1704 елда туган, дидек. Бохара ханлыгы белән ул елларда әштәрха-
нилар нәселеннән Гобәйдулла хан Икенче (1675–1711) хөкемдарлык итә. Аңа кадәр 
Сөбханколый хан хөкемдарлыгы чорында 1680 елларда башланып киткән, 1702 елдан 
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тагын да куәт алып, илдәге елдан-ел арта барган таркаулык, әмирләренең башба-
штаклыгы, төрле тәртипсезлекләр халыкның хәлен тәмам начарлануга китерә [5]. 
Шулар нәтиҗәсендә 1709 елда Кукан (Коканд) ханлыгы барлыкка килә [3]. Гаиләсен 
һәм туганнарын Җәмйанга күчерүе Гаиб-Нәзәрнең һәртөрле башбаштаклыклардан 
ерак тору теләгенә бәйле булган. 

Рөстәм Хаҗи-Солтан бәкнең ике улы була. Берсе – Фазыл-Аталык, икенчесе – 
Гашур-Кол. Фирганә бәкләреннән Ходаяр Беренче башкала итеп Аксыны сайласа да, 
аның улы Ходаяр Икенче тәхетен борынгыдан данлыклы бай шәһәр Риштанга күчерә. 
XVII гасыр ахырында Рөстәм Хаҗи-Солтан Аксы шәһәрен кабат үзәк итә. Ә Риштанда 
улы Фазыл-Аталыкны хөкемдар итеп калдыра, үзеннән соң шушы өлкән улы тәхетенә 
утырачак дип өметләнә. Әмма 1701 елда Фазыл-Аталык ханзадә вафат була, 
аксөякләр аның кече улы Гашур-Кол солтанны бәк итеп күтәрәләр. Шушы сәбәпле ил 
икегә бүленеп, бер атаның ике улы мирас малын дәгъва кыла башлыйлар. 1704 нче 
елда Гашул-Кол гаскәре Риштанны яуларга килә. Камау орышында Гашур-Кол һәлак 
була. Ул арада аксөякләр тиз генә аның улы Шаһрухны бәк итеп игълан итәләр. Сугыш 
туктатылмый. Фазыл-Аталык та орышта һәлак булып, Риштан каласы Шаһрухның 
хөкемдарлыгын тануга мәҗбүр ителә. 

Шаһрух шушы җиңүдән соң Риштанны җир белән тигезләргә әмер бирә. Фазыл-
Аталыкның алты балалы Рәҗәп исемле улы гына исән калдырыла. 

Хаҗилары ихтыярына таянып, Шаһрух бәк Бохарага буйсынудан 1709 нчы елда 
баш тарта һәм Фирганәдә Кукан (Коканд) ханлыгын игълан итә. Ике елга арасында, 
Калвәк, Актәпә, Иске Курган һәм Хакан авыллары уртасында борынгы Каган шәһәре 
урынында яңа кала төзелә башлый һәм ул озакламый башкала булып китә. Бәк үзе 
Тәпә-Курганда яши. Илдә суфичыл ишанлык идеаллары чәчәк ату өчен киң мөмкин-
лекләр ачыла. Төньяктан, бигрәк тә Россия ягыннан куркыныч янамасын өчен себер 
татарлары арасында максатчыл рәвештә үз кешеләрен булдыру эшен җәелдерәләр. 
Бу эш ислам байрагы астында, дин тарату сәясәте белән бергә алып барыла. Менә 
шушы вакытта себер татарларының борынгы заманнардан мөселман булганлыгын 
расларлык тарихлар, шәҗәрәләр яңадан тергезелә. Үзен Аксак Тимер нәселе белән 
бәйләгән Кукан ханнары аның чорында (1395 елда) барган исламлашу тарихчасына 
юлыгалар, аны үз чорлары белән бәйләп шәҗәрә төзиләр. Менә шулай «Себер яхшы-
лары шәҗәрәсе» барлыкка килә. Бу фәнни нәтиҗә белән килешмичә мөмкин түгел. 
Ядькәрнең асылы, эчтәлеге, төзелеш формасы шушының белән ачыла да куя. 

Шаһрух-бәк (1680–1722) акыллы, сугыш уенына оста, белемле һәм физик яктан 
көчле, куәт иясе кеше була. Бердәм дәүләт төзүенә карамастан, илдәге әмирләр ара-
сында тарткалашны бетерә алмый. Аларның каршылыгы эчендә яшәп, 1722 елда үте-
релә. Аның урынына өлкән улы Габдерәхим-бәк (1700–1733) хан итеп күтәрелә. Ул 
идарә иткән елларда Хөҗәнд һәм Әндиҗан калалары яулап алына, Кукан шәһәре төзе-
леп бетә, монда яңа кала һәм кәрвансарайлар, мунчалар, йортлар барлыкка килә. 1732 
елда аның гаскәрләре Сәмәркандны яулый. Әмма ул 1733 елда мәкерле рәвештә үте-
релә. Аның урынына кече энесе Габдекәрим-бәк (1701–1750) хан итеп күтәрелә. 

Илгә җунһарлар һөҗүме янау сәбәпле, ул 1740 елда Кукан шәһәрен яңа дивар 
белән уратып алырга әмер бирә. 1745–47 елларда Ош, Әндиҗан, Мәргилән 
шәһәрләренә җунһарлар басып керәләр, Куканны чолгыйлар. Габдекәрим-бәк көчле 
рухлы, батыр йөрәкле, акыллы хөкемдар икән. Сугышны дөрес оештырып, шәхси ба-
тырлык өлгеләрен дә күрсәтеп, җунһарларны илдән куып чыгаруга ирешә. Әмма 
1750 вафат булып, тәхете аның кече яшьтәге улы Габдерахман-бәккә күчә. Озак та 
үтми, хөкемдарлыкны аксөякләр Габдерәхим-бәкнең кече улы Ирданә-бәккә (1720–
1764) тапшыралар. 

Аның чорында тәхет өчен туганнары арасында тарткалаш тагын да көч ала. 
1752 елда абыйсы Баба-бәк ханлык тәхетенә менеп утыра, ун ай буена идарә итә. Ир-
данә-бәк 1753 елда кабат хөкемдарлыкны үз кулына кайтара. Тышкы сәясәтен Бохара 
ханлыгы белән дустанә яшәүгә коруга ирешә. Алар үзбәкләрнең йөз кабиләсе өстенә 
бергәләшеп яу чабалар. 1758 елда Оры-түбә каласын Кукан ханлыгы басып ала. 
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1762 елда Чин империясе ягыннан куркыныч яный башлый. Ирданә-бәк шул ел-
ларда Әфганистан хөкемдары Әхмәт-шаһ Дүррани (1747–1768) һәм башкалар белән 
бергәлек төзи. Алар Урта Азияне Чин империясе явыннан саклап калуга ирешәләр. Бу 
елларда Кукан ханлыгы Кытай ягында үз көчләрен булдыру, моның өчен мөселман 
уйгурларга таяну эшен башлый. Монда да суфичылык идеаллары һәм идеологиясе 
эшкә җигелә. Һөвәйданың Җәмйан авылындагы эшчәнлеге, үз тирәсенә уйгырларны 
да тартуы, алар арасында суфичылыкны таратуы да сәяси максатарга хезмәт иткән-
леген ул чорның тарихи фактлары аңларга ярдәм итә. Әгәр дә Һөвәйданың зираты 
яки төрбәсе уйгурлар туфрагында да табылса, бу бер дә аптырарлык хәбәр булмас, 
бәлки тарихи вакыйгаларны ышанычлырак аңлатырга мөмкинлекләр ачар иде. 
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Бухарцы (сарты) и другие сословия Тобольской губернии  
и их историческая судьба 

 

Аннотация. На примере сословий, проживавших в ю. Медянки (Сатылган), показы-
ваются их взаимоотношения, социальное положение и постепенное исчезновение 
межсословных различий, ассимиляции в единый народ – сибирских татар, извест-
ные исторические представители из каждого сословия. 
Ключевые слова: сословия, ясачные, сарты, служилые, захребетные татары. 
 

Мең биш йөз алтмыш өченче ел. Бохара ханының 
улы Күчем нугай, үзбәк, башкорт отрядлары белән Кышлакны ала. 

Идарә эшендә үзе белән килгән сугышчыларына таяна. Хакимиятне 
ныгыту өчен Бохарадан белемле кешеләрне чакырта: шәехләрне, га-

лимнәрне, әүлияләрне, сугыш чукмарларын. 
Тысяча пятьсот шестьдесят третий год. Сын Бухар-

ского хана Кучум занимает отрядами ногаев, узбеков, башкир столицу 
Кашлык. В делах управления опирается на пришедшее с ним войско. 

Для укрепления власти приглашает из Бухары грамотных людей: шей-
хов, ученых, святых, бойцов-богатырей (перевод К. С. Садыкова). 
Из книги С. А. Садыкова «Тормыш сукмаклары» («Тропы жизни») 

 
Население Западной Сибири было разделено в соответствии с социальным 

статусом правами и обязанностями на сословия: сибирские ясачные татары, сибир-
ские служилые татары, западносибирские бухарцы, поволжско-приуральские татары. 

Основную массу сибирских татар – «черных людей», составляло сословие ясач-
ных татар (ясаклы). Они образовывали основу общинников. Ясачными людьми счи-
тались мужчины от 18 до 50 лет, а позднее – от 16 до 60 лет. Ясак в Сибири взимался 
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в основном пушниной в среднем по 7 – 10 шкур от каждого ясачного. Взимался ясак 
местами хлебом, скотом, рыбой, изделиями из железа и т. д. В сословие сибирских 
служилых татар (йомышлы) были наверстаны бывшие татарские феодалы. Они 
были приписаны к сибирско-татарскому полку (особый Тобольский казачий полк), пре-
образованному в 1849 г. в Тобольский конный полк. Служилые имели ряд привилегий: 
были освобождены от ясака и других повинностей, не отдавали детей в рекруты, по-
лучали денежное, хлебное содержание. 

Сословие бухарцев образовалось в XVII в. Так называли приехавших в основ-
ном из Средней Азии торговцев и промышленников – узбеков, таджиков, уйгуров, ка-
ракалпаков и казахов. Они были приглашены Российским правительством для веде-
ния торговли и развития ремесел, для них в XVII в. были установлены значительные 
льготы и привилегии, которые в XVIII в. были ликвидированы. Бухарцы в XVII и 
XVIII вв. были самым образованным сословием в Западной Сибири и внесли большой 
вклад в укрепление ислама, развитие грамотности среди сибирских татар. Западно-
сибирские бухарцы к началу XX в. потеряли свой язык, этнографические отличия и, 
оставив свой след в этногенезе сибирских татар, ассимилировались ими. 

Поволжско-приуральских татар, переселившихся в Западную Сибирь в XVII в., 
российские власти причисляли к сословию захребетных (тау арты) татар, а пере-
селенцев XVIII в. – к сословию оброчных чувальщиков (платили оброк с дыма). 

Захребетные татары и оброчные чувальщики в XIX в. постепенно влились в со-
став из ясачных татар. Татары-переселенцы второй половины XIX – начала XX в., по-
лучившие землю, причислялись к сословию татар-крестьян. 

Татары-бухарцы (сарты) и поволжско-приуральские татары оказали большое влия-
ние на хозяйственную деятельность и духовную культуру сибирских татар, на ассимиля-
ционные процессы. Сибирские татары участвовали в образовании татарской нации. 

Происхождение названия селения Сатылган. Многие названия селений про-
исходят от названия близлежащих рек, озёр, лесов, возвышенностей. Некоторые се-
ления названы по имени основателя или лиц, когда-то возглавлявших ту или иную 
волость или селение. Старшее поколение «Сатылган» (Медянки) произносило как 
«Сатлыган», что в связи с оглушением звонких согласных в начале слова и перехода 
х>қ, озвончением қ между гласными у сибирских татар возможно восходит к 
Затлы+хан = Сатлы+ган, как Саускан – к Сауз+хан. По другой версии происхождение 
названия поселения, скорее всего, связано с касимовскими корнями мурз Кутумовых, 
ведь, как известно, Сатылган – имя одного из ханов Касимовского царства [1]. 

Я, как автор, придерживаюсь второй версии, считая, что ханами Касимовского 
ханства были в основном насильно крещеные сыновья Сибирского хана Кучума, имя 
Сатылган принесено ими из Сибири. 

Состав населения ю. Сатылган (ю. Медянские). В 1878 году в Сатылган ауле 
проживало 200 человек. Самыми крупными в Тобольском уезде были юрты Ту-
кузские – 859 чел., Ново-Аптуллинские – 575, Карагайские – 535, Казанские – 503, Вер-
шинские – 370 чел. 

Что касается населения юрт Медянских (Сатылган), то здесь проживали предста-
вители всех вышеперечисленных сословий. Сведений об основании Медянок – Са-
тылган не сохранилось. Можно предположить, что поселение основали коренные си-
бирские татары (ясачные), выбрав место на слиянии двух рек – Тобола и Иртыша, удоб-
ное для рыболовства и торговли. С присоединением Сибирского ханства к России здесь 
поселяются и торговцы-бухарцы, захребетные татары и оброчные чувальщики. 

Выходцев из бухарцев представляет многочисленный род Саитовых, прожи-
вающий ныне в Медянках (Сатылган) и в г. Тобольске, в прошлом состоявший из за-
житочных торговцев. 

Видным представителем сибирских бухарцев в Медянках был Нагимулла Саи-
тов, работавший в советский период учителем в начальной школе во второй четверти 
ХХ века. В 30-е годы школа после пожара размещалась в здании бывшей мечети. 
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Энергичный молодой заведующий Гумер Гумеров и учитель Нагимулла Саитов при-
водят в порядок здание и пришкольный участок. После отъезда в 1937 году Гумера 
Гумерова заведование школой возлагают на Нагимуллу Саитова. 

В 1939 году за образцовую подготовку школы к новому учебному году и успехи в 
учебно-воспитательной работе, за самоотверженный труд Нагимулла Саитов в числе 
самых лучших учителей был награждён медалью «За трудовое отличие». В те годы 
награждение медалью было знаменательным событием и медаль Н. Саитову вручил 
в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Ка-
линин. С началом Великой Отечественной войны Нагимуллу Саитова призывают в 
ряды Красной Армии. Офицер Саитов Нагимулла героически сражался с фашист-
скими захватчиками, посмертно награждён орденом «Отечественной войны» II сте-
пени. Орден хранился в семье погибшего. 

Медянское сельское общество оброчных чувальщиков состояло из оброчных 
чувальщиков юрт Медянских (Сатылган), Подъемных (Урман), Носовских (Сабанаки), 
Иртышатских (Олы Юршак), Саусканских (Саускан), Исеневских (Бәргәр), Будалин-
ских (Колай авыл), Иштаманских (Иштамал), Сузгунских (Козгын), Игеевских (Игәй), 
Кашбергельских (Каш Бәргәр), Пушнятских (Пушнаш), Заостровных (Отры авыл). Ре-
зиденция сельского старосты находилась в юртах Медянских. 

Часть оброчных чувальщиков (казанские татары из бывшей Уфимской губернии) 
переехали в Медянки из Ново-Аптуллы (ныне Аромашевского района). К ним в Медян-
ках относится род Махмутовых, Бекениных, Муртазиных. 

Наиболее известной личностью юрт Медянских из поволжско-приуральских та-
тар конца XIX – первой половины XX века был Шараф Махмутов. 

Упоминаемый Шайхи Маннуром в повести «Глядя на текучие воды» («Агым су-
ларга карап») [5] Шараф Махмутов был для своего времени видный, авторитетный, 
грамотный человек. В ю. Медянки (Сатылган) и сегодня проживают много его род-
ственников. 

Вот что пишет известный поэт и писатель Шайхи Маннур: 
«Где-то в середине августа к нам прибыл Шараф Махмутов. Родом он из деревни 

Сатылган из-под Тобольска, а учился в Казани, закончил ТКУ (Татарский коммунисти-
ческий университет). А еще, оказалось, был он футуристом и даже сам писал пьесы. 
Шел слух, что одна его пьеса – «Гаскәр» («Войско») даже опубликована. 

Мне еще никогда не приходилось видеть живого футуриста. А наш парень – вы-
сокий, с волосами до плеч, чуть рябоватый, с веселыми и хитроватыми, как у всех в 
здешних местах, глазами, разговаривающий с мягкой улыбкой, не казался ни стран-
ным, ни страшным, ни смешным. Мы с ним быстро сошлись. Он-то и подбил меня на 
«интересное путешествие»… 

В одной деревне нас зазвал в гости парень по имени Барый – брат Гали Рагачу-
рина, учителя из Тукуза. Пробыли мы у гостеприимных хозяев три дня. Кормили нас 
разными вкусными блюдами из рыбы, приготовили обязательный для здешней татар-
ской кухни баурсак, без которого не бывает ни свадьбы, ни застолья. Ходили мы на 
берег, когда рыбаки выбирали невод, провели собрания молодежи, говорили о между-
народном положении и мировой революции, слушали, как поют и как играют на курае. 

Шараф все это путешествие затеял не ради прогулки по болотным кочкам. Дело 
в том, что именно в этих краях (Тюмень–Тобол, Ишим–Тара) в двадцатые годы и про-
ходили кровавые события кулацкого мятежа, широко захватившего деревни. В войну 
против поднявшейся слепой стихии, подстрекаемой белыми офицерами и кулаками, 
включились все местные коммунисты и комсомольцы. Сам Шараф и мой друг Гали 
Рагачурин, и те люди, к которым мы заезжали во время нашего путешествия, все они, 
взяв в руки оружие, прочесывали вот эти самые топкие болота. Шараф решил об этом 
написать… Но судьба этого товарища, поднявшегося снизу, впоследствии обучавше-
гося в ИКП (Институт Красной профессуры) в Москве, работавшего начальником по-
литотдела в Башкортостане, в годы культа личности подверглась суровым испыта-
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ниям. Несмотря на все, он, вновь окрыленный, написал мне о своих поисках в Мос-
ковских архивах материала для будущего произведения. Но вскоре поступила вторая 
печальная весть – о скоропостижной его смерти» [5, с. 307–311]. 

Известно, что в XVI–XVII веках на должность татарского головы завоеванного 
Сибирского ханства царские власти назначали потомков беклярибека ханства 
Кульмаметевых. Татарскому голове была вручена огромная власть над абориген-
ным населением: он осуществлял руководство военным контингентом – служилыми 
татарами, кроме того ему принадлежали «суд и расправа» как над служилыми, так и 
над ясачными татарами. 

Видными представителями Медянских служилых татар были мурзы Кутумовы. 
Род Кутумовых вёл своё происхождение от выходца из Касимовского ханства мурзы Се-
менея Аганина. В источнике, датируемом 1646г., в г. Касимове фиксируются мурза Му-
ратов и князь Семинеев. До настоящего времени эти фамилии известны среди касимов-
ских татар. Семинеевы проживают в деревнях Татарбаево, Азеево, Караулово. 

Местом проживания рода Кутумовых на протяжении нескольких веков были юрты 
Медянские (Сатылган). Выходец из Касимовсого ханства, давший начало роду Куту-
мовых – князь Семеней (Исень) Аганин. Кутумовы являлись потомственными служи-
лыми и имели офицерские чины в Сибирском татарском казачьем полку [3. 82]. 

Некоторое время головами тобольских служилых татар были Кутумовы. В «Путе-
вых записках» Г. Ф. Миллер сообщает о том, что после смерти Сабанака «в настоящее 
время служилые подчиняются некоему Кутумову из касимовских татар, из России, жи-
вущему в Тобольске, а ясачные управляются русским приказчиком». В «Рапорте Мини-
стру полиции генерал-губернатора Сибири» И. Пестеля от 24 октября 1811 года гово-
рится, что в 1732 году служилые татары избрали головой Чуру Кутумова. 

После Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года в Татарских 
Медянках проживали наследники всех трёх сословий. Если до революции межсослов-
ные браки почти не практиковались, то теперь при заключении брака на сословные 
различия перестали обращать внимание, образовались межсословные смешанные 
браки, идентифицирующие себя с сибирскими татарами. Это Бакиевы, Башировы, Бе-
кенины, Бекшеневы, Ильясовы, Караметдиновы, Каримовы, Кульмаметовы, Куту-
мовы, Мамшановы, Махмутовы, Муртазины, Мустафины, Садыковы, Ташбулатовы, 
внёсшие свой вклад в развитие колхозно-совхозного производства (до образования 
совхоза «Советская Сибирь», объединившего несколько мелких хозяйств. До 60-х го-
дов в Медянках существовал колхоз «Красный труд»), внесший в победу в Великой 
Отечественной войне над фашистской Германией свой героический труд. Жители ю. 
Медянских в послевоенные годы участвовали в восстановлении народного хозяйства, 
в развитии образования, в развитии Тобольского авиапредприятия. 

Закрытие национальной татарской школы, обучение детей в соседней русской 
Бизинской средней школе, тесное общение с русскими в последней четверти ХХ века 
привело к появлению в Татарских Медянках межнациональных браков. 
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Приложение 1 
 

Родословная 

Сайфуллиной (Ибрагимова) Паврии родившейся в юртах Медянки (Сатылган) Бизин-
ского сельсовета Тобольского района Тюменской области. 

Я родилась 1 сентября 1942 года в юртах Медянки (Сатылган) Бизинского сельсовета 
Тобольского района Тюменской области. 

Мои предки переселились в юрты Сатылган из аула Уртабишенне, Туймазинского уезда 
Симбирской губернии, где-то после 1859 года. Историческая родина наших предков аул Урта-
бишенне ныне Туймазинского района Башкортостана, который граничит с районом г. Уруссу 
Татарстана. 

Мой прапрадедушка Махмут умер в дороге, не доехав до нового местожительства. И его 
сыновья похоронили на кладбище в юртах Манжыл (Ембаево). Его жена, моя прапрабабушка 
Маймуна с детьми дошли /доехали на лошадях/ до юрт Затлыхан (Сатылган) и там обоснова-
лись. Вместе с ними переселились предки Ибрагимова Мачит олаты. Ю.Сатылган находится 
на берегу слияния двух рек у устья Тобола в р. Иртыш. 

Согласно записям первой всеобщей переписи населения Россiйской Имперiи /перепис-
ной лист ГУТО «Гос. Архив в г. Тобольске», № фонда 417 № описи 2, Ед. хранения 569/* в 
1897 году прапрабабушке Маймуне было 90 лет. В то время она жила с сыном Ахматуллой, 
моим ПРАДЕДУШКОЙ. 

Махмут-олата и его дети: 
У моего прапрадедушки Махмута было трое сыновей, их звали: Махмутовы Айнулла, 

Мухтар, Ахматулла (1847г.р.*). 
У Айнуллы родилась, девочка Салима; сыновья Хайретдин Сиражитдин; дочь Сафия; 

сыновья Чамалетдин, Шамситдин, Шарафетдин, дочь Хафия; 
У Мухтара Махмутова – СЫН Гыйматулла – его жена Хаерниса, родная сестра Ибраги-

мова Мачит олаты Их дети: … 
У Ахматуллы – 10 детей (из них 4 – от первого брака, 1 – приемная дочь, 5 – от второго): 

от первого брака: 
Мухаметчан (1868 г.р.), Тухватулла (1871 г.р., по моим подсчетам, хотя в переписи 

1897г., записано, что ему 20 лет), Нигматулла (1874 г.р., по моим подсчетам, хотя в переписи 
1897г., записано, что ему 15 лет); Насибулла (1882 г.р., по моим подсчетам, хотя в переписи 
1897г., записано, что ему 13 лет); 

во втором браке была одна приемная дочь Фатима 1881 г.р., это дочь второй жены 
Хосни (1864 г.р), которых Ахматулла привез из юрт Косяйкуль, Аромашевского района Тюмен-
ской области. По данным переписи Фатиме – 16 лет, возраст девушки достоверный, недосто-
верность записей переписи у сыновей можно объяснить тем, что родители скрывали настоя-
щий возраст, чтобы их не забирали на воинскую службу. 

От второго брака – сын Махмут – Олата (1885г.р.), дочери Зухра (1887 г.р.), Сагита 
(1895 г.р.), Абита (1898 г.р.), Бибихалиса (год рождения неизвестен, впоследствии, как указы-
вает, мой родственник из Омска, Махмутов Хусаин, Бибихалиса умерла молодой). 
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Приложение 2 
 

 
 

Как известно, село было основано бухарцами-торговцами в 17 в. 
Приложение 3 

 

Саускан Нигматулла улы Мөхәмәдулла Урамаевның туган авылы. Бу авылда аның бала 
чагы, үсмер чагы үткән. Анда аның туганнары, мәдрәсәдә укыган иптәшләре яшәгән. Ул туган 
авылын яраткан, кешеләрен хөрмәтләгән. 

Авыл Игәй елгасының тамагы буенда һәм Иртеш елгасы янында урнашкан. Авылда өч урам 
һәм дистәләгән тыкрыклар, йөзләгән хуҗалык, өч кибет, мәдрәсә, башлангыч гарәп мәктәбе, 
шәкертләр өчен торак йорт, мәчет, табиб йорты. Авыл төрле яктан урман белән чолганган. Тирә-
якта күл, болыннар җәелеп ята. Ерак түгел Чана, Ишәй, Шөлген, Игәй, Аркүл, Уба авыллары 
урнашкан. Мәдрәсәгә шәкертләр бу авыллардан тыш Каш Бәргәрдән, Бәргәрдән, Комараудан, 
Кызылбайдан, Өстамактан, Пушнаштан укырга килгәннәр. Мәдрәсәгә мөгаллимнәр һәм 
хәзрәтләр Казан ягыннан, Мәккәдән һәм Мәдинә якларыннан килгәннәр. 

Саускан авылында токым-токым булып Муратовлар, Алеевлар, Кәримовлар, Тухтаба-
евлар, Курмантаевлар, Бакиевлар, Янишевлар, Исхаковлар, Әминовлар, Суючевлар һәм Ура-
майлар яшәгәннәр. 

Иосиф Гигановның беренче «Татар грамматикасы» һәм «Слова коренныя, нужнейшие к 
сведению для обучения татарскому языку» (1801) басылып чыкканнан соң, Саускан 
мәдрәсәсе мөгаллиме бохаралы Ниятбакый Атнометовның И.Гиганов җитәкчелегендә себер 
татарларының туган телендә «Букварь татарского и арабского письма с приложением слов со 
знаками, показывающий их выговор» (1802) дөнья күрә. 

Мең тугыз йөз алтмыш сигезенче елны колхоз бетерелгәч, авыл халкы тәмам тарала. 
Саускан авылы белән беррәттән Игәй, Ишәй, Каш Бәргәр, Чана, Шөлген, Аркүл, Комарау, Та-
тар Ябалагы, Кызылбай авыллары да юкка чыга. Бу авыллар урынында хәзер үлән үсеп тора. 
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Выдающийся деятель ХХ века, наш земляк  
Булатов Митхат Сагадатдинович 

 

Аннотация. Статья посвящается тоболяку, доктору архитектуры, Почётному 
академику Международной Академии архитектуры Булатову Митхату Сагадатди-
новичу. Его книга «Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней Азии IX–
XV веков» выдающееся явление в архитектурной науке, о чем свидетельствует 
Золотая медаль и диплом лауреата Всемирного биеннале по архитектуре, присуж-
денные автору на форуме Международной академии архитектуры в г. Софии в 
1989 году. Он в макетном варианте воссоздал «Храм науки» – обсерваторию Улуг-
бека, а также его медресе и библиотеки. 
Ключевые слова: выдающийся, сарты-бухарцы, Есеневские, новометодная, при-
ходская, реконструкция, обсерватория. 
 

В фондах нашего музея хранится письмо «Приглашаю память», датированное 

2007 годом. Автором этого письма является Хамидова-Мировалева Розалия Раки-
бовна – внучка известного в свое время тобольского учителя Мировалева Захита. В 
нем есть такие строки: «…Нынешнее поколение наших соотечественников разбро-
саны по всему миру, но мы тоболяки, ныне живущие в Узбекистане помним наши 
корни, родину наших предков. Хотелось бы, чтобы и тоболяки знали о творчестве 
крупнейшего теоретика и практика, автора многих проектов и книг. Он достойно пред-
ставлял архитектуроведческую науку бывшего Союза и практику современной архи-
тектуры. Он Ваш земляк!». Речь идет о Почетном академике Международной Акаде-
мии архитектуры, Почетном академике Международной Академии архитектуры стран 
Востока, докторе архитектуры Булатове Митхате Сагадатдиновиче (1907–2004), 

прожившего полных и творческих 97 лет. «Он все основы зодчества постиг, Он в тайны 
звезд пророчества проник, Он изучил законы Птолемея, Он тысячу рисунков созда-
вал», – писал о зодчем своего времени великий суфий А. Джами. Эти слова с полным 
правом можно отнести и к выдающему деятелю современности Митхату Сагадатди-
новичу Булатову (1907–2004). Выдающийся деятель ХХ века доктор архитектуры Бу-
латов М. С. был Почетным академиком Международной Академии архитектуры, По-
четным академиком Международной Академии архитектуры стран Востока, Почетным 
членом Союза архитекторов Республики Татарстан, в 1997–2000 годах являлся кон-
сультантом при подготовке проекта мечети Кул Шариф в Казани. Митхат Сагадатди-
нович посвятил свою жизнь изучению и активной популяризации знаний о происхож-
дении, науке и культуре тюркских народов. Он очень любил стихи татарских классиков 
и Омара Хайяма: «Когда б я властен был над этим небом злым, я б сокрушил его и 
заменил другим. Чтоб не было преград стремлениям благородным, и человек мог 
жить тоскою не томим. Омар Хайям», – пишет он в своем письме «Раздумья о былом». 
Его родина безбрежная Сибирь. В годы его юности это была сторона поистине непу-
ганых птиц и зверей. В тайге ещё не завывали бензопилы и трелевочные машины, 
реки не стесненные плотинами, спокойно несли чистые воды, не отравленные радио-
активными отходами и пестицидами. В Иртыше и Тоболе они купались и ловили рыбу: 
осетр, стерлядь, налим, муксун, щука. 

М. С. Булатов ровесник века, родился в татарской деревне Юрты Есеневские 
Тобольского уезда на рубеже ХХ века в 1907 году и кончил на таком же рубеже 
ХХI века в 2004 году. Деревня Юрты Есеневские находилась на левом берегу Иртыша 
в пяти километрах от Тобольска. У местного населения деревня называлась Хужа 
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Баргар в отличие от деревни, расположенной несколько южнее на противоположном 
берегу Иртыша, Каш Баргар. В деревне проживали сарты-бухарцы (их было большин-
ство), имевшие некоторые привилегии, среди них были торговые люди и ремеслен-
ники: кожевники, медники, кузнецы, ювелиры и миссионеры, внедрявшие ислам; та-
тары ясашные были обязаны платить налог обязательно пушниной; татары-казаки 
несли 25-летнюю воинскую службу. Жителей объединяли единая мусульманская ре-
лигия и язык. 

По рассказу 107-летнего старика, которого в 1914 году посещал отец с Митхатом, 
в 17 веке богатый бухарец Мамат Карим, выкупил у калмыков-джунгар пленных сар-

тов-бухарцев и поселил их в своем владении, которое называлось Юрты Есенбая, от-
сюда название Юрты Есеневские или Исеневские. Выкуп пленных было своего рода 

индульгенцией на прощение грехов. Селение, хоть и маленькое, всё же имело неболь-
шую мечеть и начальную школу. Семья Булатовых была зажиточная. Отец Сагадат-
дин был специалистом пушного дела и до 1914 года работал приказчиком московской 
фирмы «Калин и Рейхенштейн и КО». Он знал русский язык и языки народов Севера. 
Каждый год отец бывал на ярмарках: летом в Нижнем Новгороде, зимой Ирбите, от-
куда он привозил литературу на татарском языке, а кроме того выписывал газеты и 
журналы: «Тарджимон» («Переводы»), «Шуро» («Объединение»), «Вакт» («Время»), 
«Тонг» и другие. Также в доме были русские книги и татарско-русские словари, кото-
рыми пользовался отец. К помощи словарей Митхат стал обращаться довольно рано. 
Мать Митхата Сагадатдиновича Мухибжамал Авазбаки-кызы Бекшенева происходила 
из большой зажиточной семьи города Тобольска. Дед по отцовской линии Мухаммад 
Булат занимался ремеслом, был неплохим сапожником. Митхат помнил себя с ран-
него возраста, с двух лет. В три года он начал учиться в деревенской школе, уже но-
вометодной. Девочки и мальчики учились вместе, все четыре класса находились в 
одной комнате, получая разные задания. В той же школе училась старшая сестра Ма-
лиха. Ученики сидели на полу, а длинная скамейка служила партой. Когда учитель 
спросил Митхата, знает ли он счёт, получил утвердительный ответ и предложил со-
считать до ста. Митхат сосчитал. Учитель поинтересовался откуда и как он научился 
счёту. А это было просто, при начале игры в бабки они пересчитывали у кого сколько. 
После игры опять считали, кто сколько выйграл или проиграл. В этой школе Митхат 
проучился три года и освоил арабскую графику. Его первым учителем был Захит Ми-
ровалев, впоследствии один из основателей национальных школ в Тобольской губер-

нии и преподаватель татарского педагогического техникума в Тобольске. Влияние на 
окружение и на учеников просвещенного для своего времени Мировалева Захита 
было огромно. Выпускник медресе «Галия» г. Уфа Мировалев З. в 1936 году был ре-
прессирован и расстрелян. Его сын Ракиб Мировалев, работавший редактором газеты 
«Тобольская правда», вынужден был выехать с семьей в Ташкент. 

В 1914 году началась война с Германией и отец остался без работы, так как 
фирма «Калин и Рейхенштейн» была немецкой. Поэтому в мае 1916 года семья Бу-
латовых переехала в Тобольск. Отец вместе с родственниками стал заниматься из-
возным промыслом, взялись возить почту. Надо было иметь семь пар лошадей, 
семь зимних и семь летних повозок, кроме того хороший просторный двор – почтовую 
станцию. Для этой цели арендовали дом на Большой Пиляцкой улице (ныне ул. Пуш-
кина), у разорившегося купца Алима Тушакова (ныне архитектурный памятник конца 
19 века местного значения). Осенью 1916 года Митхат поступил в русскую 3-х класс-
ную приходскую школу (ныне СОШ № 1). Русского языка он не знал. Но постепенно 

начал понимать. Отец постоянно внушал, что приобретение знаний долг каждого. А 
для татар, особенно. С приходом советской власти школа преобразовалась. Школа 
размещалась в здании бывшей Мариинской гимназии. 
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Его хорошая память неоднократно сослужили ему службу и при поступлении в 
институт, и в учёбе, и в последующей жизни. М. С. Булатов был свидетелем пребыва-
ния Романовых в Тобольске. Учился в одном классе с сыном царского повара Васей 

Кирпичниковым, который впоследствии стал журналистом. После окончания школы 
юноша поступает на шестимесячные юридические курсы, которые заканчивает с от-
личием и становится членом коллегии защитников. Его общительность, активная де-
ятельность не могут остаться незамеченными: Булатова избирают депутатом То-
больского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Это был самый молодой депутат в Тобольске. И до всего ему есть дело. Он взвали-
вает себе на плечи большую общественную работу в татаро-башкирском клубе имени 
Ленина. В 1928 году Булатов М. С. поступил на архитектурный факультет Ленинград-
ского института инженеров коммунального строительства. После окончания института 
работает в Москве. Позже Булатовы обосновались в г. Ташкенте, где начинается 
творческая биография архитектора. Почти четверть века он был главным архитек-
тором Ташкента. Город в суровые военные годы становится прибежищем для тысяч 

эвакуированных. Необходимо было их не только размещать, обеспечить жильем, со-
здавать детские дома, приюты для осиротевших, но и умело вписать в генеральный 
план города прибывшие заводы. Через несколько дней промышленные предприятия 
начинали выпускать оборонную продукцию. В послевоенное время ему принадлежат 
проекты новых центров не только в Ташкенте, но и в городах Бухара, Самарканд, 
Хива. Генеральная реконструкция Ташкента после землетрясения 1966 года была 
проведена группой под руководством Булатова М. С. Помимо основной работы у ар-
хитектора были увлечения, его интересовали памятники архитектуры, которыми так 
богат Узбекистан. Его книга «Геометрическая гармонизация в архитектуре Средней 
Азии IX–XV веков» – выдающееся явление в архитектурной науке, о чем свидетель-
ствует Золотая медаль и диплом лауреата Всемирного биеннале по архитектуре, при-
сужденные автору на форуме Международной академии архитектуры в г. Софии в 
1989 году. 

Параллельно с архитектурой практической, зодчий предавался фантазиям на 
вольную тему. Он в макетном варианте воссоздал «Храм науки» – обсерваторию 
Улугбека, а также его медресе и библиотеки. Его небольшой дом в Ташкенте всегда 

был не только связующим звеном земляков, родственников и коллег, но и духовным 
центром. А супруга ученого Вера Андреевна Булатова, коренная москвичка, археолог 
по образованию, кандидат исторических наук, автор многих научных трудов, а глав-
ное – первая помощница в проектах Булатова, продолжала обрабатывать наследие 
мужа-академика, широта взглядов которого, уникальная память и высшая интелли-
гентность делали его интереснейшим собеседником, готовым поделиться багажом 
своих знаний с любым интересующимся этими вопросами человеком. Он любил по-
вторять слова Абдаллаха ибн Тахира (880–844): «Науку следует предоставлять до-
стойным и недостойным, наука сама сумеет позаботиться о себе, чтобы не остаться 
у недостойного». Таким образом, неоценим вклад незаурядной личности, человека 
энциклопедических знаний в мировую и отечественную архитектуру и культуру, тобо-
ляка Митхата Сагадатдиновича Булатова. 

Им спроектировано свыше 85 проектов, победивших в многочисленных конкур-
сах, в том числе генеральные планы крупных городов, комплексные градостроитель-
ные объекты, памятники, 46 из них воплощены, издано 90 научных трудов. Имя 
нашего земляка Булатова Мидхата Сагадатдиновича внесено в Татарскую энцикло-
педию и в Президентский список выдающихся татарских деятелей ХХ века. Его имя 
носит одна из улиц города Казани. 
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Способы образования каузативных форм залога глагола в башкирском языке 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы образования каузативных форм 
залога глагола в башкирском языке. Подвергаются анализу типы залогообразую-
щих аффиксов. 
Ключевые слова: башкирский язык, залог глагола, залоговость, каузатив, аффикс. 
 

Категория залога относится к числу важнейших и специфических разделов не 
только теории башкирского языка, но и тюркологии и языкознания в целом. Это объ-
ясняется тем, что в одной категории тесно переплетаются чрезвычайно сложные яв-
ления лексики, словообразования, формообразования, морфологии, синтаксиса, сти-
листики, семантики и т. п. Кроме того, категория залога тесно связана с категорией 
времени, числа, отрицания, переходности/непереходности, наклонения, модально-
сти. Термин залог «diathesis» в переводе с греческого означает «расположение», «со-
стояние», т. е. положение субъекта, его отношение к действию. Отношение между 
действием и субъектом может носить самый различный характер, и роль субъекта 
может быть произведена с различных точек зрения: представление действия, при ко-
тором субъект устраняется с позиции подлежащего и ее занимает объект («пассив», 
«страдательный залог»); действие совершается субъектом и направлено на субъект 
или на объект, но для данного же субъекта действия («рефлексив», «возвратный за-
лог»); симметричное действие между актантами с различными семантическими ро-
лями («реципрок», «взаимный залог»); симметричное отношение между актантами с 
одной и той же семантической ролью («социатив», «совместный залог»); выражение 
действия, выполняемого одним субъектом по приказанию, просьбе, разрешению дру-
гого («каузатив», «понудительный залог»). Сходство указанных отношений в том, что 
они обозначают отношение действия к субъекту. В остальном они настолько разно-
родны и несоотносительны, что объединяющий их термин залог приобретает чрезвы-
чайно условный характер с точки зрения оформления, и с точки зрения семантики. 
Залог оформляется лексическими, морфологическими, семантическими, синтаксиче-
скими средствами или сочетанием различных залоговых показателей. 

Каузатив (понудительный залог) обозначает процесс, который исходит от актив-
ного субъекта с целью воздействия на лицо или предмет, в результате которого лицо 
должно будет совершить определенные действия, т. е. представляет собой подчине-
ние основного субъекта действия другому субъекту или другим логическим субъектам. 
Например: уҡыусы һөйләй 'ученик рассказывает' (здесь логическим субъектом явля-
ется уҡыусы'ученик') и уҡыусынан һөйләт 'проси ученика расказать' или 'вели уче-
нику рассказать' (логическим субъектом основного действия остается уҡыусы 'уче-
ник', но он подчиняется воздействию со стороны другого субъекта). Мы наблюдаем 
как бы вмешательство одного субъекта в действие другого [1]. 

Каузатив в башкирском языке характеризуется следующими наиболее продук-
тивными типами залогообразующих аффиксов от основы: 

1) -дыр/-дер, -дор/-дөр; -тыр/-тер, -тор/-төр; -ҙыр/-ҙер, -ҙор/-ҙөр. Например: 
ҡал-дыр 'заставь остаться', 'оставь'; һүн-дер 'заставь погасить', 'погаси'; ҡойон-
дор 'заставь обливаться'; көл-дөр 'заставь смеяться', 'рассмеши'; тот-тор 'за-
ставь вручать', 'вручи'; һөрт-төр 'вели вытереть'; һур-ҙыр 'заставь или попроси 
выдернуть'; бир-ҙер 'заставь отдать'; бор-ҙор 'заставь повернуть'; һөй-ҙөр 'за-
ставь полюбить'. Примеры. Юлда йырлатып, һынап ҡарарбыҙ ҙа, ысынлап шулай 
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шәп йырлаһа, ярышта ҡатнаштырырбыҙ 'По дороге попросим его спеть, оценим, 
если на самом деле поет хорошо, то попросим участвовать на конкурсе' (З.Бии-
шева). Хәмдиә үҙе барырға ҡурҡып, ҡунаҡ өйөнә Яланбикәне йүгерттерҙе 'Хамдия 
сама побоялась идти, поэтому заставила сбегать в гостевой дом Яланбику' 
(Һ.Дәүләтшина). Ниңә оҙаҡ көттөрҙөң, Гөлшат? 'Почему так долго заставила 
себя ждать, Гульшат?' (С. Мифтахов). Бар дейеүҙе йыйҙырған, Һарайға һаҡ 
ҡуйҙырған 'Всех див заставил собраться, велел поставить сторожевых на замок' 
(из эпоса «Урал батыр»). Аффиксы -дыр/-дер, -дор/-дөр; -тыр/-тер, -тор/-төр; -ҙыр/-
ҙер, -ҙор/-ҙөр; -т для большинства глаголов являются типичными, к тому же им харак-
терно многоступенчатое наращение залоговых аффиксов: кил 'приходи' – килтер 
'принеси' – килтер-т 'заставь принести' – килтер-т-тер 'через кого-либо заставь 
принести'; үт 'проходи' – үткәр 'вели пройти' – үткәр-т 'заставь пройти', үткәр-
т-тер 'через кого-либо вели пройти' – үткәр-т-тер-т 'через кого-либо заставь 
пройти'; сыҡ 'выйди' – сығар 'позволь выйти' – сығар-т 'заставь выйти' – сығар-т-
тыр 'через кого- либо заставь выйти' – сығар-т-тыр-т 'через кого- либо заставь 
выйти'. О способности каузативных аффиксов сочетаться друг с другом отметил 
Н. К. Дмитриев, который называл это «понудительностью первой степени», «понуди-
тельностью второй, третьей, четвертой и пятой степени», считая по числу аффиксов 
[1]. О «дважды понудительном залоге» писали Ф. Г. Исхаков, А. А. Пальмбах [2, с. 279], 
которые считали, что «понудительные аффиксы могут бесконечно нарастать друг на 
друга: к сложному аффиксу третьей степени можно присоединить еще один простой 
аффикс, в результате чего образуется сложный аффикс четвертой степени» [2, 
с. 279]. Отметим, что в башкирском языке после наслоения двух или более аффиксов 
каузатива образуется вдвойне, втройне или более понудительные формы, тем самым 
определяется и количество объектов в реализации данного действия, однако семан-
тика глагольной формы зависит от первичной основы. 

2) -т: яһа-т 'заставь сделать что-то', башла-т 'заставь начать', сығар-т 
'вели вынести' и т. п. Примеры. Бер саҡ батша Өйрәнсекте үҙ һарайына саҡыртып 
алған 'Однажды царь велел пригласить в дворец Ученика' (З.Биишева). «Ә һеҙ уны, 
етмәһә, староста итеп һайлаттығыҙ!..» тигән шикелле, үпкәлерәк ҡарап алды 
'А вы, к тому же, заставили выбрать его старостой' (З. Биишева). Мөхәббәт таш 
ярҙырта 'Любовь заставляет разбивать камни' (Башкирская народная поговорка). 

Непродуктивные аффиксы, образующие каузативные формы залога глагола: 
1) -ғыҙ/-геҙ; -ғоҙ/-гөҙ: тор-ғоҙ 'заставь встать; подними', мен-геҙ 'заставь 

сесть верхом'; туй-ғыҙ 'накорми'; тей-геҙ 'попади', 'задень' и т. п. Примеры. Мине 
карауатҡа һалып ҡуйҙылар ҙа бер аҙна торғоҙманылар 'Меня целую неделю заста-
вили лежать на кровати'. 

2) -ҡыр/-кер, -ҡор/-көр: ят-ҡыр 'заставь лежать', 'укладывай'; ет-кер 'дости-
гай', 'поспевай'; өш-көр 'заговаривай', 'лечи заговором или молитвой'. Урын һалып 
ятҡырҙы, Йоҡлатырға бәпләне 'Постелила постель, заставила лечь спать' (из 
эпоса «Урал батыр»). 

3) -ҡар/-кәр: ат-ҡар 'выполни', 'осуществи', 'претвори в жизнь'; ҡот-ҡар 'за-
ставь спасаться', 'спасай'; үт-кәр 'заставь пройти', 'дай пройти'. Например: Үҙең 
һәләк бул – иптәшеңде ҡотҡар 'Если и погибнешь сам – спасай друга' (Башкирская 
народная поговорка). 

4) -һат/-һәт: аҡ-һат 'вызвать хромоту'; күр-һәт 'заставь видеть', 'покажи'. 
Например: Оло кешегә изгелек күрһәтмәгән, олоғайғас, үҙе лә изгелек күрмәҫ 
'Букв.: Не проявивший взрослому уважение, и сам во взрослой жизни не увидит ува-
жения' (Башкирская народная поговорка). 

Аффиксы -ҡар/-кәр; -ғыҙ/-геҙ,-ғоҙ/-гөҙ; -ыр/-ер, -ор/-өр; -һат/-һәт являются ма-
лопродуктивными, так как встречаются в очень немногих словах и не могут носить 
вторичный или третичный характер. Например: тор-ғоҙ-ҙор 'заставь вставать', мен-
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геҙ-ҙер 'заставь оседлать', кей-геҙ-ҙер 'помоги надеть', туй-ғыҙ-ҙыр 'накорми', 
төш-өр-т-төр 'заставь слезать', күр-һәт-тер 'заставь показывать'. 

Таким образом, каузатив в башкирском языке выражается аффиксами -ҡыр/-кер, 
-ҡор/-көр; -ыр/-ер, -ор/-өр; -ҡар/-кәр; -ар/-әр; -ғыҙ/-геҙ;-ғоҙ/-гөҙ; -т; -һат/-һәт, харак-
теризуется разнообразными оттенками значения. Наиболее продуктивными являются 
форманты -дыр/-дер, -дор/-дөр; -тыр/-тер, -тор/-төр; -ҙыр/-ҙер, -ҙор/-ҙөр и –т, кото-
рые весьма широко употребляются в художественных произведениях и в произведе-
ниях устного народного творчества. 
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Тюркоязычные заимствования как компонент русских фразеологизмов 
 

Аннотация. В статье рассматриваются лексемы-тюркизмы, ставшие одним из 
компонентов русских фразеологических единиц. Рассматривается представлен-
ность компонентов-тюркизмов в разных структурно-семантических классах, при-
водятся сведения о происхождении отдельных единиц. 
Ключевые слова: фразеологизм, заимствование, компонент, тюркизм, фразооб-
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Лексический фонд русского языка в результате межкультурного взаимодействия 
с тюркоязычными народами, населяющими как территорию нашей страны, так и стран 
Востока, на протяжении своего развития интенсивно обогащался заимствованными 
словами. Значительный пласт заимствований в лексике восточных славян приходится 
на слова, пришедшие из тюркских языков. 

В научной литературе для обозначения тюркской и восточной лексики использу-
ются разные наименования. Например, для наименования слов тюркского происхож-
дения (в том числе и арабского, персидского, иранского, китайского и др. языков) при-
меняются такие термины и сочетания, как восточная лексика, азиатская, татар-
ская, среднеазиатская лексика, ориентализмы, экзотизмы, регионализмы, лока-
лизмы, тюркские лексические элементы, тюркская лексика, восточные заимство-
вания и др. [2, с. 101]. Однако наиболее частотен для общего наименования заимство-
ваний термин тюркизм. Под тюркизмом понимается «слово или оборот речи в каком-
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нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь тюркского языка или созданные по 
образцу тюркского слова или выражения» [5]. 

Широкое проникновение тюркизмов в русский язык происходило в XIII-XV веках – 
в золотоордынский период, а также в XVI-XVII веках – период не только военных 
столкновений, но и активных политических, торговых и культурных контактов русского 
и тюркоязычных народов. Потребность в обозначении новых реалий и понятий акти-
визировала такой способ лексической номинации, как заимствование [4, с. 323]. В за-
висимости от происхождения все тюркизмы подразделяют на исконные и историче-
ские: исконные тюркизмы – употребляющиеся в русском языке тюркские слова, кото-
рые принадлежат к собственному, относительно первоначальному словарному со-
ставу тюркских языков; исторические тюркизмы – проникшие в русский язык из тюрк-
ских языков слова первоначально нетюркского происхождения, усвоенные тюркскими 
языками из какого-либо другого языка (иранских, арабского, монгольских и др.). И те 
и другие квалифицируются как тюркизмы. 

Р. А. Юналеева, рассматривая роль тюркизмов в системе других заимствований 
русского языка, отмечает, что прослеживается определенная специализация по язы-
кам. Тюркизмы представлены преимущественно названиями, относящимися к быту; 
по ее определению, это бытовизмы [9, с. 8]. 

Проникновение элементов тюркских языков не могло не оставить след во всех 
областях лексики. И во фразеологии тюркизмы обнаруживают большую фразообра-
зовательную способность. В начале второй половины XX века, когда в России активно 
стала развиваться новая наука – фразеология, перед учеными были сформированы 
основные задачи исследования единиц фразеологического уровня. А. М. Бабкин под-
черкивал: «Изучение фразеологического состава русского литературного языка без 
исследования вопроса о месте и роли в нем иноязычных выражений было бы таким 
же неполным и недостаточным, как неполным и недостаточным оказалось бы изуче-
ние его лексического запаса без выявления места и роли в нем иностранных лексиче-
ских заимствований» [1, с. 13]. 

По нашим наблюдениям, более трехсот фразеологизмов русского языка имеют 
в своем составе компонент-тюркизм: книга за семью печатями, драть как Сидорову 
козу, врет как сивый мерин, мороз по коже продирает, ни рыба ни мясо, ни кафтан 
ни ряса, нос не по чину, ни богу свечка, ни черту кочерга, комар носа не подточит, 
разводить турусы на колесах, показать товар лицом, баш на баш, бесструнная 
балалайка. Компонентом тюркского происхождения мы считаем бывшие лексемы, 
пришедшие либо непосредственно из тюркских языков в русский, древнерусский и 
праславянский языки в разные исторические периоды, либо через язык-посредник, 
которые в составе фразеологизма утратили свое лексическое значение, но участвуют 
в формировании значения единицы другого уровня – фразеологического. Отдельные 
фразеологизмы в своем составе имеют два компонента-тюркизма: по Сеньке шапка, 
по Еремке колпак; в хвост и в гриву. 

По степени употребления можно выделить несколько групп: 1) используются 
всеми носителями языка; 2) используются носителями языка, проживающими на опре-
деленной территории (диалектные фразеологизмы); 3) используются носителями 
языка определенной профессии (профессионализмы). Границы между этими группами 
весьма условны и подвижны. Так, например, фразеологизм Мамаево побоище со зна-
чением «крупная ссора, драка, беспорядок, разгром» (по имени татарского хана Мамая, 
совершившего в XIV веке опустошительное нашествие на Русь и разгромленного рус-
скими в Куликовской битве в 1380 году) [6], вероятно, возник как диалектный, однако в 
современном языке этот фразеологизм, несомненно, известен всем. 

Ф. Г. Фаткуллина отмечает, что фразеологизмы с компонентом-тюркизмом вы-
ступают как единицы, которые «сформировались под влиянием ассоциаций, коннота-
ций, оценок, возникших в русскоязычной среде» [8]. 
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Тюркизмы являются фразообразовательным компонентом в разных структурно-
семантических классах фразеологизмов. Наиболее представлены они в классе про-
цессуальных: доставаться на калачи, бить баклуши, ударить по карману, бить 
по карману, взять на карандаш, веревка давно плачет, кутить на всю катушку, 
довести до могилы, врет как сивый мерин, драть как Сидорову козу, провести 
грань, стереть грань, свести в могилу, дать дуба, навешивать ярлыки, метать 
бисер перед свиньями, брать на карандаш, смотреть бирюком и др. Такая пред-
ставленность объясняется общеязыковой закономерностью: и глагол в лексической 
системе языка, и процессуальные фразеологизмы во фразеологической системе яв-
ляются смысловым и грамматически центром речи. 

Не менее активны тюркизмы в классе качественно-обстоятельственных фразео-
логизмов: из-под палки, черепашьим шагом, в хвост и в гриву, через час по чайной 
ложке, как рыба в воде, к шапочному разбору, в пух и в прах, ни за понюшку табаку, 
огнем и мечом, на широкую ногу, по горло, под башмаком, под колпаком и др. 
Общее значение – качественная характеристика действия, лица или предмета, раз-
граничение по тематическим группам обусловлено тем, что они характеризуют: время 
действия, условия совершения действия, место, причину и др.; как, в какой мере они 
определяют качественную характеристику лица или предмета. 

Класс предметных фразеологизмов с компонентом-тюркизмом: тертый калач, 
дубина стоеросовая, мороз по коже, краеугольный камень, Филькина грамота, не 
фунт изюму, базарная баба, Тришкин кафтан и др. Это соответствует общеязыко-
вому положению: класс предметных фразеологизмов современного русского языка в 
целом немногочисленен. 

О степени освоенности тюркизмов свидетельствует их высокая фразообразова-
тельная активность: отдельные лексемы являются компонентом одной фразеологи-
ческой единицы, другие – двух и более. Так, например, представим ряд фразеологиз-
мов с компонентом шапка, которые имеют самые разнообразные значения: шапками 
закидать – «легко и быстро победить, одолеть», на воре шапка горит – кто-либо 
невольно или случайно сам обнаруживает, выдает то, что больше всего хочет 
скрыть», получить по шапке – «быть наказанным, выгнанным, уволенным с работы», 
по Сеньке и шапка – «кто-либо того и достоин, что-либо того и заслуживает», не по 
Сеньке шапка – «кто-либо не достоин или не заслуживает того, чего хочет». 

Несмотря на значительное количество работ в области этимологии, происхож-
дение многих фразеологизмов, интерпретация их значений остаются тайной за семью 
печатями. Исследования в большинстве случаев сводятся к построению гипотез, име-
ющих в той или иной степени субъективный характер. Так, например, фразеологизм 
бесструнная балалайка (неодобр.) имеет значение «очень болтливый человек, пу-
стомеля». Существует две этимологии этого фразеологизма: Бернекер относит лек-
сему-тюркизм балалайка к корню слов типа балабола – «болтун», Горяев считает лек-
сему балалайка заимствованием из татарского языка [7]. 

Особый интерес представляют фразеологизмы, в которых один из компонентов-
тюркизмов номинирует денежную единицу. Деньги на протяжении развития человече-
ской цивилизации выступают универсальным эквивалентом стоимости ресурсов, то-
варов и услуг. Основное свойство денег, позволяющее им играть ключевую роль в 
социальных и экономических отношениях, – их способность делать разнородные 
вещи сопоставимыми в цене. Другими словами, деньги являются универсальным ме-
рилом ценности [3, с. 125]. Помимо фразеологических единиц, в которых в качестве 
компонента встречается лексема-тюркизм деньги (зашибать деньгу, за деньги не 
купишь, не в деньгах счастье, деньги на ветер, бешеные деньги, шальные деньги, 
деньги на бочку), во фразеологических словарях зафиксированы единицы с тюркиз-
мами алтын (старая разменная монета в 6 денег, равная 3 коп., из тур., тат.), абаз 
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(старая серебряная монета, около 20 копеек, из перс.): ни алтына, ни абаза. Значи-
тельное количество фразеологизмов (22 единицы) имеют в своем составе лексему 
копейка: без копейки, ни копейки за душой, до последней копейки, на копейку, купить 
за копейку, уступить за копейку, удавиться за копейку, ни за копейку, ни на копейку, 
копейка в копейку, копейка к копейке, считать копейку, копить копейку, зашибать 
копейку, дрожать / трястись над каждой копейкой, каждая копейка на счету, вле-
теть в копеечку, как одна копеечка, и моя копеечка не щербата, в белый свет как 
в копеечку, платить / получать копейки, жизнь-копейка. В научной литературе нет 
однозначного ответа о происхождении лексемы копейка: тюркское происхождение 
находят Корч, Голуб; Фасмер указывает, что это маловероятно, но свою точку зрения 
не аргументирует [8]. 

Изучение фразеологизмов русского языка с компонентом-тюркизмом представ-
ляет не только лингвистический, но и исторический, культурологический, этнографи-
ческий интерес, так как именно в языке отражаются процессы, происходящие в обще-
стве. Тюркоязычные компоненты в составе русских фразеологизмов – свидетельство 
интенсивности языковых, культурных, бытовых, семейных и других контактов между 
носителями разных языков. 
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Языковая личность и аспекты ее изучения 
 

Аннотация. Данная статья посвящена описанию структурно-семантической ха-
рактеристики языковой личности. Языковая личность рассматривается с позиций 
лингвокультурологии, когнитологии, психолингвистики, прагмалингвистики, эт-
нолингвистики, лингвистики текста, эпистолярного, профессионального, вирту-
ального дискурса, социолингвистики и других антропоцентрических направлений. 
В заключении отмечено, что изучение языковой личности на пересечении различ-
ных отраслей науки обусловливает сложность и неоднозначность подходов к опре-
делению, структуре, содержанию данного понятия. 
Ключевые слова: лингвокультурология, язык, культура, языковая картина мира, 
языковая личность. 
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Воссоздание языковой картины мира невозможно осуществить без рассмотре-
ния вопроса о языковой личности. Реальным, живым носителем культуры является 
личность. Именно в личности на передний план выходит социальная природа чело-
века, а сам человек выступает как субъект социокультурной жизни. Воздействие куль-
туры на язык, языка на культуру осуществляется через языковую личность. 

Термин языковая личность впервые появился в книге немецкого языковеда 
Й. Л. Вайсгербера «Родной язык и формирование духа» (1927 г.). В своём понимании 
языка он делал акцент на коллективизм. По его мнению, язык является наиболее все-
общим культурным достоянием; никто не владеет языком только благодаря собствен-
ной языковой личности, а, наоборот, человек владеет им благодаря тому, что принад-
лежит к определённому языковому сообществу [2, с. 37]. 

В отечественной науке термин был впервые употреблён В. В. Виноградовым в 
работе «О художественной прозе» (1930 г.). Он анализировал литературные произве-
дения, как с точки зрения читателя, так и автора. При этом изучение позиции автора 
он считал уделом только исследователя, который как бы становится на место автора 
и основной категорией такого анализа становится образ автора, отчуждаемый от 
структуры произведения, который включается в контекст его творчества в целом, 
стиля, школы, метода и т. д. Читатель же ставит себя на место героев произведения, 
сопереживает им и воспринимает их как реальных людей. Из этого он заключает, что 
образ автора – категория исследовательская, а художественный образ – читатель-
ская. Сам учёный, однако, изучал обе эти категории [3, с. 82]. 

Несмотря на то, что учёные употребляли термин, они не дали ему научного опре-
деления. Произошло это только в 1980-х годах в работах Г. И. Богина и Ю. Н. Карау-
лова. Именно они и занялись вплотную данным термином. 

Вопросы, касающиеся языковой личности, нашли отражение в исследованиях та-
ких ученых, как Г. И. Богин, В. В. Виноградов, В. В. Воробьев, Д. Б. Гудков, П. М. Ершов, 
М. В. Зайнуллин, Л. М. Зайнуллина, Р. Р. Замалетдинов, В. В. Зеленская, В. И. Кара-
сик, Ю. Н. Караулов, О. А. Леонтович, О. Н. Мальцева, В. А. Маслова, К. К. Платонов, 
Ю. Е. Прохоров, Л. Г. Саяхова, Б. А. Серебренников, П. В. Симонов, С. А. Сухих, 
Р. Х. Хайруллина, А. Т. Хроленко и др. 

С. А. Сухих, В. В. Зеленская определяют языковую личность как сложную много-
уровневую функциональную систему, которая включает уровни владения языком 
(языковую компетенцию), владение способами осуществлять речевое взаимодей-
ствие (коммуникативную компетенцию) и знание мира (тезаурус) [15, с. 73]. 

В своей кандидатской диссертации Г. И. Богин пишет о предметно-изобразитель-
ной, выразительной, эстетико-поэтической, металингвистической функциях, которые 
«выступают для весьма развитой языковой личности не как цели сообщения, а как 
разные аспекты единого подхода к нему» [1, с. 9]. 

По мнению Л. Г. Саяховой, языковая личность – это личность, выраженная в 
языке, т. е. в создаваемых ею устных и письменных текстах, обеспечивающих ее жиз-
недеятельность в обществе. Богатство языковой личности определяется ее тезауру-
сом, т. е. словарным запасом, концептосферой, отражающей познания о мире, диапа-
зоном речевых возможностей: от обыденного, личностного общения до умения об-
щаться в любых ситуациях: выступить с докладом, составить деловой документ, быть 
способным к участию в дискуссии, в обсуждении важных проблем, высказать свое 
мнение о книге, о событиях дня, выступить с газетной публикацией, принять участие 
в межкультурном общении с представителями других языков и культур. По диапазону 
речевых возможностей выделяется элитарная языковая личность, обычная (масс-ме-
диа) и сниженная личность (неуважительно относящаяся к родному языку, не владе-
ющая литературным языком) [14, с. 11, 12]. 

Наибольший вклад в разработку лингвистического аспекта языковой личности 
внес Ю. Н. Караулов, который языковую личность определяет как «многослойный и 
многокомпонентный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществ-
лению речевых поступков» [9, с. 29]. 
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Новейшие исследования языковой личности, в том числе языковой личности пи-
сателя, базируются на концепции Ю. Н. Караулова. Разработанная им трёхуровневая 
модель языковой личности представлена в книге «Русский язык и языковая лич-
ность», где ученый выделяет три уровня: семантический или вербально-семантиче-
ский (грамматико-парадигматические, семантико-синтаксические, ассоциативные от-
ношения – вербальная сеть), когнитивный или тезаурусный (иерархически-координа-
тивные отношения – семантические поля, картина мира), прагматический или мотива-
ционный (сферы общения, коммуникативные ситуации, коммуникативные роли – ком-
муникативная сеть) [9, с. 56]. 

Семантический или вербально-семантический уровень – это уровень владения 
единицами языковой системы. Он заключается в осуществлении выбора носителем 
языка лексико-грамматических средств, где язык и культура выступают как единый 
комплекс, обеспечивающий доступ к коммуникации, которая содержит взаимопонима-
ние носителей культуры на различных уровнях общения: ментальность, традицион-
ные ценности, знакообразование и символообразование. 

Когнитивный или тезаурусный уровень подразумевает владение когнитивными 
единицами языка, которые включают в себя концепты, константы, виды концептов 
(фрейм, сценарий, гештальт и т. д.). Здесь интересно отметить, что существует широ-
кое понимание когнитивной функции языка как орудия познания и средства овладения 
знаниями и общественно-историческим опытом, как функции организации, хранения 
и передачи из поколения в поколение знаний о мире и как функции языка быть сред-
ством отражения, моделирования внеязыковой действительности. 

Прагматический или мотивационный предполагает владение культурной базой, 
обеспечивающей реализацию коммуникативных потребностей личности. Иными сло-
вами, в данном случае речь идет об уровне культурности [5, с. 20]. Культурность пред-
полагает владение паралингвистическими средствами, являющимися частью обиход-
ной культуры. Несомненный интерес представляет собой исследование культуроло-
гической обусловленности мотивационной базы говорящего субъекта – носителя 
языка. Представляется, что прагматико-экстралингвистический уровень можно избе-
жать двойного использования и, соответственно, амбивалентности термина «прагма-
тика» [8, с. 95, 96]. 

В современной лингвистической науке достаточно четко прослеживается прио-
ритет личностного начала, обусловленный ее общей антропоцентрической направ-
ленностью. В этой связи Ю. Н. Караулов, работы которого оказали большое влияние 
на развитие антропоцентрического направления, отмечает, что невозможно познать 
язык сам по себе, «…не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к чело-
веку, к конкретной языковой личности» [9, с. 7]. 

По В. А. Масловой, в содержание языковой личности включаются такие компоненты: 
1) ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания, т. е. си-

стема ценностей или жизненных смыслов. Язык обеспечивает первоначальный и глу-
бинный взгляд на мир, образует тот языковой образ мира и иерархию духовных пред-
ставлений, которые лежат в основе формирования национального характера и реа-
лизуются в процессе языкового диалогового общения; 

2) культурологический компонент, т. е. уровень освоения культуры как эффек-
тивного средства повышения интереса к языку. Привлечение фактов культуры изуча-
емого языка, связанных с правилами речевого и неречевого поведения, способствует 
формированию навыков адекватного употребления и эффективного воздействия на 
партнера по коммуникации; 

3) личностный компонент, т. е. то индивидуальное, глубинное, что есть в каждом 
человеке [10, с. 119]. 

На сегодняшний день известны различные подходы к изучению языковой лично-
сти, определяющие статус ее существования в лингвистике: полилектная (многочело-
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веческая) и идиолектная (частночеловеческая) личности (В. П. Нерознак), этносеман-
тическая личность (С. Г. Воркачев), элитарная языковая личность (О. Б. Сиротинина, 
Т. В. Кочеткова), семиологическая личность (А. Г. Баранов), русская языковая лич-
ность (Ю. Н. Караулов), языковая и речевая личность (Ю. Е. Прохоров, Л. П. Клобу-
кова), языковая личность западной и восточной культур (Т. Н. Снитко), словарная язы-
ковая личность (В.И. Карасик), эмоциональная языковая личность (В. И. Шаховский), 
языковая и коммуникативная личность (В. А. Маслова), фольклорная (С. Е. Никитина), 
диалектная (К. И. Демидова, Е. В. Иванцова, В. П. Тимофеев), письменная и читающая 
(В. В. Наумов), гендерный аспект языковой личности (О. Л. Каменская) и др. 

В кандидатских и докторских диссертациях, защищенных в XXI веке, языковая 
личность рассматривается в аспекте лингвокультурологических характеристик 
(В. М. Тхорик), психолингвистических характеристик (Н. Д. Кулишова), блог-дискурса 
(Т. М. Гермашева), эпистолярного дискурса (К. В. Фокина), профессионального дис-
курса (М. С. Силантьева), виртуального дискурса (О. В. Лутовинова) и т. д. 

В последние годы ученые пытаются разработать интегральное понятие языковой 
личности, которое представляется более перспективным, так как в нем возможным 
станет объединение четырех основополагающих свойств языка и четырех лингвисти-
ческих парадигм: язык историчен, психичен, системен, социально обусловлен. 

Таким образом, неоднозначность термина определяется различными подходами 
к языковой личности как к объекту исследования. Языковая личность рассматрива-
ется с позиций психолингвистики, лингвокультурологии, когнитологии, прагмалингви-
стики, этнолингвистики, лингвистики текста, эпистолярного, профессионального, вир-
туального дискурса, социолингвистики и других антропоцентрических направлений. 
Изучение языковой личности на пересечении различных отраслей науки обусловли-
вает сложность и неоднозначность подходов к определению, структуре, содержанию 
данного понятия. 
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Одновременность как центральное понятие категории полиситуативности 
 (на примере татарского языка) 

 
Аннотация. Для репрезентации одновременности необходимо имплицировать 
единство темпорального и пространственного сегментов двух и более ситуаций, 
только в этом случае можно говорить об их синхронности. Форма Дәвамлы Үткән 
Заман выражает значение актуальности темпоральному сегменту на оси вре-
мени. Временная форма Дәвамлы Үткән Заман способна имплицировать синхрон-
ности ситуаций при условии единства времени и места. Если не соблюдается 
условие пространственного единства, то реализуется только значение времен-
ной синхронности. 
Ключевые слова: одновременность, синхронность, полиситуативность, татар-
ский язык. 
 

В данной статье мы обратимся к анализу категории одновременности. Главная 
цель данной работы – рассмотреть форму имперфекта как морфологическое сред-
ство выражения одновременности в татарском языке. Эмпирической базой исследо-
вания стал лингвистический корпус – Письменный корпус татарского языка (далее 
ПКТЯ). Необходимо отметить, что в высказываниях часто могут фигурировать негла-
гольные показатели одновременности. 

В рамках данной статьи рассматриваются особенности представления категории 
одновременности в татарском языке формой имперфекта. Актуальность темы опре-
деляется незначительной степенью изученности. На основании анализа эмпириче-
ского материала, в статье представлены выводы об лингвистических особенностях 
выражения данной категории на морфологическом уровне. 

Категория полиситуативности не получила еще должного рассмотрения в совре-
менной лингвистике. Среди последних работ можно отметить труды Н. Б. Лебедевой 
[2, c. 13] и Лутфуллиной [3, c. 3220], посвященные разным видам полиситуативности 
и одновременности. 

Виды полиситуативности можно квалифицировать как онтологически детермини-
рованные, то есть без обращения к экстралингвистическим факторам затруднительно 
дать однозначное определение их типа. В основе определения полиситуативности 
лежит понятие ситуации, которое является комплексным понятием. Наиболее объем-
ным нам представляется понятие субъектно-объектно- предикатного комплекса как 
соответствующего понятию ситуации, предложенного А. В. Бондарко [1, c. 237]. Это, 
во-первых, репрезентация ситуации синтаксической единицей – предложением. Во-
вторых, это наличие обязательных компонентов – актантов (субъекта и, по возможно-
сти, объекта) и связывающих их предиката. На онтологическом уровне речь идет о 
наличии пространственного и темпорального сегментов ситуации, то есть об обяза-
тельности места и времени ее реализации. В определении полистуативности цен-
тральным является понятие синхронности ситуаций, что предполагает доминирова-
ние темпорального компонента. 
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Синхронность одинаковых ситуаций. Этот тип полиситуативности можно тол-
ковать как распределение в пространстве множества актантов. В этом случае задейство-
ваны как средства морфологического уровня – форма множественного числа субстан-
тива как репрезентация одинаковых актантов, так и средства лексического уровня – пе-
речисление имен существительных (одушевленных) как выражение разных актантов. 
Единство предиката обеспечивает синхронность одинаковых действий, и речь идет о го-
могенных ситуациях. Часто изучение данного вида полиситуативности происходит в рам-
ках категории аспектуальности как дистрибутивных способов действия. 

Синхронность разных ситуаций. Этот тип полиситуативности предполагает 
синхронность разных ситуаций. Разные глаголы в рамках полипредикативного ком-
плекса обеспечивают выражение синхронности различных ситуаций. В этом случае 
задействованы средства морфологического уровня – временные формы. Теоретиче-
ски можно предположить, что совпадение временных форм должно обеспечивать сов-
падение интервалов ситуаций, ими выражаемых. Однако на практике мы наблюдаем 
взаимодействие разных временных форм. 

Временная форма Дәвамлы Үткән Заман. Темпоральное значение предполагает 
локализацию в прошлом временном периоде до момента сейчас. Аспектуальное зна-
чение неограниченной длительности имплицирует отсутствие каких-либо ограниче-
ний на оси времени. Выражаемое данной формой ситуация не имеет временного ин-
тервала, а является актуальной для какого-либо момента в прошлом. 

Сочетание с непредельными глаголами является преференциальным для дан-
ной временной формы. 

(1) – Минем урынга калган бер яшь кенә кыз хисапчылык эшен юньләп алып 
бара алмады да, кырык икенче елда аның урынына Сәкинәне куйганнар, һәм ул әле 
дә шул эшендә эшли иде / Когда одна молодая девушка, оставшаяся на моем месте, 
не справилась с бухгалтерской работой, в сорок втором году на ее место поставили 
Сакину, и она работала до сих пор (ПКТЯ). 

В первом примере полипредикативный комплекс включает три предиката – ал-
мады Билгеле Үткән Заман, куйганнар Билгесез Үткән Заман и эшли иде Дәвамлы 
Үткән Заман. Момент речи является нонкальной референциальной точкой, относи-
тельно которой определяются значения предикатов. Темпоральный рисунок данного 
предложения предполагает значения предшествования, выраженное двумя первыми 
предикатами, и значение тонкальной и нонкальной одновременности, репрезентиро-
ванное формой Дәвамлы Үткән Заман. Ситуация работы охватывает интервал от ее 
начала до момента речи. Остальные две ситуации неудачной работы и назначения 
предшествуют ей, но не совпадают с ней. В этом случае не отмечается явление од-
новременности. 

(2) Мин Мәскәүгә килгәндә, әйткәнемчә ул таксида эшли иде / Когда я приехал в 
Москву, как я уже сказал, работал в такси (ПКТЯ). 

Во втором примере полипредикативный комплекс включает деепричастие про-
шедшего килгәндә и предикат эшли иде Дәвамлы Үткән Заман. Это предложение 
можно квалифицировать как сложноподчиненное спаенное или синтетическое с 
двумя разными субъектами. Ситуация приезда в Москву является тонкальной рефе-
ренциальной точкой – моментов в прошлом, относительно которого определяется 
значение предиката. Значение тонкальной одновременности репрезентируется фор-
мой Дәвамлы Үткән Заман. Ситуация работы совпадает с моментом приезда. В этом 
случае отмечается явление одновременности. 

Нужно подчеркнуть, что для татарского языка полипредикативный комплекс 
редко представляет собой комбинацию равнозначных предикатов. Чаще всего речь 
идет о финальном основном предикате высказывания, значение которого коррели-
рует со значениями неличных глагольных форм. 
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Таким образом, можно утверждать о том, что в рамках полипредикативного ком-
плекса татарского языка форма имперфекта Дәвамлы Үткән Заман не всегда выра-
жает одновременность и реализует значения как тонкальной (моменту в прошлом), 
так и нонкальной симультанности (моменту речи). 
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Историческая преемственность Золотой Орды и казахов:  
проблемы памяти и репрезентации 

 

Аннотация. В последние годы одним из трендов общественной жизни Казахстана 
стал процесс модернизации общественного сознания, ставший ответом на посте-
пенное разрушение «советской» идентичности. При этом важное место в про-
цессе формирования новой идентичности уделяется таким ее аспектам как исто-
рическое сознание и историческая память. Одина из важных составляющих этого 
процесса – актуализация репрезентации Золотой Орды как основы формирования 
казахского этноса и Казахского ханства. Однако при изучении и репрезентации 
средневековой истории возникает несколько серьезных проблем, связанных как с 
конфликтом исторических концепций, так и слабой изученностью Золотой Орды в 
Казахстане вследствие разрыва историографических традиций в 40-х годах 
20 века. Мы наблюдаем ситуацию, когда историческая память казахов, зафиксиро-
ванная в исторических преданиях, не коррелируется с репрезентацией средневеко-
вой истории казахов. В результате в массовом сознании закрепляется миф об от-
сутствии исторической связи казахов со значительной частью их современной эт-
нической территории, появляются многочисленные спекуляции, связанные с вопро-
сом легитимности современных межгосударственных границ. 
Ключевые слова: Золотая Орда, казахи, историческая память, репрезентация ис-
тории. 

 

Проблемы средневековой истории Казахстана в последние десятилетия стали 
объектом пристального внимания общества. Это связано с активизацией политики 
формирования исторического сознания, конструирования и реконструирования исто-
рической памяти и связанное с этим возрастание интереса к таким сюжетам как воз-
никновение Казахского ханства и Улуг Улус (Золотая орда). Вместе с тем, резкий рост 
интереса к проблематике привел к вовлечению в процесс обсуждения огромного ко-
личества авторов, не являющихся специалистами-медиевистами, что нередко сни-
жает общий теоретический и методологический уровень анализа проблем. 
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Существует и такой фактор, как конфликт исторических концепций, связанный с 
формированием национальных исторических школ, формированием новой нацио-
нальной идентичности в новых независимых государствах. Вопрос формирования эт-
нической территории тесно переплетается с геополитическими проблемами. Получив-
шие в последние десятилетия широкое распространение конструктивистские взгляды 
на формирование идентичности приводят к активным попыткам формирования новых 
вариантов конструирования исторической памяти в политических целях, как способа 
легитимации политических ситуаций и решений. В этой связи, особый интерес вызы-
вают вопросы соотношения исторической памяти и репрезентации истории в совре-
менной историографии. 

Интерес казахстанской политической элиты к средневековой истории, проявив-
шийся в инициировании К-Ж. Токаевым празднования 750-летия Золотой орды на гос-
ударственном уровне [1], отнюдь не был спонтанным. Проблема политической и этни-
ческой преемственности казахов и Золотой Орды (Улуг Улуса) и прямая связь совре-
менных тюркоязычных народов, населяющих регион с Великим Улусом, достаточно 
давно стала предметом пристального внимания исследователей. Учитывая рост ин-
тереса не только общественности, но и истеблишмента к средневековой ис-тории ка-
захстанских степей и естественный запрос на легитимацию национальной государ-
ственности, в 2013 году казахстанский политолог Т. Козырев предложил «концептуа-
лизировать Казахстан как наследника Золотой Орды» [2, с. 25]. В 2015 году Ж. Са-
битов отметил, что «современным Казахстанским медиевистам не стоит следовать за 
морально устаревшей традицией … и начать воспринимать Золотую орду как госу-
дарство, имеющее непосредственное отношение к средневековой истории Казах-
стана» [3, с. 848]. 

Вместе с тем следует признать, что в части научного сообщества эти устремле-
ния встречают определённый скепсис. Многие исследователи считают все эти усилия 
процессом формирования «национального историического мифа», вызванные пре-
тензиями новых независимых государств на некое «политическое наследство», до-
ставшееся от вымышленных «великих предков». Так, известный российский этнолог 
В. Шнирельман считает наличие концепта устойчивости и преемственности культур-
ной традиции и функциональной взаимозависимости различных групп внутри данной 
культуры признаком этноцентрического мифа, безусловно относимого им к псевдона-
учному продукту [4, с. 20–21]. Попытки казахстанских исследователей обозначить пря-
мую преемственность казахов с Великим Улусом встречают обвинения в попытках 
«этнической приватизации» культурно-исторического достояния всех тюркоязычных 
народов Евразии» (см.: Грозин, 2010, с. 112; Масанов, 2007) [5, 6]. 

Историческая память казахов. Историческая память избирательна, она делает 

акцент на отдельные исторические события, игнорируя другие или гиперболизируя 
какие-то моменты исторического прошлого. Современные авторы понимают под исто-
рическим сознанием «совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настрое-
ний, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии» [7. с. 3]. 
Историческая память при этом определяется как «сфокусированное сознание, отра-
жающее особую значимость информации о прошлом в тесной связи с настоящим и 
будущим» [7. с. 5]. Как социальное явление, историческая память относительно легко 
поддается конструированию и деконструкции. 

Говоря об исторической памяти казахов необходимо четко различать два неза-
висимых культурно-хронологических пласта. Во-первых, это традиционная историче-
ская память, не испытавшая влияние западной историографической традиции. Она 
зафиксирована в нарративе русских исследователей 19 века (Спасский, Левшин, Кра-
совский), казахских авторов конца 19 – начала 20 века (Шакарим, Курбангали Халид, 
Нуржан Наушабаев), ряде других письменных источников (сибирские летописи, во-
сточные рукописи, записи шежире). 
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Казахская историческая традиция, начиная с К.Халида и Ш. Кудайбердыулы, счи-
тает средневековых узбеков Улуг Улуса (Золотой Орды) собственно казахами, указы-
вая, что «нас Озбек хан сделал мусульманами, наши предки – озбеки, мы из потом-
ства Озбека» (К.Халид) [8, с. 223] или «все, кто был в улусе его (Узбек-хана. – Авт.) и 
предки наши стали называться озбеками, а когда Аз-Жанибек отделился от хана Но-
гая (возможно, при разделении Ногайского ханства. – Авт.) и народ наш последовал 
за ним, мы стали называться кыргызами и казахами» (Ш. Кудайбердиулы) [9, с. 41]. 

Анализ всех этих материалов показывает, что историческая память казахов 
четко фиксирует этническую преемственность между населением Улуг Улуса, постор-
дынских государств региона, в частности, Сибирским ханством, и казахами. Эта пре-
емственность не может быть объявлена результатом сознательного конструирования 
«исторического мифа», т. к. предания возникли в «донаучную» эпоху, не связаны или 
связаны в небольшой степени с деятельностью этнических элит, способных исполь-
зовать средства литературного языка, национальной литературы и прессы, музеев, 
географических карт, возможности системы образования для манипулирования сим-
волами, воздействующими на сознание людей [10]. 

Во-вторых, это современное историческое сознание, сформированное под вли-
янием российской и советской образовательной системы и массовой культуры. Оно 
характеризуется формированием негативного образа как кочевников в целом, так и 
Золотой орды в частности. Очевидно, что современное историческое сознание, инте-
ресное само по себе как социальный феномен, не может быть привлечено к изучению 
проблемы преемственности Великого Улуса и современных казахов, так как является 
результатом деконструкции традиционного исторического сознания. 

Репрезентация казахов как наследников Великого Улуса. В дореволюцион-
ном российском интеллектуальном поле господствовало представление о прямой ис-
торической преемственности казахов с Великим Улусом. Это представление было ос-
новано, прежде всего, на исторической памяти самих казахов, отраженной в записан-
ных российскими исследователями исторических преданиях. И. Казанцев в своем 
«Описании киргиз-кайсак» описывая происхождение казахов, прямо связывает их с 
населением степей эпохи Чингисхана и отмечает, что «в настоящее время киргиз-кай-
саки (казахи. – Авт.) обитают на том же пространстве луговых мест (степей), где жили 
и во времена Чингис-хана» [11, с. 6]. 

В статье «Киргиз-кайсаки», подготовленной для Энциклопедического словаря 
Брокгауза и Ефрона А. Позднеевым, указывалось, что «о своем происхождении сами 
К.-кайсаки (казахи. – Авт.) хранят массу противоречивых преданий, хотя всем им при-
суща одна общая черта, свидетельствующая, что народ этот составился из обломков 
Чингисова царства» [12, с. 95]. Данная точка зрения была распространена не только 
среди специалистов, но и в массовом сознании, что подтверждается, в частности, сло-
вами командующего войсками Казанского военного округа А. Г. Сандецкого. Послед-
ний в своем донесении о действиях против восставших казахов в 1916 году называет 
их «киргизы, потомки Золотой орды» [13, с. 621–622]. 

Особо следует отметить труды Ч. Валиханова, в которых история казахов рассмат-
ривалась собственно казахом, что позволило впервые в европейской науке представить 
собственную репрезентацию исторического процесса на территории степной Евразии. 
Ч. Валиханов неоднократно подчеркивал преемственность казахов и Золотой орды. В 
письме И. Березину он пишет: «По преданиям своим киргизы (казахи. – Авт.) почитают 
себя потомками татар Золотой Орды» [14, с. 163]. В «Записках о судебной реформе» он 
говорит о казахах, как о «потомках… батыевских татар» [15, с. 81]. 

Разрыв историографической традиции произошел в 40–50-х годах 20 века, о при-
чинах его достаточно подробно написал Ж. Сабитов [3, с. 842–851]. После этого начи-
нается процесс конструирования различных моделей исторического процесса, так или 
иначе отрывающих казахов и территорию Казахстана от золотоордынского наследия. 
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Возникает несколько интеллектуальных конструктов, занявших со временем прочное 
место в историографии. 

Во-первых, это «Государство кочевых узбеков» или «Ханство Абулхаира», воз-
никшее на страницах монографии Б. Ахметова [16] и с тех пор успешно кочующее по 
страницам научных и научно-популярных публикаций. В-вторых, это «Ак-Орда», пре-
вратившаяся из названия ставки правителей в отдельное государство [17]. Ярко эта 
ситуация проявилась в семитомной обобщающей работе по истории татар, 4 том ко-
торой был посвящен событиям после распада Великого Улуса. Здесь один из авторов 
данной коллективной монографии Г. Нестеров прямо заявляет, что «Казахское хан-
ство окончательно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключением 
династической традиции [18, с. 128]. 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда историческая память казахов, 
зафиксированная в исторических преданиях, не коррелируется с репрезентацией 
средневековой истории казахов. В результате господства в исторической науке по-
добных взглядов, в массовом сознании закрепляется миф об отсутствии исторической 
связи казахов со значительной частью их современной этнической территории, появ-
ляются многочисленные спекуляции, связанные с вопросом легитимности современ-
ных межгосударственных границ, попытки манипулирования исторической памятью 
для вовлечения отдельных групп населения Казахстана в деструктивный, ксенофоб-
ский дискурс, как в сетевом, так и реально-политическом формате [17]. 
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Использование тюркизмов в произведениях М. Ю. Лермонтова 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию заимствований из тюркских языков, 
которые употреблены в сказке русского писателя «Ашик-Кериб». 
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Михаил Юрьевич Лермонтов – великий русский поэт и писатель, его произведе-

ния оказали огромное влияние на творчество русских авторов и произвели неизгла-
димое впечатление на читателей. Он внёс неоценимый вклад в литературу XIX века. 
М. Ю. Лермонтов прославился не только как поэт, но и как выдающийся прозаик. Его 
творчество многогранно и многопланово, автор освещает разнообразные темы, но 
одна из главных и значительных – мотив Кавказа и горных пейзажей. К Кавказскому 
краю Лермонтов испытывал особые чувства, ведь его судьба неразрывно связана с 
этой местностью. А свой главный роман «Герой нашего времени» он пишет, вдохно-
вившись удивительной природой и этносами, населяющими этот край. 

М. Ю. Лермонтов бывал на Кавказе неоднократно, с раннего детства и до самой 
смерти он был предан ему сердцем. Он провёл в горной местности довольно много 
времени, знакомился с интересными людьми, бытом, традициями и особенно с язы-
ком местных жителей. Писатель побывал в Грузии, Азербайджане и других районах 
Кавказа. В 1837 году Лермонтов писал своему ближайшему другу С. А. Раевскому, 
делясь с ним впечатлениями: «Начал учиться по-татарски, который здесь, и вообще в 
Азии, необходим, как французский в Европе…» [2, с. 541]. Писателю доставляло удо-
вольствие изучать языки многоплемённого Кавказа: так он мог выразить глубокое при-
знание и уважение к жителям края. Лермонтов осваивал татарский язык, но воспри-
нимал его он в более широком плане, не так, как язык понимается в настоящее время. 
Это означает, что в лермонтовскую эпоху, по мнению языковеда В. И. Филоленко, к 
татарскому относили все тюркские языки Кавказа, а точнее азербайджанский, турец-
кий, балкарский, черкесский, кабардинский, кумыкский, карачаевский языки. Из этого 
следует, что в произведениях писателя используются возможности различных тюрк-
ских языков. 

В современном языкознании под термином тюркский язык принято понимать 
группу языков, распространённых в Азии, Восточной Европе, Ближнем Востоке и в 
Сибири. В настоящее время на тюркских языках говорит около сорока народов, это 
более 200 миллионов человек. Современные исследователи классифицируют тюрк-
ские языки по подсемьям, которые включают следующие ветви: огузские (турецкий, 
азербайджанский, туркменский и т. д.), карлукские (узбекский, уйгурский и т. д.), кип-
чакские (казахский и т. д.), сибирские тюркские и ещё несколько малочисленных групп. 
Некоторые из языковых ветвей находятся под угрозой исчезновения. Тюркские заим-
ствования составляют значительный пласт русской лексики, они представляют боль-
шой научный интерес как со стороны филологического исследования, так и в истори-
ческом плане. 

https://www.reuters.com/journalists/olzhas-auyezov
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В России изучение тюркской филологии зародилось во второй половине 
XVIII века, до этого же времени восточные языки основательно не изучались. В даль-
нейшем началось масштабное развитие тюркологии. И Лермонтов, благодаря сво-
ему труду, внёс лепту в науку об изучении языков, литературы, духовной и матери-
альной культуры тюркоязычных народов. Он в некотором роде укоренил прочную вза-
имосвязь русского и восточных языков и показал на примере своего творчества, что 
они прекрасно гармонируют и дополняют друг друга. В 1837 году Лермонтов, очаро-
ванный Кавказским краем, написал свою версию сказки «Ашик-Кериб», в которой ак-
тивно использовал слова из изученного им татарского языка. Фольклорная сказка 
была широко распространена в Закавказье, Средней Азии и на других территориях. 
Лермонтов собрал, обработал и сделал запись азербайджанского сказания об Ашык-
Гарибе. Сюжет представляет собой классическое развитие ситуации: «любовь» – 
«разлука» – «верность» – «встреча». Писатель дал своему произведению подзаголо-
вок «Турецкая сказка». 

За прошедшее столетие исследователи и языковеды уделили немало внимания 
лермонтовской версии сказки. Название произведения с азербайджанского языка в 
русском трактуется следующим образом: Ашик (азербайджанский – Аşik) – «влюблен-
ный», позднее – «народный певец, музыкант»; Кериб (азербайджанский – kәrib) – «чу-
жеземец, скиталец, бедняк». Таким образом, из перевода Аşik kәrib можно понять, что 
произведение написано о бедном музыканте, имеющем возлюбленную. 

В тексте обширно использованы тюркские слова из различных языков, которые 
воспроизведены при помощи транслитерации. Например, турецкие слова ага, чауши, 
ана, газель, паша, оглан, бек, а также тюркские заимствования из арабского – Аллах, 
мауля, селям алейкюм и персидского – караван-сарай, намаз, сааз. Лермонтов сохра-
нил тюркские слова, в скобках пояснив их значения: ана – «мать», сааз – «балалайка», 
шынды-гёрурсез – «скоро узнаете» и т. д. Это было сделано для того, чтобы придать 
произведению особый национальный колорит, а также изобразить действительность 
исторического и языкового плана тюркоязычного народа. Описание быта и традиций 
горцев в сказке было бы недостаточным без тюркизмов, которые обозначают назва-
ния помещений, музыкальных инструментов, предметов обихода, а также наименова-
ния титулов и обращений к близким людям: 

«Он упал на колени и сказал: Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-
Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать 
до конца дня; мне по настоящему надо в Тифлиз» [1, с. 37]. 

Ага – в турецком языке аgа означает «благородный, знатный»; «хозяин». Во вре-
мена Османской империи такое название имел титул военачальников. 

«…Ана, ана (мать), отвори: я божий гость…» [1, с. 40]. В турецком и татарском 
языках и значение ane (мать), и произношение этих слов совпадает. 

«…Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, дер-
жала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть 
прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека» [1, с. 42]. 

Некоторые слова из текста сказки были скорее диалектными, не повсеместно 
распространёнными, поэтому зачастую не имеют фиксации в билингвистических сло-
варях. Например, слово чапра является одним из таких – в словаре не зафиксиро-
вано, но, опираясь на примечание Лермонтова, указанного в скобках, можно найти 
похожее слово. В турецко-русском словаре автора Н. А. Баскакова Чепрак ( – çaprak) – 
«нарядное покрывало, суконное или ковровое, надеваемое на лошадь под седло». В 
татарско-русском словаре автора Ф. А. Ганиева похожее слово чүпрәк означает 
«тряпка», чаршау – «занавес из тряпки». 

«После этого он взял сааз и начал петь: «В городе Халафе я пил мисирское 
вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день» [1, с. 43]. 
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Слово сааз (персидский – sāz) – «инструмент», «музыкальный инструмент типа 
лютни семейства тамбуров», писатель же называет его по-простому – «балалайка ту-
рецкая», чтобы провести аналогию с русским струнным инструментом и легче пред-
ставить себе его вид. 

Таким образом, можно сделать вывод, что исследование тюркизмов предпола-
гает существенный интерес для понимания лексических и культурно-исторических за-
конов функционирования русского языка. Его богатство и самобытность ничуть не по-
страдали от заимствований – ведь это естественный путь взаимообогащения языков. 
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Тюркизмы в составе русских пословиц и поговорок 

 
Аннотация. В статье рассматриваются пословицы и поговорки русского языка, в 
составе которых есть тюркизмы. Автор приходит к выводу, что тюркизмы явля-
ются тем компонентом, которые формируют значение пословиц и поговорок. 
Ключевые слова: тюркизмы, пословицы и поговорки, этимология, заимствования 

 

Пословицы и поговорки – это сокровищница русского языка. Пословица – это 
краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл, заключающее в себе за-
конченную мысль, житейскую мудрость; поговорка – меткое образное выражение, 
«окольное выражение», переносная речь, простое иносказание, способ выражения, 
но без притчи, без суждения, заключения. 

Слова тюркского происхождения входят в состав всех семантических групп лек-
сики русского языка. Значительный пласт лексики русского языка составляют заим-
ствования из тюркского языка – тюркизмы. Е. Н. Шипова характеризует тюркизм как 
слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованное из какого-либо тюрк-
ского языка или созданное по образцу тюркского слова или выражения. 

Русский язык испытал две волны влияния тюркизмов: 
1) период с XII по XV вв., связанный в большей степени с существованием Золо-

той Орды и татаро-монгольского ига. 
2) период с XIV по XVII вв., когда произошло расширение торгово-экономических 

и политических контактов с тюркоязычными народами на территории Сибири, Приазо-
вья, Крыма. (Светлана Остапенко. Тюркизмы в русском языке // Образовательный 
портал «Справочник». – Дата последнего обновления статьи: 29.10.2021. [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://spravochnick.ru/russkiy_yazyk/tyurkizmy_v_russkom_yazyke/ 
(дата обращения: 26.09.2022). 

В целях более точного, соответствующего истинному происхождению слов опре-
деления границ термина «тюркизм» все тюркизмы подразделяют на исконные и исто-
рические: 

1) исконные тюркизмы – употребляющиеся в русском языке тюркские слова, ко-
торые принадлежат к собственному, относительно первоначальному словарному со-
ставу тюркских языков; 

mailto:eganamamedova60@gmail.com
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2) исторические тюркизмы – проникшие в русский язык из тюркских языков слова 
первоначально нетюркского происхождения, усвоенные тюркскими языками из какого-
либо другого языка. (Фаткуллина Ф. Г., Сулейманова А. К. Тюркизмы в русской линг-
вокультуре // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://science education.ru/ru/article/view?id=20435 (дата обра-
щения: 26.09.2022). 

Так, тюркизмы обозначают: явления природы и географические понятия (буран, 
бархан, буерак, арык и т. п.), растения (камыш, жасмин, арбуз, банан и т. п.), домаш-
нюю утварь (казан, арба, аркан и т. п.), одежду (халат, зипун, кафтан, бешмет и т. п.), 
животных, птиц (альбатрос, бурундук, ишак, беркут и т. п.), кушанья, напитки (каймак, 
кумыс, айран, кофе) и т. п. Тюркизмы пополнили административно-социально-эконо-
мическую терминологию: хан, есаул, эмир, казна, аймак, вилайет, визирь и т. п. Часть 
тюркизмов – слова, связанные с религией: ислам, дервиш, бедуин, гяур и т. п. (Фат-
куллина Ф. Г., Сулейманова А. К. Тюркизмы в русской лингвокультуре // Современные 
проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1 [Электронный ресурс]. – URL: 
https://science education.ru/ru/article/view?id=20435 (дата обращения: 26.09.2022). 

Прослеживание судьбы тюркизмов в русском языке позволяет говорить о том, 
что они не просто влились как безучастные свидетели процесса заимствования, а 
вступили во взаимодействие с исконными словами, сами подвергаясь перестройке и 
вызывая обратную перестройку в семном соотношении лексем [4, c.4]. 

В словаре тюркизмов Е. Н. Шиповой представлено более 2000 единиц. Большин-
ство из них обогатили синонимику русского языка. «Среди самих тюркизмов есте-
ственно различаются, – пишет Н. К. Дмитриев, – слова собственно тюркские и слова 
замаскированные. ...Все эти моменты строго различаются в тюркологических работах. 
Однако при исследованиях в области turco – slavica подобная классификация призна-
ется излишней, так как все тюркизмы русского словаря, какова бы ни была их предыду-
щая история, попали в русский язык ближайшим образом из тюркских языков» [2, с. 8]. 

Объектом нашего исследования стали пословицы и поговорки русского языка, а 
предметом – функционирование тюркизмов в этих единицах. Были изучены посло-
вицы, помещенные в раздел сборника В. И. Даля: «Много – мало». «Много» употреб-
ляется как показатель неопределенно большого количества кого-л., чего-л.; в боль-
шом количестве, в значительной степени, немало. Либо употребляется как усилитель 
степени проявления чего-л. (каких-л. свойств, качеств и т. п.); в сильной, в высокой, в 
значительной степени. Больше, чем нужно, чем следует; избыточно. «Мало» употреб-
ляется в небольшом количестве, в небольшой степени; немного. Проанализируем не-
которые из них: 

1. В составе пословицы Седло ниже собаки, а выше лошади используется тюр-
кизм седло. Однако есть и другая точка зрения. По словам Фасмера, «тюрк, kaltak 
седло, которое считается источником... слишком далеко фонетически» [3, с. 195]. 

2. Две ярочки – та же овца, здесь тюркизмом является овца – в переводе сарга, 
ж., обл. (казан.) овца [3, с. 256]. 

3. С миру по нитке – голому рубаха, тюркизмом является рубаха – дарай, перс. 
daraj разноцветная плотная шелковая ткань; дараевый, прил. сделанный, сшитый из 
дарая; (чаг., тар., кирг.) тяжелая шелковая материя [3, c.123]. 

4. По капельке море, по зернышку ворох, тюркизмом является ворох – вьюк, м., 
ноша животного, кладь; верблюжий вьюк; вьючить, вьючивать складывать вещи в кипу, 
кучу, ворох || навьючивать скотину, навешивать на нее вьюк, накладывать на нее ношу; 
вьючное (животное). Дмитриев предполагает «известную контаминацию тюрк. юк и рус. 
вить, между которыми есть, конечно, определенная семантическая связь» [3, c. 117]. 

5. В составе пословицы Не велика пригоршня, да много в ней щепотей тюркиз-
мом является слово пригоршня – кул, м., ку1 (тар.; чаг., узб.) то же кулак, м. ладонь 
с прижатыми к ней пальцами [3, с. 193]. 
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6. В пословице Без копейки рубль не живет тюркизмом является слово копейка, 
мелкая медная монета восточного происхождения. Источником тюркского слова явля-
ется ср.-греч. фолла, фоллис». Ср.: узб. наличные деньги; 2. грош, самая мелкая мо-
нета [3, с. 242]. 

7. В пословице Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду возить. 
Тюркизмом является слово сокол – беркут, м., зоол., тюрк. большая хищная птица из 
рода орлов, ср. тат. Byrgyt [3, c. 91]. 

8. Всяк кулик на своей кочке (в своем болоте) велик в этой пословице тюркиз-
мом является слово кочке – балка, ж., (южн.; тат.) дол, долина, раздол, ложбина; бал-
чук длинный и широкий природный овраг небольшой овраг с ручейком на дне; высох-
шее русло реки. Это слово начиная с Даля объяснялось как заимств. из тюрк. языков. 
бал-каш (каз.) зыбкое место, покрытое кочками, кочки в болоте [3, с. 72]. 

9. В пословице По капельке море, по волотке стог. Тюркизмом является слово 
стог – кабан II, в рус. яз. проникло, «возможно, через удм. kaban то же из чув. kaban, 
родственного кыпч., башк., бар., kaban, тат.» [3, с. 60]. 

10. Не велик узелок, да крепко затянут (да туго связан) используется тюркизм 
узелок, что в переводе улук. Возможно, заимств., из тюрк. Ср. узб. улок связанный, 
сцепленный || узелок, соединяющий оба конца [3, с. 310]. 

11. Слепой на нищем ничего не взыщет, в этой пословице есть тюркизм нищим, 
«более достоверным является возведение этого слава в названном значении к тюрк. 
(аз., кк., кирг., бапгк., каз. и др.) байгуш, байцуш, байцус ( < с бай~{-куш) сова, сыч, 
реже – филин, которые у ряда тюркских народов считаются несчастными; отсюда пе-
реносное значение – бедняжка, бедняк...» [3, с. 65]. 

12. На аршине унести (обмерять). Тюркизмом является аршин, что в переводе 
мера длины. Дмитриев: «В основе его лежит перс. арш. Русское слово ближайшим 
образом заимствовано из татарского». Огиенко также относит его к заимствованиям 
от татар. Фасмер, то же. Радлов аршын (тел., бар., казан., ком., тур.) = арчын аршин; 
арышын (казан.) = аршын; арыш (тур., ср. перс; рус. аршин и карыш) аршин, локоть; 
аршж (чаг.) = арчын локоть; арш (тур., чаг.) рука от локтя до конца пальцев как мера, 
локоть [3, с. 56]. 

Проанализируем тематические группы, к которым относятся тюркизмы. Так лек-
сема седло относится к группе – приспособление для сиденья; овца и сокол относятся 
к группе – животных; рубаха – одежда; ворох – шерсть животного; пригоршня – часть 
тела; копейка – к группе слов, обозначающих денежные единицы; кочке относится к 
природным явлениям; сено относится к растительному материалу, используемому в 
качестве корма для животных; узелок – к связанному что-то; нищем относится к группе 
людей, находящихся за крайней чертой бедности; аршин относится к группе – мера 
длины. 

В ходе этимологического анализа некоторых пословиц, мы доказали тюркское 
происхождение слов-тюркизмов, а также проанализировали тематические группы, к 
которым относятся тюркизмы. 

Таким образом, большое количество среди не исконно русских слов, закрепив-
шихся в словарный запас русского языка, занимают тюркизмы. В результате взаимо-
действия тюркских народов с русским, в словарном запасе русского языка большую 
часть заимствований занимают именно слова тюркского происхождения. Заимствова-
ния из тюркского языка значительно обогатили лексику русского языка. 
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Тюркизмы в составе русских пословиц и примет,  

выражающих суеверные представления 
 

Аннотация. В статье рассматриваются тюркизмы в составе русских пословиц и 
примет, выражающих суеверное представление. Автор говорит о том, что тюр-
кизмы активно используются русским языком, в том числе входят в состав многих 
пословиц и примет. 
Ключевые слова: пословицы, приметы, этимология, тюркизмы, заимствования. 

 
Еще в древности человека интересовали вопросы, касающиеся всего того, что 

его окружало, например, почему птицы иногда низко летают или почему не стоит вы-
носить мусор вечером. Постепенно ответы на многие вопросы нашлись благодаря 
накопленному жизненному опыту. Ответы «выкристаллизовались» в пословицах и 
приметах. 

Пословица – жанр фольклора; образное, афористически сжатое изречение в 
форме законченного предложения, содержащее некую житейскую мудрость и имеющее 
назидательный смысл, который может быть буквальным и переносным. Примета, в тра-
диционных культурах признаки, по которым угадывают далёкие или предстоящие со-
бытия [4]. В отличие от пословицы, приметы имеют конкретный и однозначный смысл. 
Пословицы и приметы имеют внушительный спектр тем, раскрывающих как сущность 
поведения животных, так и философские вопросы, касающиеся жизни и смерти. 

Наше внимание привлекли пословицы и поговорки, связанные с суевериями. 
Суеверие (букв. – суетное, тщетное, то есть ложное верование) – предрассудок, 
представляющий собой практику, основанную на восприятии сил, необъяснимых за-
конами природы, поскольку эти силы не находят себе обоснования [4]. Суеверие по-
могало людям частично предсказывать будущее. Например, если нож упадет со 
стола, то придет мужчина, а если вилка, то – женщина. Суеверие объясняло большое 
количество явлений, которые было трудно понять, поэтому русским народом вырабо-
тано свыше двухсот пословиц и поговорок, отражающих суеверные представления. 

Ученые определили, что в составе русского языка не менее 50% лексем заим-
ствования. Большое количество заимствований – тюркизмы, слова заимствованные 
из тюркских языков. Тюркизмы занимают свое особое место в русском языке, они ока-
зали большое влияние на его формирование и до настоящего время используются в 
обиходной речи [9]. Так, в отдельных пословицах и поговорках, отражающих суевер-
ные представления, одним из компонентов являются тюркизмы. 

Так, в пословице «При первой кукушке брякни деньгами, чтоб водились исполь-
зуется компонент кукушка» [2, с. 389]. Кукушка является символом изменений и вестей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Предрассудок
https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_природы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_природы
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как плохих, так и хороших. Значение пословицы можно истолковать следующим обра-
зом: услышав кукушку можно улучшить свое благосостояние, если успеешь «брякнуть 
деньгами». По данным словаря Даля, кукушка – лесная птица Cuculuscanorus, кладу-
щая яйца в чужие гнёзда, издающая крик «кунку» [1, с 375]; Фасмер считает, что это 
лексема – тюркизм и в доказательство приводит тюркские примеры [8, с. 407]. Этой же 
точки зрения придерживается Радлов. Так же в пословицах о суеверии можно встре-
тить нечистую силу: Кащей сам с ноготь, борода с локоть, пуга (бич) в семь сажен. 
Очевидно главным компонентом является тюркизм кащей. Кощей и кащёй, м. 1. миф. 
костлявыӗ и злой старик, обладатель сокровищ и тайны долговечности; царъ-кащёй; 2. 
перен. исхудалый, тощий человек || скупой, скряга Даль, 2, 101 и 183 кощей и кащёй || 
стар. смерд, подлый раб; По сообщению Фасмера, кощей в значении худой, тощий че-
ловек и скряга могут быть образованы от слова кость (по Миклошичу), а древнерусский 
кощей в значении отрок, мальчик, пленник, раб – из тюрк. kosci невольник, от kos ла-
герь, стоянка. «В каз. кош-сы, в других тюрк. языках кош-чы означает 'ездовая прислуга', 
'наездник' (Будагов). Одна из дворцовых должностей ̆у золотоордынских ханов. Так как 
слово происходит от корня кош 'запряженная пара', то позднее оно приобрело новый ̆
смысл в Средней Азии: кош-чы 'имеющий одну запряжку, середняк'- считает Дмитриев. 
Радлов же считает, что кащей произошло от косшы (каз.) прислуга во время путеше-
ствия (2, 627). [8, с. 362], [3, c. 42], [5, с. 627]. 

Рассмотрим функционирование тюркизмов в некоторых приметах русского 
народа. Одна из примет следующая: если собака, стоя на ногах, качается, то хозя-
ину выпадет дорога. В данном контексте действие четвероного друга человека рас-
ценивается как отрицательное, поскольку дорога будет неудачной. В формировании 
значения приметы «участвуют» два компонента-тюркизма: собака и хозяин. У ученых 
нет единого мнения по поводу лексемы собака. По определению Срезневского, лек-
сема собака – из древнерусского, у Трубачева другая версия. «Скорее всего, – пишет 
он, – мы имеем здесь заимствование из тюркского kobak 'собака'«. Вторая лексема-
тюркизм – хозяин, собственник, владелец чего-нибудь; глава семьи, дома. По мнению 
Дмитриева, лексема хозяин – заимствование из мишарского (мещеряцкого) диалекта 
татарского языка, где это слово звучит хузэй. Первоисточник его – персидское ходжа 
(хауаджа)» [3, с. 47]. 

В другой же примете: Кирпич выпал из печи – к худу. Ключевым компонентом 
является тюркизм кирпич. Печь являлась для человека не только не заменимой ча-
стью дома, но и олицетворяла символ связи с внешним миром, поэтому если кирпич 
выпал, то не стоит ждать добра. Кирпич- искусственный камень правильной формы, 
изготовленный из пластичной смеси на основе минерального сырья. По словам Дмит-
риева: «Кирпич. Тур. из перс. Так у Локоча на основании Бернекера. Слово упомина-
ется еще в CodexCumanicus». Радлов предоставляет еще больше примеров заим-
ствований из тюркских языков: кгрпидж (турецкий) сырцовый кирпич, кгрбгч (казан-
ский), кгрбщ (тобольский) = трб1ч, карпац (команский) кирпич. [4], [3, с. 46], [5, с. 365–
366] Кум дарит крест, кума ризки. (или: на крестик, на ризки). Кум и кума являются 
крестными отцом и матерью, именно поэтому крестный отец должен подарить кре-
стик, а крестная мама обязана подарить своей крестнице наряды для крещения, то 
есть ризки. Заимствованными компонентами являются кум и кума. Кума, ж., кум, м. 
восприемница, восприемник при обряде крещения, крестная мать и крестный отец. По 
мнению же Фасмера, «возведение слав, слов к тюрк. kuma... не находит подтвержде-
ния ввиду отличай значений последнего слова... В таком случае приходится прини-
мать семантич. влияние слова кътойгь, къто». [8, с. 414] Тараканы (или: мыши) из дому 
ползут-перед пожаром. Бедствие животных из дома принято расценивать как плохой 
знак, поэтому данная мудрость предупреждает о неприятности (пожар). Тюркизм «та-
раканы»- центральный компонент. Таракан род насекомого, водящегося в жилище че-
ловека, тараканъ. Таракан, как считает Фасмер, встречается уже у Аввакума (1621– 
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1682), в др.-рус. Тороканъ. Это слово происходит из чувашского taraqan 'беглец': тюрк. 
tar 'убегать'. [8, с. 20] 

Еще одна примета гласит, что: Если баба перешагнет через хамут или ог-
лоблю, то тяжело будет лошади. Одним из ключевых компонентов является тюр-
кизм лошадь. Лошадь, ж. домашнее животное, ходящее в упряжи или под седлом. По 
Радлову лошадь является заимствованием из тюркских языков: алаша (казан., тур., 
щрым.), мерин (тоже алашаат, из этого слава образовалось русское лошадь [5, c. 365–
366] В этой же примете можно встретить еще один тюркизм – слово хомут. Хомут, м. 
часть конской упряжки. Фасмер считает недостоверными существующие этимологии. 
Так же Радлов приводит некоторые варианты своей этимологии: комыт (тел., саг.) хо-
мут; комытта- (тел.) надевать хомут, запрягать лошад; хамут (тур. из слав.) = камут 
хомут; хамутла- (тур. от хамут+ла) надевать на лошадь хомут; хамутлу (тур. от ха-
мут+лу) с хомутом [5, с. 435]. Аршин на кровать не класть – покойник будет. Ста-
ринная мера длины – аршин является заимствованием. Это нам пытается доказать 
Дмитриев: «В основе его лежит перс. арш. Русское слово ближайшим образом заим-
ствовано из татарского». Свой вклад в этимологию данного слова вносит и Радлов: 
аршын (тел., бар., казан., ком., тур.) = арчын аршин; арышын (казан.) = аршын; арыш 
(тур., ср. перс; рус. аршин и карыш) аршин, локоть (1, 279); аршж (чаг.) = арчын локоть; 
арш (тур., чаг.) рука от локтя до конца пальцев как мера, локоть; Cod. Cum., 5 аршын 
(алт., бараб., казан.) Ложиться спать в чулочке. Чулок, м. (чаще мн. чулки) вязаное 
изделие, надеваемое под обувь. Радлов чу лгу (тел.) пеленка, чулро (жирг.) онучи, 
чула- (тел.) завертывать в пеленки, заварнуть (3, 2175); чулга- (тел., (кирг., чаг.) за-
вернуть, запеленать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тюркизмы активно используются рус-
ским языком, многие из них вошли в состав пословиц и поговорок, участвуют в фор-
мировании значения различных примет, в том числе примет, выражающих суеверные 
представления. 
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Носителям русского языка их язык кажется простым и понятным, но на самом 
деле наш язык сложный и во многом даже загадочный. Русский язык веками накапли-
вал в себе мудрость и опыт народа. Особенно это проявляется в пословицах и пого-
ворках. С одной стороны, они простые, а с другой стороны, – несут в себе очень боль-
шой и глубокий смысл, который копился, складывался веками. Пословицы и пого-
ворки – это правило или закон жизни, проверенный временем и людьми. 

За многовековую историю литературные произведения стали поистине одной из 
значимых сфер жизни человека и составляют огромный пласт культуры всего челове-
чества в целом. Они учат и открывают глаза человеку на такие простые истины, как 
что такое любовь, добро, зло, предательство, дружба, семья и так далее. Одним из 
важных понятий является добро и зло в человеческой жизни. Самый маленький ребе-
нок знает, кто такой хороший человек и кто плохой человек, какие человек совершает 
хорошие поступки и когда он поступает плохо. Доступно, просто и наглядно детям об 
этом рассказывают сказки. Наряду со сказками эти же понятия иллюстрируют нам по-
словицы и поговорки. Пословицы и поговорки несут в себе большое воспитательное 
значение, ведь недаром с детства мы приучаем детей понимать их смысл, использо-
вать в своей речи. Потом уже на протяжении обучения в школе практически на каждой 
ступени обучения по предмету «Литература» изучается раздел «Устное народное 
творчество», в который как раз и входят пословицы и поговорки. Из пословиц и пого-
ворок мы понимаем, что доброта – это высокое понятие, а зло может появиться в лю-
бой момент. Люди делают добро тем, кто творит добро, и кто делает зло, показывая 
какое у них большое и понимающее сердце, открытая душа. Подобные качества есть 
не у всех. Быть добрым человеком – это особый дар. Если бы все люди были такими, 
то мир был бы более добрым. Однако каждый человек индивидуален, и имеет свои 
собственные особые качества, которые заложены были в него в течение всей жизни. 

Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облаченная в 
краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание 
с дидактическим уклоном [4]. Она имеет форму законченных простых или сложных 
предложений, выражает суждение, обладает буквальным и переносным смыслом или 
только переносным, пишутся простым народным языком. Пословицам свойственна 
вариативность, они вступают в синонимические отношения [5]. 

Поговорка – словосочетание, оборот речи, отражающий какое-либо явление 
жизни, один из малых жанров фольклора. Часто имеет юмористический характер [6]. 

Можно выделить отличие поговорки от пословицы: поговорка имеет только бук-
вальный план и грамматически представляющее собой законченное предложение [5]. 

Пословицы и поговорки о добре и зле представляют наиболее многочисленную 
группу. Анализируя материал, мы можем отметить, что в них представлены основные 
человеческие ценности, правила поведения людей, мудрые решения различных труд-
ных жизненных ситуаций. Часто пословицы и поговорки призывают человека к добрым 
поступкам, помогать другому человеку бескорыстно, от чистого сердца. Значитель-
ность добрых дел также подчеркивается, это и спокойная совесть, взаимопонимание, 
взаимопомощь. И как результат – добро всегда побеждает зло. 

В составе русского языка много заимствованных лексем, практически половину 
из них составляют тюркизмы. Взаимодействие русского и тюркских языков началось с 
очень отдаленных времен, ещё в период монголо-татарского нашествия и нашло 
своеобразное отражение в письменных памятниках, а также в структуре современных 
литературных и живых народных разговорных языков. Тюркизмы – это слова или вы-
ражения, заимствованные из тюркских языков [7], которые проникли в русский язык из 
тюркских языков: татарского, узбекского, азербайджанского, казахского, киргизского, 
башкирского, арабского, туркменского, таджикского, афганского, каракалпакского, ту-
рецкого и других языков [8]. Тюркизмы не только оказали большое влияние на форми-
рование языка, но и до сих пор активно используются в нашей речи. По сей день мы 
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используем тюркизмы в русском языке. Как правило, тюркизмы называют основные 
детали, без которых было бы невозможно понять содержание высказываний. Тюркиз-
мами принято считать не только те слова, которые были заимствованы непосред-
ственно из тюркских языков, но и те, которые пришли в русский язык опосредованно 
через них. То есть, слово сначала перешло в тюркский из того или иного языка-источ-
ника, а затем было заимствовано русским языком. Или же, напротив, какой-либо язык 
заимствовал слово тюркского происхождения, а затем оно перешло в русский [9]. Тюр-
кизмы проникли в любую часть русского языка. История формирования русско-тюрк-
ских языков очень богата, весьма разнообразна. Изучение развития освоения этой 
лексики показало, что тюркизмы активно применяются в нашем русском языке. Их 
можно обнаружить как в разговорной речи, так и в художественной литературе. Но в 
изучении тюркизмов не стоит ограничиваться хронологическими рамками. 

Мы проанализировали пословицы и поговорки со значением «добро – зло», пред-
ставленные в словаре Даля. Рассмотрим те из них, в составе которых есть тюркизмы. 
Так, например, в составе пословицы. Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом 
есть два тюркизма. По данным Шиповой, кирпич – брусок обожженной глины, упо-
требляется как строительный материал; калач – белый хлеб, выпеченный в виде 
замка с дужкой, с двумя согнутыми рожками. Рассмотрим, как представлены словар-
ные статьи с этими лексемами в «Толковом словаре русского языка»: кирпич – 1. ис-
кусственный камень, брусок из обожжённой глины. 2. Изделие в форме такого бруска. 
3. Дорожный знак в виде лежащего бруска, запрещающий въезд; калач – пшеничный 
хлеб, по форме напоминающий замок с дужкой [3, с. 255, с. 266]. 

Сравнительный анализ значений лексем в разных словарях показывает, что в 
современном русском языке тюркизмы не претерпели каких-либо изменений в своем 
значении и употребляются в настоящее время в том значении, с которым были заим-
ствованы. 

Не из корысти собака кусает, из лихости. По данным Шиповой, собака – до-
машнее животное, пёс. По происхождению – тюркизм. В «Толковом словаре русского 
языка» Ожегова: собака 1. Домашнее животное сем. Псовых [3, с. 728]. 

Рассмотрим состав пословицы Туча не без грому, хозяин не без гнева. По про-
исхождению слово хозяин – тюркизм: собственник, владелец чего-нибудь; муж (в от-
ношении к жене) хозяйка жена, просторечное, хозяин домовой, леший. В «Толковом 
словаре русского языка» С.И. Ожегова: хозяин – 1. То же, что владелец. 2. перен. Пол-
новластный распорядитель. 3. Человек, который ведёт хозяйство, хозяйственные 
дела. 4. Лицо, пользующееся наёмным трудом, частный наниматель. 5. Глава дома, 
семьи, хозяйства. 6. Обращение к тому, кто распоряжается, ведает чем-нибудь. 
7. Муж, супруг. 8. О начальнике по отношению к подчинённым. 9. Организм как среда 
обитания и источник питания паразитов [3, с. 854]. 

В пословице Хорошо кукуешь – да на свою б голову тюркизм, по данным Шипо-
вой, кукуешь (от кукушка), кукушка – лесная птица, кладущая яйца в чужие гнёзда, 
издающая крик «кунку». А из «Толкового словаря русского языка» Ожегова: кукушка 1. 
Лесная перелётная птица, обычно не вьющая своего гнезда и кладущая яйцо в чужое 
гнездо. 2. Небольшой маневровый паровоз, а также поезд местного назначения на 
железнодорожных ветках [3, с. 307]. 

Пословица из словаря Даля Плохого бога и телята лижут. Тюркизмом явля-
ется по данным Шиповой, телёнок – детеныш коровы; безответный, глуповатый че-
ловек. Из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова: телёнок Детёныш ко-
ровы, а также оленя, лося и некоторых других парнокопытных животных [3,751]. 

Изучив достаточное количество пословиц и поговорок, содержащих тюркизмы со 
значением «добро и зло», мы заметили, что не так часто встречаются тюркизмы в этих 
формах устного народного творчества. Также можно отметить, что не всегда сразу 
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можно уловить смысл такой пословицы и поговорки. Необходимо очень хорошо поду-
мать. Ведь значение находится не на поверхности, а более глубоко. 

Русские пословицы и поговорки со значением «добро и зло» в своем компонент-
ном составе содержат тюркизмы. На наш взгляд, именно они более точно и глубоко 
передают смысл, заложенный в пословице. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что тюркизмы играют значительную роль в формировании пословиц и поговорок. 
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В составе русского языка немало заимствований-тюркизмов. Пословицы и пого-

ворки, выработанные языком в течение многих столетий, имеют в своем составе слова 
тюркского происхождения. Е. Н. Шипова рассматривает тюркизм как заимствованное 
из какого-либо тюркского языка или созданное по образцу тюркского слова или выра-
жения [9]. В ее словаре представлено более 2000 единиц. По определению С. И. Оже-
гова, тюркизм – слово или выражение из тюркских языков [6, с. 807]. Многие ученые 
придерживаются термина «экзотическая лексика» (Л. А. Булаховский, Л. В. Щерба, 
А. А. Реформатский, А. Е. Супрун, Н. М. Шанский), другие – «безэквивалентная лек-
сика» (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров), третьи – «лексика, характеризующая быт 
разных народов» (А. И. Гвоздев) [7]. Как отмечала Е. Н. Шипова: «Возникшая издревле 
связь между русским и тюркскими народами, их тесный контакт, обусловленный тер-
риториальной близостью и жизненной необходимостью поддерживать торгово-эконо-
мические взаимоотношения, потребовали от народов, носителей этих языков, практи-
ческого знания языков своих соседей. В связи с этим появились первые толмачи-пе-
реводчики. Частые поездки русских князей в Орду, общение с представителями Орды 
вызвали к жизни появление первых переводчиков-толмачей...» [9]. Многие единицы 
стали синонимами тех слов, которые уже прижились в русском языке. Например: ры-
нок – базар, палатка – шатер, владелец – хозяин. Таким образом, слияние народов 
сказалось и на проявлении языка. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/100622
https://revolution.allbest.ru/languages/00941496_0.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/121862
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/53702/тюркизм
https://moluch.ru/archive/146/40894/
https://fb.ru/article/432660/tyurkizmyi-v-russkom-yazyike-ponyatie-istoriya-poyavleniya-zvuchanie-i-primeryi
https://fb.ru/article/432660/tyurkizmyi-v-russkom-yazyike-ponyatie-istoriya-poyavleniya-zvuchanie-i-primeryi
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Объектом нашего исследования стали пословицы и поговорки русского языка, 
характеризующие зависть и жадность человека, а предметом – функционирование 
тюркизмов в этих единицах. Проанализируем некоторые из них. С течением многих 
столетий тема зависти и жадности не потеряла актуальность, алчность до сих пор 
является свойством человека и общества. Пословицы и поговорки являются отраже-
нием менталитета и жизни народа в целом. Как подчеркивал К. Д. Ушинский: «В по-
словицах отразились все стороны жизни народа: домашняя, семейная, полевая, лес-
ная, общественная; его потребности, привычки, его взгляды на природу, на людей, на 
значения всех явлений жизни» [10, с. 219]. 

Из поколения в поколение пословицы и поговорки пополняют русский язык. Каж-
дая нация имеет свои традиции, нормы, правила и обычаи. Это касается и устного 
народного творчества. Поскольку пословицы и поговорки отражают особенности наци-
онального языка, то его изучение имеет большое значение. Лучшие образцы фольк-
лора накапливались веками [1]. Сложно поверить, что простые фразы и предложения, 
которые были придуманы многими веками ранее, до сих пор сохранились и не поте-
ряли свою актуальность. Они менялись, сокращались и преобразовывались, но до-
жили до наших дней. Каждый человек имеет в своем словарном запасе достаточное 
количество пословиц и поговорок, возможно, даже плотно не изучая их. Бабушки, ро-
дители, дяди, братья, сестры – все эти поколения переносят вековую культуру – куль-
туру нашего языка. Чтобы лучше проследить данные понятия, рассмотрим их значе-
ния. Пословица – краткое народное изречение с назидательным содержанием, народ-
ный афоризм [6, с. 558]; поговорка – краткое устойчивое выражение, преимуще-
ственно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказы-
вания [6, с. 520]. Так как пословицы и поговорки – народная мудрость, эти понятия 
взаимосвязаны между собой. 

Исследования показывают, что тюркские языковые паремии, сохраняя свое ос-
новное инвариантное значение, формально варьируются по составу, синтаксически, 
морфологически, лексически и фонетически [3, с. 22]. Так, во время композиционной 
вариации происходит сжатие самих пословиц и поговорок, или уменьшение их объема. 
В этот момент их словарный запас в некоторой степени сокращается, и во многих слу-
чаях сжатие становится причиной перехода двусоставных пословиц и поговорок в од-
носоставные [5, с. 101]. По словам Иакинфа Иллюстрова, пословицы и поговорки – 
суть выражения вековой народной мудрости, заключающие в себе ту или другую ис-
тину. Особенность всех этих произведений народа та, что они живут в его устной речи, 
передаются из рода в род, от старого малому, творцы этих произведений неизвестны; 
они – создание целого народа; в них нет личного начала; они относятся ко всем людям 
одинаково [4, с. 8]. 

Представим функционирование тюркизмов в русских пословицах и поговорках: 
Один балахон, да и тот из бани унесен; Кому кистень, кому четки; Нашему бол-
вану ни в чем нет талану; Есть в анбаре, будет и в кармане; Не корми калачом, да 
не бей в спину кирпичом; Башка чиста, так и мошна пуста; Аршин на кафтан да 
две на заплаты; Караул кричать, Под башмаком у жены; Без денег торговать, как 
без соли хлебать; Аршин на сукно, а кувшин на вино; В дороге и отец сыну това-
рищ; Прости, колпак, а шапка и так; Кто о барышах, а кто о магарычах; У грошо-
вого товара не наживешь рубля; Дуга золоченая, сбруя ременная, а лошадь некорм-
леная; Сыт конь – богатырь, голодный (голоден) – сирота; Ал цвет мил на весь 
свет; Не гостям хозяина, а хозяину гостей благодарить, и др. – что также свиде-
тельствует об освоенности заимствованного слова в русском языке [8]. Пример одной 
из пословиц: «Заглядывает как собака в кувшин». Они передают простую жизнь 
народа, без излишеств, но в то же время красочную. Таким образом, пословицы и по-
говорки укоренились и стали играть важную роль в языке. 
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Рассмотрим пословицы и поговорки, характеризующие зависть и жадность чело-
века, в составе которых используются тюркизмы. Так, в пословице По чужим карманам 
не ищи, свои стереги! [2, с. 147]. Используется тюркизм карман. По данным «Словаря 
тюркизмов в русском языке», карман – это пришитый к одежде мешочек для мелких 
вещей и денег; особое отделение в портфеле, чемодане. Миклошич также утверждает, 
что эта лексема – тюркизм [9]. В «Толковом словаре русского языка» Ожегова приво-
дится следующее значение: карман – это вшитая или нашивная деталь в одежде не-
большое обычно четырёхугольное вместилище для платка, для мелких нужных под 
рукой вещиц. И хотя в данной словарной статье нет указания на происхождение слова, 
однако тождественное значение позволяет утверждать, что это тюркизм. 

Далее проанализируем следующие пословицы и поговорки: «Надолго собаке 
блин, только раз глотнуть», «Захотел от кошки лепешки, от собаки блина», «Со-
бака на сене лежит, сама не ест и скотине не дает», «Собака и в море локчет, да 
не все же выпьет», «Собака хватает, а сыта не бывает», «На собаку мяса не напа-
сешься» [2]. Согласно словарю тюркизмов: Собака – домашнее животное. По утвер-

ждению Е. Н. Шиповой, это слово заимствовано из иранского через тюркские языки. 
Но с этим не согласен Трубачев: который считает иранское происхождение слова со-
бака маловероятным. Скорее всего, – пишет он, –мы имеем здесь заимствование из 
тюркского kobak 'собака'. Ожегов утверждает, собака – это Домашнее животное сем. 
псовых [6]. Данное понятие схоже в двух источниках, но в толковом словаре нет ин-
формации о происхождении «собака». 

Так же в пословицах: «Охал дядя, на чужие деньги глядя» [2, с. 148], «Дай душе 
волю, захочет и боле. Денег вволю, а еще б поболе» [2, с. 149]. в соответствии со 
словарем тюркизмов: деньга, деньги – определенная денежная единица. По словам 
Ушакова: «деньга» тюркизм. tamga клеймо, печать [9]. Как отмечает Ожегов, деньги: 
1. Металлические и бумажные знаки (в докапиталистических формациях особые то-
вары), являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством платежей и пред-
метом накопления. 2. Капитал, средства [6]. Но в толковом словаре не обозначено 
происхождение этого определения. 

Пословица: «Дай, кумушка, щец, да и хлебец – эт твой.» [2, с. 149], благодаря 
«Словарь тюркизмов в русском языке» можно проследить что кума – это восприем-

ница, восприемник при обряде крещения, крестная мать и крестный отец, стар. кмотр 
и куепётра. Проф. Мелиоранский относит кума к древнейшим заимствованиям из 
тюркских еще в домонгольский период [9]. Как отмечено в толковом словаре Ожегова, 
кума – крёстная мать по отношению к родителям крестника и к крёстному отцу [6]. В 
источнике не сказано о значении слова «кума», но по словарю тюркизмов, это ничто 
иное как тюркизм. Данное понятие уже не так плотно используется в современном 
русском языке, но несмотря на это, определение «кума» до сих пор существует и ис-
пользуется в лексиконе. 

Таким образом, тюркизмы – важная и неотъемлемая составляющая русского 
языка, они не только обогатили языковой состав, но и внесли своеобразие, красоч-
ность и экспрессию. Тюркизмы служат номинантами во всех сферах деятельности че-
ловека, они сыграли значительную роль в формировании значений пословиц и пого-
ворок русского народа, отражающие зависть и жадность. 
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«Русско-татарский разговор: практические уроки русского и татарского языка: 
на русском языке и на наречии татар Тобольской губернии» (Тобольск, 1905) 

как историко-лингвистический источник: синтаксический анализ 
 

Аннотация. Письменные памятники являются одними из основных источников при 
изучении истории языка. Работа посвящена исследованию источника «Русско-та-
тарский разговор: практические уроки русского и татарского языка: на русском 
языке и на наречии татар Тобольской губернии» в синтаксическом аспекте. 
Ключевые слова: татарский язык, разговорный стиль, сибирские татары, разго-
ворник. 
 

Исследование татарского литературного языка конца ХIХ – начала ХХ веков 
представляет большой научный интерес в аспекте исследования как грамматики, так 
и других уровней языка, ибо в этот период происходит становление и окончательное 
формирование лексических, фонетических, морфологических и синтаксических норм 
современного татарского национального литературного языка. Письменные памят-
ники являются одними из основных источников при изучении истории языка. «Русско-
татарский разговор…» (Тобольск, 1905) [1], изданный Епархиальным Братством, 
представляет собой ценный, ранее неизученный материал, содержащий сведения о 
языке начала XX века. 

Большую роль в изучении языка сибирских татар сыграли немецкие ученые, та-
кие как В.В. Радлов «Опыт словаря тюркских наречий» [5], 1893; П. С. Паллас «Срав-
нительные словари всех языков и наречий» (1787–1789 гг.) [4]. Проявлял интерес в 
тюркским языкам историк Сибири Г. Ф. Миллер. Об этом свидетельствует архивные 
материала – портфель № 513, тетрадь № 1 на местах № 1–13, «Лексикон или лучше 
сказать, собрание слов татарского языка по всем диалектам Сибири (башкирский, ту-
ринский, тобольский, томский, телеутский, кузнецкий, красноярский, кангат-якутский) 
с переводом на латинский язык» [2]. 

Отдельные выводы по тюркским языкам в дореволюционный период были вы-
сказаны в работах православных миссионеров. Например, выделяются работа И. Ги-
ганова «Словарь российско-татарский» 1804 г. [3]; книги, изданные православным 
миссионерским обществом на наречии татар Тобольской губернии 1903–1910, среди 
них: «Русско-татарская азбука», 1906; «Русско-татарский разговор: Практические 
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уроки русского и татарского языка: на русском языке и на наречии татар Тобольской 
губернии, 1905. 

Наша работа посвящается исследованию источника «Русско-татарский разго-
вор: Практические уроки русского и татарского языка: на русском языке и на наречии 
татар Тобольской губернии» в синтаксическом аспекте. Предметом исследования вы-
ступают предложения на татарском языке (1322 единицы). 

Перейдем к изучению письменного памятника. Книга состоит из 46 уроков, в лек-
сико-тематических группах можно условно выделить такие темы: «знакомство», 
«числа», «торговля», «грамота», «счет», «скот», «дни недели», «праздничные дни», 
«семья» и др. 

Ниже представлены условные обозначения каждого урока: 
1 урок «Представление себя»: мин нугай, мин урыс `я татарин, я русский`; 2 урок 

«Вопросы при встрече»: син ницек килтен? `как ты приехал?`; 3 урок «Вопросы для 
беседы с гостем»: кунак катереня самауар куйгалы пойортомъ `я велълъ поставить 
для гостя самоваръ`; 4 урок «Прощание с гостем»: манга тагыта килеп iорь `приходи 
ко мнъ еще`; 5 урок «Вопросы приезжему с городской ярмарки»: сартлар ни пелян 
саута кылаты `чъмъ торгують бухарцы?`; 

6 урок «Покупки на ярмарке»: пестя пустаунын утя якшысы пар `у насъ есть 
самое лучшее сукно`; 7 урок «Грамота»: урысца угый пелямесен? ` умъешь-ли читать 
по-русски?`; 8 урок «Письмо»: нугай ясуынта харфляр пересе югары, пересе тюмян 
куйылаты `въ татарскомъ письмъ буквы ставятся одна выше, другая ниже`; 9 урок 
«Счет»: миненг урысца исяп урянгем киляте `мнъ хочется выучиться считать по-рус-
ски`; 10 урок «Счет скота»: нугай туар пелян пай `у татаръ богатство въ скотъ`; 
11 урок «Счет скота, состояния, семейства»: пишь тюя, пишь угес `пять верблюдов, 
пять быковъ`; 12 урок «Дни недели и месяцы»: воскресенье урысларнынг пяйрям коне 
`воскресенье у русскихъ праздникъ`; 13 урок «Числовые измерения»: перь аршынта 
тюрт карышвъ аршинъ `четыре четверти`; 14 урок «Порядок чисел»: iегермя пе-
ренце `двадцать первый`; 15 урок «Рассказ о себе»: мин синнян: кем син тип сурай-
мын `я спрашиваю тебя: кто ты?`; 

16 урок «Предложения в будущем времени и с отрицанием»: мин пай пулармын 
`я буду богат`; 17 урок «Особенности построения предложения с мужским и женским 
родами»: нугай кябентя ирь пелян пиця айырылмайты `татары не различают въ раз-
говоръ мужчины отъ женщины`; 18 урок «Слова мужского и женского родов»: iолтос, 
лим-кяся(шякяця), iерь, кауын пиця сюслярена параты `чашка, земля, дыня, отно-
сятся къ женскимъ словамъ`; 19 урок «Особенности предложений с мужским и жен-
ским родами»: миненг кара сыырым югалты `моя черная корова пропала`; 20 урок 
«Множественное и единственное числа»: кыс пала, кыс палалар `дочь-дочери`; 
21 урок «Глаголы будущего и настоящего времени»: пес угыйпыс, сес угыйсыс, алар 
угыйтлар `мы читаемъ, вы читаете, они читають`; 22 урок «Одушевленные и неоду-
шевленные предметы»: син перяй янсыс нярсяне кюрсянг, шол цакта сурайтылар: 
син нiй нярся кюртенг тип? `когда ты видълъ какую-нибудь бездушную вещь, тогда 
спрашивають: что ты видъль?`; 23 урок «Одушевленные и неодушевленные пред-
меты»: мин атны кiяуэми сыйлатым `я подарилъ лошадь зятю`; 24 урок «Местоиме-
ния»: миненг такiам, синенг такiам `моя шапка, твоя шапка`; 25 урок «Предлоги»: 
тай, – паш тай `съ, – съ голову`; 26 урок «Построение предложений»: пай акцасын 
кесясеня салты `купецъ положилъ деньги въ карманъ`; 27 урок «Утверждения об 
укладе жизни»: цайтан сунг кымыс эцю килешмяйте `послъ чая не хорошо пить ку-
мысь`; 28 урок «Работа»: синенг ялцынг нитяй? ̀ какой твой работникъ?`; 29 урок «По-
вествовательные предложения»: пы ярлы кешегя янга итек сатып алып пирю кяряк 
`надо купить этому бъдному человъку новые сапоги`; 30 урок «Предложения со срав-
нением»: Николай Василiйтян агылырак `Николай умнъе Василiя`; 31 урок «Употреб-
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ление слов «что, когда, который»«: кем ас кяпляп агыллы пулса, аны хормятля `ува-
жай того человъка, который не много говоритъ, но умно`; 32 урок «Знание русского 
языка»: пы якта пяретя урысца кяпляйтеляр `въ этомъ краъ всъ говорятъ по-рус-
ски`; 33 урок «Урок в школе»: угы, яс, урян `читай, пиши, учись`; 34 урок «Разговор о 
болеющем»: пашынгы суукка, аягынгны iыллыга, корсагынгы ацлыкка урят, шонта 
сау пуларсынг `держи голову въ холодъ, ноги въ теплъ, а животъ въ голодъ, и будешь 
здоровъ`; 35 урок «Погода»: кон iетярь `настанетъ день`; 36 урок «Тело»: тюбя 
остетя `темя наверху`; 37 урок «Тело»: кюгряктя упкя `въ груди легкiя`; 38 урок 
«Тело»: тамырларта кан агаты `въ жилахъ течетъ кровь`; 39 урок «Тело и душа»: 
тян цаннынг коралы `тъло только орудiе души`; 40 урок «Человек в обществе»: кеше 
пер усе тормайты `человъкъ всегда живеть вмъстъ съ другими людьми`; 41 урок 
«Семья и дом»: миненг усь пюлмям пар `у меня есть своя комната`; 42 урок «Заня-
тие»: пес киттек ̀ мы пошли`; 43 урок «Двор»: мынта утыс ой ̀ тутъ тридцаь домовъ`; 
44 урок «Утверждения о деревенской жизни»:iерь эше аларнынг паш арякяте 
(кясебе) `земледелiе – главный промыселъ ихъ`; 45 урок «Пашня, зерно, мука»: iерь 
лымлы `земля сырая`; 46 урок «О деревенской жизни»: ул торле нярся пелян арякят-
ляняте `онъ промышляеть всъмъ`. 

Большое внимание уделяется теме скотоводства (10,8%) (вместо вопроса «как 
дела?» задают «здорово ли скот и семейство?»), деревенскому труду (13,04%): де-
ревенскiе жители воздълывають землю. Земледелiе – главный промыселъ ихъ. У 
крестьянина должны быть соха, борона, серпъ, вилы, телъга, сани, лошадь, корова, 
овцы, козы. Сибирские татары разводили крупный и мелкий рогатый скот, а вышепе-
речисленные орудия труда считались основными для обработки земли. Многочислен-
ные уроки на тему торговли (19,5%) обусловлены важной частью экономики – торгово-
ремесленной деятельностью. Необходимо отметить, что о гостеприимности татар, их 
заботливому отношению к гостю подтверждается высоким содержанием данной темы 
в уроках (10,8%): Гдъ этотъ постоялый дворъ? Зачъмъ ты тамъ ночуешь? Впередъ 
прiъзжай прямо къ намъ. 

В ходе анализа мы выявили: 759 повествовательных предложений, 156 вопроси-
тельных предложений, 4 восклицательных предложения, 100 побудительных предло-
жений, 679 односоставных, 422 двусоставных, 815 распространенных, 155 нераспро-
страненных. Разговорник выстроен в виде диалогов, этим объясняется количество од-
носоставных предложений, превышающих в 1,6 раз количество двусоставных. Стоит 
отметить, что в разговорниках, как правило, приводятся базовые фразы, необходи-
мые для повседневного общения, поэтому в них преобладают нераспространенные 
предложения. В анализируемом источнике наблюдается обратная тенденция: распро-
страненные прдложения преобладают над нераспространенными в 5,2 раза. 

Для синтаксиса разговорной речи свойственны три особенности: 
– эллиптичность (свернутость) высказывания: кайсы перяуляр ике мяртябя со-

ряте, игенцеляре – оць 'одни пашуть два раза, а другiе – 3'. 
– эмоциональность. Характеризуется частым использованием инфинитивов, гла-

голов в повелительной форме и неполных предложений с выражением различных от-
тенков передаваемых мыслей и эмоционально окрашенных намерений: эй тус, юл-
таш! 'эй друг, товарищ!'. Также характеризуется применением вопросительных, побу-
дительных предложений: эй палалар, сес анта нiй кыласыс? 'эй мальчики, вы что туть 
дълаете?', син ацуланма. 'Ты не сердись' 

– экспрессивность. Отличается более свободным порядком распределения слов 
по сравнению с книжной речью. Наличием междометных фраз, эмоционально-экс-
прессивны частиц: кяня инте мыны угы 'а – ну, прочитай это'; ай-ай манга утя 
катты! 'Охъ, какъ мнъ больно!' 



Бухарцы в Сибири  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~71~ 

Итак, в «Русско-татарском разговоре…» все предложения являются простыми, 
часто встречаются неполные предложения (в диалоге), широкое употребление вос-
клицательных и вопросительных предложений, отсутствие причастных и деепричаст-
ных оборотов в предложениях, использование слов-предложений (отрицательных, 
утвердительных, побудительных и др.). Следовательно, в анализируемом источнике 
приведены предложения, относящиеся к разговорному стилю. 
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Культурные и языковые особенности кавказского народа  
в повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» 

 
Аннотация. В статье рассмотрены лингвокультурные детали повести Л. Н. Тол-
стого «Хаджи-Мурат», рассмотрены категории слов, отражающие культуру кав-
казского народа. 
Ключевые слова: тюркские языки, культура, текст, Л. Н. Толстой, Хаджи-Мурат. 

 
Художественный текст, наполненный продуктом какой-либо культурной пара-

дигмы, обладает лингвокультурологическим потенциалом. Прежде всего это выража-
ется в том, что текст включает в себя большое количество лингвокультурных компо-
нентов, в нем находится отражение идеологии народа. 

Большой интерес представляют произведения, иллюстрирующие взаимодей-
ствия разных культурных традиций. В этом плане особой ценностью обладает повесть 
Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Участие в кавказской войне произвело большое впе-
чатление на Л. Н. Толстого и привело его к созданию цикла кавказских произведений, 
среди которых выделяют «Набег», «Казаки», «Кавказский пленник», «Хаджи-Мурат» 
и другие. В произведениях этого цикла писатель рассматривает несколько культурных 
традиций. В повести «Хаджи-Мурат» под его перо попадает изображение мусульман-
ского, кавказского и православного, русского уклада жизни. 

Художественный текст наполнен тюркизмами. Фаткуллина Ф. Г. и Сулейма-
нова А. К. приводят такое толкование термина: «Тюркизм – это слово или оборот речи 
в каком-нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь тюркского языка или создан-
ные по образцу тюркского слова или выражения» [3]. 

Именно тюркизмы способны передать картину жизни отдельных народов в худо-
жественном тексте. В данной статье мы обратим внимание на тюркизмы, с помощью 
которых автор описывает быт горского народа, передает дух культуры. 

Уже в начале произведения Л. Н. Толстой использует множество деталей, ука-
зывающих на уклад жизни кавказского народа: «В холодный ноябрьский вечер Хаджи-
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Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул 
Махкет» [2]. Деталь кизячный дым указывает читателю на время года – наступил ото-
пительный сезон. Для обогрева домов используется сушеный навоз – кизяк. Также 
Лев Николаевич при описании уклада горцев не использует привычные русские слова 
«деревня», «селение», а намеренно заменяет его словом тюркского происхождения – 
аул. Использование тюркизмов уже в начале произведения позволяет писателю пе-
редать дух кавказского народа. 

После описания наружности дома Л. Н. Толстой обращает внимание читателя и 
на его внутреннее убранство, мы наблюдаем «подушки у передней для сидения 
гостя», «гладко вымазанную и чисто выбеленную стену» сакли. Сакля делится на от-
деление для семьи и гостей – кунацкую. «Закрыв ставни сакли и затопив сучья в ка-
мине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и во-
шел в то отделение сакли, где жило все его семейство» [2]. 

Описывая домашнюю обстановку, Л. Н. Толстой обращает внимание на особенно-
сти национальной кухни: «Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были 
чай, пиль-гиши, блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб – и мед» [2]. 

Внимание писателя также направлено на описание одежды героев, основными 
ее элементами становятся: башлык – «у горцев: широкий остроконечный суконный 
или шерстяной капюшон с длинными завязывающимися концами, надеваемый поверх 
шапки» [1, с. 63], бурка – «у народов Кавказа: верхняя мужская одежда – накидка из 
овечьей или козьей шерсти, войлока с расширенными приподнятыми плечами» [1, 
с. 104], бешмет – «у тюркских, монгольских и кавказских народов: верхняя мужская 
одежда, обычно распашная, стёганая, подпоясывающаяся в талии» [1, с. 77], чер-
кеска – «У черкесов и других кавказских горцев, у кубанских и терских казаков: муж-
ская верхняя одежда – распашной однобортный суконный без ворота, затянутый уз-
ким ремнём в талии, со сборками и складками кафтан, с газырями на груди, надевае-
мый поверх бешмета» [1, с. 1435], чувяки – «у жителей Кавказа и Крыма: кожаная 
обувь с мягкой подошвой» [1. с. 1452]. 

Важное место при описании культуры тюркских народов является описание ре-
лигиозной, духовной сферы: «Только что затихло напряженное пение муэдзина…» [2]. 
Писателю важно показать сферу духовной жизни народа, именно поэтому он упоми-
нает песнопения служителя мечети. Среди служителей мечети Л. Н. Толстой также 
упоминает мюрида – послушника и мюршида – религиозного наставника: «Элдар был 
тоже вполне понятен: это был человека, вполне преданный своему мюршиду, спокой-
ный, сильный и твердый» [2]. 

Важной составляющей духовной жизни горского народа является соблюдение 
молитвы – намаза: «Надо было прежде всего совершить полуденный намаз, к кото-
рому он не имел теперь ни малейшего расположения, но неисполнение которого было 
не только невозможно в его положении религиозного руководителя народа, но и было 
для него самого так же необходимо, как ежедневная пища» [2]. 

Интересным также является тот факт, что Л. Н. Толстой не лишает своих героев 
общения на родном языке. Сначала писатель передает приветствия героев: «Хаджи-
Мурат проговорил обычное: «Селям алейкум», – и открыл лицо. – Алейкум селям, – 
улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик…» [2]. 

Также после совершения молитвы между Хаджи-Муратом и стариком завязыва-
ется разговор, в котором мы видим присущие кавказскому народу выражения: 

«– Не хабар? – спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: «что нового?» 
– Хабар иок – «нет нового», – отчал старик…» [2]. 
В своей повести Л. Н. Толстой также обращает внимание на отношение народов 

Кавказа к женщинам. Среди мужчин не принято решать важные вопросы или вести 
переговоры при женщинах: «Только когда женщины вышли и совершенно затихли за 
дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздохнул, а Хаджи-Мурат достал один из 
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хозырей черкески, вынул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую тру-
бочкой записку» [2]. 

Таким образом, повесть Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» наполнена лингвокуль-
турными деталями, которые помогают воссоздать картину быта кавказского народа. 
Писатель с особой точностью описывает убранства дома, национальную кухню, пред-
меты одежды героев, их религиозные обычаи. Л. Н. Толстой также не обходит сторо-
ной описание отношения кавказских мужчин к женщинам. Безусловно, такое деталь-
ное описание культуры кавказских народов прежде всего обусловлено интересом пи-
сателя к экзотическим местам и стремлением показать русскому читателю богатство 
чужой культуры, ее особенности. 
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Функционирование тюркизмов в произведении А. С. Пушкина  
«Капитанская дочка» 

 

Аннотация. В статье рассматривается функционирование тюркизмов в истори-
ческом романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка». Автор анализирует происхож-
дение лексем, номинирующих одежду, приводит примеры их использования в худо-
жественном тексте. 
Ключевые слова: тюркизмы, заимствования, художественное произведение, язык, 
словарь. 

 

Русский язык – один из самых богатых языков мира. Он красив, разнообразен и 
точен. Русский язык, на котором мы сейчас говорим, начал формироваться в четыр-
надцатом веке и продолжает эволюционировать каждый день. Большое влияние на 
развитие русского языка оказали слова, заимствованные из других языков. К таким 
языкам относятся и тюркские языки. Тюркские языки – это группа языков, которая ши-
роко используется в Азии и Восточной Европе. К тюркским языкам относятся карлук-
ские, горно-алтайские, кыпчакские, огузские, саянские, хакасские, якутские, древне-
тюркские, булгарские, хазарские и др. [2]. 

В словарный состав русского языка входят слова, заимствованные из разных 
языков, но большую их часть составляют тюркизмы. Тюркизм – слово, заимствован-
ное из тюркских языков. В широком смысле тюркизмами иногда называют заимство-
вания не только из тюркских, но также и из других языков алтайской языковой семьи 
(монгольских и тунгусо-маньчжурских). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заимствования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заимствования
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тюркские_языки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайские_языки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Монгольские_языки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тунгусо-маньчжурские_языки
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Тюркизмы не утратили свою актуальность и в современном мире, они охваты-
вают множество сфер жизни: предметов кочевого быта (кибитка, арба), кушаний и 
напитков (лапша, коврига), животных (барсук, кабан), одежду (кушак, шаровары) и др. 

В произведении А. С. Пушкина «Капитанская дочка», написанном в 1836 года, 
можно найти множество заимствованных слов из тюркского языка. Рассмотрим при-
меры тюркизмов в историческом романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка», которые 
обозначают одежду: 

Тулуп – шуба, не крытая материей. Тулуп, тулупный, тулупчик, тулупище, тулуп-
щик; тюрк. tulup шкура [3, с. 299]. По данным «Толкового словаря русского языка» 
С. И. Ожегова, тулуп – это долгополая меховая шуба, обычно нагольная, не крытая 
сукном [4]. Лексема «тулуп» употребляется в тексте 21 раз. Это можно объяснить тем, 
что тулуп широко был распространен в России в XVIII – первой четверти XX века у 
русских крестьян Европейской России, Сибири и Алтая и у некоторых слоёв город-
ского населения: кучеров, ямщиков, дворников и сторожей. Проиллюстрируем функ-
ционирование этой лексемы примерами из романа: Надели на меня заячий тулуп, а 
сверху лисью шубу 1, с. 7]; Я надел тулуп и сел верьхом, посадив за собою Савель-
ича [1, с. 72]; Дай ему зайчий тулуп [1, с. 18]. 

Кафтан – старинная долгополая верхняя мужская одежда, обычно шитая из 
сукна Дмитриев, по-видимому, разделяет взгляды Корша – Вамбери на тюркскую эти-
мологию слова кафтан, в отличие от Радлова, считающего это слово первоначально 
персидским «Бернекер, не приводя какой-либо мотивировки, производит его из сев.-
тюрк. Языков» [3, с. 169]. Предположительно произошло от тюркского слова каптау. В 
современном казахском языке қаптау означает «покрывать, обшивать» [2]. По данным 
словаря русского языка, кафтан- старинная долгополая верхняя одежда [4]. В 16–
17 веках кафтан был очень распространенным видом одежды. Его носили все слои 
населения. Кафтаны отличались друг от друга материалом, покроем, цветом и отдел-
кой. Обычно кафтан надевали поверх рубахи и подпоясывали кушаком. Лексема 
«кафтан» встречается в тексте 6 раз. Читаем у Пушкина: На нем был красный казац-
кий кафтан, обшитый галунами [1, с. 57]; Пугачев сидел под образами, в красном 
кафтане, в высокой шапке, и важно полбочась [1, с. 83]. 

Халат – широкая одежда восточного покроя; крестьянский кафтан без перехвата, 
зипун, армяк; халатная ткань; халатник. Через тур. hilat 'кафтан' из ар. hil'at 'почетное 
платье [3, с. 322]. Исторически арабское слово хил'ат 'почетное платье', которым во-
сточные монархи награждали своих подданных. Обычай усвоен многими тюркскими 
феодалами. В тюркской практике слово произносилось халат и было передано в рус-

ский язык. По данным «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова, халат – это 
декоративная верхняя длиннополая одежда у народов Азии; домашняя или рабочая 
длиннополая одежда, запахивающаяся или застёгивающаяся сверху донизу, обычно 
из хлопчатобумажной ткани [4]. Халат являлся как домашней одеждой многих наро-
дов, так и национальной одеждой тюркских народов. Это лексема употребляется в 
тексте 5 раз. Примеры использования лексемы в повести: Вошед в биллиардную, уви-
дел я высокого барина, лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, 
с кием в руке и с трубкой в зубах [1, с. 8]. Он был в красной рубахе, в киргизском 
халате и в казацких шароварах [1, с. 84]. 

Кушак – пояс, обычно из материи или шнура; кушачок, ужеиъш., кушачный, прил. 
Ц обл. (перм.) кушанйцы, мн. рукавицы, затыкаемые за кушак Др.-рус. кушакъ (1582–
1583 гг.) из тюрк [3, с. 204]. Это иное название пояса было заимствовано из тюркских 
языков. В татарском находим кушак – «пояс, кушак», kušak – то же, kušamak «подпо-
ясывать». По данным «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова, кушак- пояс, 
обычно из материи или шнура; кушачок, кушачный. Проиллюстрируем: Я бросился 
было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали куша-
ками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» [1, с. 57]. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/одежда
https://ru.wiktionary.org/wiki/одежда
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Шаровары – широкие штаны особого покроя, обычно заправляемые в сапоги. 
Первоначальная же форма, более близкая к персидскому прототипу всех этих слов, 
сохранилась у турок и дала русское книжное шалъвары» «Через тюрк. Посредство 
заимств. из ир. * saravara 'штаны [3, с. 366]. Появление в тюркском языке данного 
слова связано с тем, что в происхождении ряда кочевых тюркских племен участвовали 
ираноязычные племена. На иранском языке шаравара (перс. شلوار – шальвар) – муж-
ские и женские штаны. Основным элементом турецкой национальной одежды явля-
ются шаровары, напоминающие мешковатые штаны. Шаровары носят не только муж-
чины, но и женщины. В словаре С. И. Ожегова: шаровары – это длинные широкие 
штаны особого покроя, часть национальной одежды некоторых народов. Читаем у 
Пушкина: Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и та-
тарские шаровары [1, с. 16]. 

Сарафан – длинный мужской кафтан особого покроя; род женского платья, 
обычно без рукавов. «Заимств. с Востока, через тюрк. sarapa(i) из перс. serapa почет-
ная одежда [3, с. 256]. По данным «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова, 
сарафан – распространённая в странах Евразии женская одежда в виде платья без 
рукавов [1]. В повести: Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на 
Машу сарафан [1, с. 56]. Сарафаны пользовались популярностью у многих славян-
ских народов, но только в России они стали национальным костюмом. Сарафаны раз-
личались по тканям и покрою. 

Штаны – слово считается заим. из тюркск. яз., в которых иштон < ичтон – «каль-
соны» является сложением ич – «внутренний» и тон – «одежда, платье». Однако не 
исключено, что это слово (ср. др.-русск. стони) является исконно русским, того же 
корня, что и остег – «одежда» [5]. По данным словаря русского языка, штаны – пред-
мет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть тела, в том числе каждую ногу от-
дельно, и закрывающий колени. Читаем в повести: Штаны белые суконные на пять 
рублей [1, с. 69]. Слово «штаны» появилось в русском языке гораздо раньше, чем 
слово «брюки». Оно имеет тюркское происхождение (ыштан, išton). В тюркских языках 
это слово означает кальсоны или подштанники. Штаны вместе с рубахой составляют 
традиционную одежду татар. 

Колпак – это конусообразный или овальный головной убор || перен. о простаке, 
недалеком или недогадливом человеке. В русский язык это слово в «окающем» вари-
анте колпак (возникшем, возможно, на русской почве) попало, вероятно, из тюркских 
языков кыпчакского типа (татарский, половецкий или более ранние) [3, с. 184]. По дан-
ным «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова, колпак- мягкий конусообраз-
ный головной убор. Читаем в повести: Впереди стоял комендант, старик бодрый и 
высокого росту, в колпаке и в китайском халате [1, с. 24]. Колпак является старин-
ным киргизским головным убором. Колпак очень функционален – летом спасает от 
зноя, а зимой от ветра и мороза. 

Вывод. Александр Сергеевич Пушкин использовал в своем произведении 
наименования одежды, которые заимствованы из тюркского языка для того, чтобы 
воссоздать картину жизни простого народа, представить её конкретные предметы. 
Описание одежды помогает читателю понять, в какой промежуток времени происхо-
дят события в произведении. Автор считает, что именно мелкие детали помогают по-
казать настоящую народную жизнь. Одежда является важной деталью в создании об-
раза персонажа. Именно поэтому в тексте часто встречается тюркизмы, которые обо-
значают национальную одежду. 

Сравнительный анализ значений лексем в разных словарях показывает, что в 
современном русском языке тюркизмы употребляются в первоначальном значении. 

 
  

https://ru.wiktionary.org/wiki/длинный
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Тюркизмы в тексте повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена лексика, использованная в повести 
Н. С. Лескова «Очарованный странник», с точки зрения происхождения, а именно 
заимствованные слова тюркской группы языков. Охарактеризовано значение ис-
пользования данных лексем в произведении, роль тюркизмов в создании образов ге-
роев и передачи особой атмосферы. 
Ключевые слова: тюркизмы, лексика, Лесков, повесть, анализ. 
 

Николай Семенович Лесков – художник слова, не просто писатель, а иконописец. 
В своих произведениях он изображает колоритные образы персонажей, их жизнь и их 
непростой земной путь. Часто его русский герой проходит многие испытания, путеше-
ствуя по России, и во время этих странствий он встречает большое количество людей: 
не просто плохих или хороших, а настоящих, со своими особенными характерами. 
Лесков оживляет окружающих, наделяет эмоциями, определенными качествами, что 
наиболее приближает их к реальной жизни, заставляет читателя чувствовать, состра-
дать, смеяться вместе с ними. Уметь передавать окружающую действительность так 
точно и ярко – подлинный дар писателя. И весь свой талант, способности он применил 
при создании повести «Очарованный странник». 

В своем произведении Н. С. Лесков показывает странствия главного героя, кото-
рые выражают не столько физическое перемещение в пространстве, сколько посте-
пенное духовное развитие. В действительности в повести описан путь к самости 
Ивана Северьяныча Флягина. Странствуя, он познает красоту неидеальной России, 
очаровывается прелестью жизни, находя ее в простых вещах и, конечно, познает са-
мого себя. С помощью образа несовершенного человека автор демонстрирует духов-
ное становление, принятие и понимание всего мирского. На пути Флягина часто встре-
чаются достаточно яркие, колоритные и, можно сказать, самобытные герои, которые 
своими поступками и словами изменяют его мировоззрение. Именно в описании пер-
сонажей и их диалогах можно встретить различные заимствованные лексемы. 

Использование заимствованных слов в повести «Очарованный странник» 
Н. С. Лескова обусловлено необходимостью их при описании внешности героев. К 
примеру, Флягина характеризуют как «богатыря» в самом начале произведения «он 
был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый 
русский богатырь» [1, с. 2]. Данная характеристика представляет читателю внешние 
характеристики персонажа, кратко повествуют о его душевных качествах, богатырь – 
это воин, готовый защищать свою Родину. Лесков даже сравнивает его с былинным 
Ильей Муромцем. Начиная с описания Ивана Северьяныча, автор показывает уже со-
стоявшегося героя с особой историей, благодаря которой он и стал таким человеком. 

https://slovarozhegova.ru/
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Следующее упоминание Флягина как богатыря происходит примерно в середине по-
вести «наш очарованный богатырь выправил свои попорченные волосяною сечкою 
пятки…» [1, с. 32], данная часть также посвящена главному герою «из будущего. Пи-
сатель обращает наше внимание на величие героя, его необычайную физическую 
силу, вместе с тем наделенного мягким характером, не потерявшего после тяжелых 
испытаний веру в добро. Рассмотрим использованную автором лексему богатырь с 
точки зрения происхождения. «Богатырь. Др.-русск. заимствование из тюркск. яз. Бо-
гатырь вместо первоначального богатуръ (ср. др.-монг. ba^atur – «храбрый, воин») 
возникло под влиянием прилаг. богатый и слов с суф. -ырь.» [2, с. 50]. Как мы видим, 
данное слово является тюркизмом. Также Лесков сравнивает героя с барабаном, ука-
зывая на его непростую судьбу «ты, братец, барабан» [1, с. 77]. В этимологическом 
словаре Шанского указывается, что данное слово заимствовано в древнерусский язык 
из тюрских наречий [2, с. 35]. Также в одном из эпизодов в диалоге присутствует об-
ращение к человеку Что это, – говорит, – ты, батрак, делаешь? С помощью сло-
варя Шанского удалось определить принадлежность лексемы «батрак» к тюрским 
языкам. 

Тюркизмы – это заимствованные слова из тюрской группы языков, включающей 
в себя татарский, турецкий, башкирский, казахский и др., в русский они попали на раз-
ных этапах развития. Так, например, лексема «богатырь» была заимствована в древ-
нерусский и постепенно к настоящему времени поглотилась им. Поэтому этимологию 
некоторых слов достаточно сложно установить. 

Тюркизмы в тексте повести «Очарованный странник» также использовались для 
обозначения цветов. Например, караковый жеребенок (1, с. 25.). «Караковый» заим-
ствовано из тюрских языков, в письменных памятниках появляется примерно с 
XVI века, поэтому данную лексему уже можно четко разграничить с русским наречием. 
В современный же период «караковый» употребляется в более узком кругу и является 
скорее диалектизмом. Караковый- обозначение темно-гнедой лошади. 

Часто можно встретить лексемы, обозначающие предметы одежды, быта, назва-
ния украшений: Вон это что у тебя в ухе: серьга [1, с. 14.]. Лексема серьга не имеет 
общепринятой этимологии, но считается, что оно принадлежит также к тюрской группе 
языков. Рассмотрим еще один пример: Каблуками навыверт стучит [1, с. 54.]. В 
словаре Шанского точно определено происхождение данной лексемы «Каблу́к. Др.-
русск. заимств. из тюркск. яз. В памятниках отмечается с XVI в. Тюркск. каблук – «каб-
лук у обуви» является суффиксальным образованием на базе арабск. käb – «пятка, 
пята» [2, с. 181]. Выявлено наличие таких тюркизмов, как «башмак», «халат», «тюбе-
тейка»: «Башмак» был заимствован из татарского языка; «халат» из турецкого, но эти-
мологически он восходит к арабскому, «Тюбетейка» – казахский – от «тюбетей» после 
по аналогии с другими русскими словами с помощью суффикса -к- преобразовалось 
в современную форму. 

Также удалось найти следующие тюркизмы, происхождение которых не вызы-
вает сомнений: нагайка, орда, крепкая татарская нагайка [1, с. 5]. Уже в самом сло-
восочетании можно проследить происхождение данного слова, но все же обратимся 
к этимологическому словарю Шанского, чтобы подтвердить теорию о том, что лексема 
нагайка восходит к тюрской группе языков. Образовано с помощью суф. -ка от тюркск. 
нагай (< ногай). Буквально – «нагайская (татарская) плеть» [2, с. 280]. Лексема орда в 
повести «Очарованный странник» употребляется в следующем контексте подряд жил 
в емгурчеевской орде [1, с. 28]. Данная лексема была заимствована еще в древнерус-
ский язык из тюрской группы, предположительно из татарского. 

Лексика Н. С. Лескова в произведении «Очарованный странник» различна, автор 
в речи героев использует диалектные слова, намеренно допускает ошибки в граммати-
ческих формах, что придает персонажам и их диалогам некую самобытность, народ-
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ность, оживляет их и переносит в другое время и, возможно, даже другое место. По-
весть изобилует также и заимствованными словами, чаще всего именно тюркизмами, 
так как Флягин попадает именно к татарам в одном из своих испытаний. Описание при-
роды, одежды, обуви, оружия переносят нас как раз в ту местность, где и происходят 
события одного из эпизодов. Некоторые тюркизмы были заимствованы в русский язык 
достаточно давно и полностью ассимилировались, поглотились им. Сейчас этимологи-
ческий анализ таких слов вызывает трудности у исследователей в отделении их от соб-
ственно русских. Результаты таких анализов не являются общепринятыми и чаще всего 
вызывают споры. Другие же слова, заимствованные из тюрской группы языков, в более 
поздний период изменились по аналогии с похожими или одноструктурными словами, 
например, добавились суффиксы -к-, -ук- и т. д., они вошли в наш родной язык и при-
няли грамматические признаки тех частей речи, к которым они относятся. 

Данные лексемы уже легче отделить от русского языка и проследить их проис-
хождение. Лексемы, которые обозначают собственно предметы быта, организацию 
людей и т. д., не изменились в написании и звучании или изменились минимально. Их 
происхождение не вызывает сомнений, четко прослеживается связь с тюркской груп-
пой языков. С помощью стилистически маркированной лексики Лескову удалось пока-
зать окружающую действительность в повести, точно и ярко описать быт и характер 
людей. 

Подводя итог всему написанному, отметим, что Николай Семенович Лесков метко 
использовал тюркизмы, причем из разных языков, что существенно изменило текст по-
вести, добавило в него колоритных черт, ярких образов и самобытных характеров. 
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Тюркизмы в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» 
 
Аннотация. В данной статье автор рассматривает наличие и употребление за-
имствованных слов из тюркского языка в произведении И. С. Тургенева «Отцы и 
дети». 
Ключевые слова: тюркизмы, одежда, заимствованные слова, Тургенев, татар-
ский язык. 

 
Современный русский язык, как и любой другой, состоит из двух групп слов: ис-

конно русских и заимствованных. Некоторые заимствованные слова не имеют сино-
нимов в русском языке и настолько прижились, что, употребляя их, люди не осознают, 
что они заимствованные. За счет таких слов расширяется словарный состав, даются 
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наименования тем вещам, которые пришли из других стран и прежде не обознача-
лись, развивается русский язык. Язык сложно представить язык без заимствований 

Львиную долю заимствованных слов составляют тюркизмы. Тюркизм – это 
«слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь 
тюркского языка или созданные по образцу тюркского слова или выражения» [3]. Тюр-
кизмы в свою очередь делятся еще на две подгруппы: собственно тюркские слова и 
слова, первоначально не являвшиеся тюркскими, но пришедшие в русский язык их 
посредством. Многие ученые зачастую затрудняются точно сказать, из какого языка 
пришло слово (языки между собой очень похожи), поэтому обозначают общим поня-
тием – тюркизмы. К тюркизмам, помимо татарского, башкирского, турецкого и т. д. от-
носят монгольский, арабский и другие языки, которые пришли к нам из тюркского 
языка. 

Тюркизмы можно различить по двум фонетическим признакам: 
1. Гармония гласных. В слове будут либо только мягкие слоги, либо только твер-

дые. Например, бала – «мальчик, ребенок» в переводе с татарского языка, а во мно-
жественном числе присоединяется окончание -лар и получается – балалар. Недопу-
стимо присоединить окончание -ләр, так как слово состоит только из твердых слогов. 
Однако в другом слове, например, кеше – «человек», в форме множественного числа 
присоединит к себе окончание именно -ләр, потому как слово состоит из мягких сло-
гов. Таким образом соблюдается закон сингармонизма. 

2. Изменение гласной «а», находящейся в корне, на гласные «о» и «у». Напри-
мер, сандык/сундук, борындык/бурундук, калпак/колпак. 

Наиболее полным и популярными словарем тюркизмов является «Словарь тюр-
кизмов в русском языке» Е. Н. Шиповой [6]. В словаре не только приведены слова 
тюркских языков, их значение, но и дано происхождение этих слов. Именно на него 
мы будем опираться в своей работе. 

Каждый день русскоговорящий человек употребляет большое количество тюр-
кизмов, но еще большее количество можно увидеть в литературных произведениях. 

Частоту употребления тюркизмов различных тематических групп можно рассмот-
реть на примере произведения И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Так, названия одежды, использованные в романе, по происхождению тюркизмы: 
Николай Петрович быстро обернулся и, подойдя к человеку высокого роста в длинном 
балахоне с кистями, только что вылезшему из тарантаса, крепко стиснул его обна-

женную красную руку, которую тот не сразу ему подал [4, с. 9]. 
В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой и словаре 

Е. Н. Шиповой даются следующие определения и переводы: БАЛАХОН, -а, м. Про-
сторный длинный халат, а также (шутл.) вообще слишком просторная, бесформенная 
одежда. Белый б. (клановая одежда куклуксклановцев) [3]; балахон, м., обл. (новг., 
ворон., волог.) род просторной верхней мужской одежды, халат [6]. Слово «балахон» 
происходит из персидского языка от слова «balajame», но также существует мнение, 
что слово проникло еще в древнерусский язык из татарского языка. 

Рассмотрим следующий пример: В каждой телеге сидело по одному, много по 
два мужика в тулупах нараспашку [4, с. 11]. 

ТУЛУП, -а, м. Долгополая меховая шуба, обычно нагольная, не крытая сукном. 
Овчинный т. [3]; тулуп, м. шуба, не крытая материей [6]. Изначально произошло от 
слова tulup, которое могло прийти из киргизского, татарского, башкирского языков, где 
это слово означает снятую кожу теленка. В казахском языке также есть слово тулып, 
что означает чучело теленка. 

Еще пример: Павел Петрович присел к столу. На нем был изящный утренний, 
в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска [4, с. 25]. 
ФЕСКА, -и, род. мн. -сок, ж. Шапочка в виде усеченного конуса с кисточкой, головной 
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убор в некоторых странах Ближнего Востока [3]; фес, м., феска, ж. шапочка (обычно 
красная) в виде усеченного конуса с кисточкой [6]. 

Само значение слова говорит о том, что слово не является исконно русским. Про-
исходит от турецкого «фес» – что значит головной убор, вошедший в моду во время 
правления Махмуда II. В турецкий же язык слово пришло из в арабского, так назван 
город Фес, где и появились данные головные уборы. 

Находим следующий пример: …прибавил он, указывая на вошедшего с ним ко-
ротко остриженного мальчика в синем, на локтях прорванном, кафтане и в чужих 
сапогах [4, с. 127]. КАФТАН, -а, м. Старинная мужская долгополая верхняя одежда [3]; 
кафтан, м. старинная долгополая верхняя мужская одежда, обычно шитая из сукна [6]. 

Ученые разделяются во мнении, откуда слово пришло в русскую речь, есть не-
сколько мнений на этот счет. Одни ученые считают, что слово пришло из татарского 
языка, где -каф- произошло от «кап» – мешок, тон – «одежда, платье». Другие счи-
тают, что слово персидское и произошло от haftan. А в турецком же языке есть слово 
«капчан» – вид плаща или шапки, от которого также могло произойти слово «кафтан». 

Рассмотрим следующий пример: Да, да, – говорил он какой-нибудь бабе в муж-
ском армяке и рогатой кичке, вручая ей стеклянку Гулярдовой воды или банку бе-
ленной мази [4, с. 206]. АРМЯК, -а, м. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна 
[3]; 1. верхняя долгополая крестьянская одежда; [6]. Слово, скорее всего, пришло из 
персидского языка, где существует слово урмяк – которая обозначает платье, сделан-
ное из грубой ткани. У бухарцев это слово обозначает ткань из верблюжьей шерсти. 

А чудаковат у тебя дядя, – говорил Аркадию Базаров, сидя в халате возле его 
постели и насасывая короткую трубочку» [4, с. 20]. ХАЛАТ, -а, м. Домашняя или ра-
бочая одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу (у некоторых 
азиатских народов – верхняя запахивающаяся одежда). Домашний х. Рабочий х. 
Больничный х. Купальный х. Бухарский пестрый х. [3]; халат, м. широкая одежда во-
сточного покроя || крестьянский кафтан без перехвата, зипун, армяк [6]. Слово опре-
деленно пришло из турецкого языка от hilat, так называлась убранство, которым мо-
нархи удостаивали чести своих особо отличившихся подданных. 

Помимо этого в произведении много других тюркизмов, не относящихся к опре-
деленной тематической группе, например: Зачем ты его продал? Деньги были 
нужны; притом же эта земля отходит к мужикам [4, с. 14]. ДЕНЬГИ, денег, деньгам 
и (устар.) деньгам. Капитал, средства. Большие д. Сумасшедшие д. [3]; деньга, ж., 
деньги, мн., ист. определенная денежная единица [6]. Возможно произошло от мон-
гльского tengah – монета, от тюрского tamga – печать, от татарского тәнгә – серебря-
ная монета, киргизского тецке – монета, чаще серебряная. 

Одна только беседка из сирени и акаций порядочно разрослась; в ней иногда 
пили чай и обедали [4, с. 22]. ЧАЙ, -я (-ю), мн. (при обозначении сортов) чай, чаев, м. 
1. Культивируемое вечнозеленое растение, высушенные и особо обработанные ли-
стья которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток-Плантации чая. 
Сбор чая [3]; чай, м. высушенные листья чайного дерева; ароматный напиток из них 
[6]. Нельзя точно определить, из какого языка пришло это слово. Во всех тюркских 
языках есть схожие между собой названия чая, например, татарский – чәй, уйгурский – 
ча, монгольский – cai, турецкий – чаг. 

Мы не можем сказать, что Тургенев специально вводил слова тюркского проис-
хождения, скорее всего, это происходило непроизвольно, но это доказывает, что тюр-
кизмов в языке очень много и зачастую русскоговорящий человек употребляет их не 
замечая. 

Таким образом можно заметить, что многие слова, еще со времен древнерус-
ского языка прочно вошли в обиход русской речи, активно используются в речи и ли-
тературных произведениях. А некоторые из них употребляются до сих пор. 
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Тюркизмы в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 

 
Аннотация. Статья посвящена анализу употребления тюркизмов, являющихся 
составной частью неоднородной по своему составу русской лексики. В статье рас-
сматриваются тюркские слова на конкретном языковом материале. Исследуются 
тюркизмы разной степени усвоения носителями в русском языке, уделяется боль-
шее внимание тюркизмам-экзотизмам. Представлены свойства тюркизмов: созда-
ние местного колорита, описание обстановки и быта героев, их внешнего вида. 
Ключевые слова: местный колорит, тюркизм, кавказский народ, русский язык, эк-
зотизм, варваризм, функция. 
 

Л. Н. Толстой – писатель с мировым именем. Его творческое наследие – это луч-
шие произведения русской художественной литературы, которые до сих пор обсужда-
ются, интерпретируются, экранизируются. Сила пера писателя – в умении анализиро-
вать человеческую душу, знать все ее потаенные уголки и, конечно, мастерки выпи-
сывать ее. Имея энциклопедический знания, Л. Н. Толстой изучал разные стороны 
жизни человека, культуру, менталитет. Большую роль в жизни этого автора сыграл 
«кавказский» период, который был связан с военной службой на Кавказе. Этот период 
плодотворно повлиял на творческую деятельность писателя, его погружение в быт и 
нрав горцев помогли создать ему такие произведения, как «Набег», «Рубка леса», 
«Хаджи-Мурат». В основу рассказов и повестей нередко ложились реальные события, 
происходившие на Кавказской войне. Материал исследования –рассказ «Кавказский 
пленник» 1872 г., повествующий о русском офицере в плену у горцев. В своем рас-
сказе Л. Н. Толстой не просто описывает события, он реалистически выписывает кар-
тины быта, а также бережно сохраняет язык кавказского народа. Тюркизмы – одно из 
лексических явлений в тексте писателя, служащее для воссоздания живого и колорит-
ного языка, а также описание специфики уклада жизни горной местности. 

В современной лингвистике одной из приоритетных задач на сегодняшний день 
является изучение иноязычной по происхождению лексики. В составе заимствован-
ных слов русского языка заметное место занимают тюркизмы. Тюркизм – слово, заим-
ствованное из тюркских языков. В широком смысле тюркизмами иногда называют за-
имствования не только из тюркских, но также и из других языков алтайской языковой 
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семьи (монгольских и тунгусо-маньчжурских). В данной статье будут проанализиро-
ваны группы и функции использованных автором тюркских слов. 

В рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» встречаются тюркизмы, которые 
можно разбить на две группы по степени освоенности языком: 

1) Тюркизмы, полностью усвоенные носителями русского языка. К примеру: та-
тары, деньги, собаки, штаны, каблуки, ковры, камыш, башмаки, кафтан, сун-
дучок, табун, сарай, кинжал, лошади («К передней стене пуховики пестрые уло-
жены, по бокам висят ковры дорогие» [3]). Это слова, которые в массовом сознании 
русскоязычного населения имеют исконно-русское происхождение. Благодаря тесным 
общественным, территориальным, историческим связям между славянами и тюркской 
языковой семьей на протяжении многих веков происходил обмен лексикой. Не закры-
тый от влияний русский язык полностью внедрил и укоренил группу тюркизмов, кото-
рые сейчас трудно выявить в тесте. 

2) Тюркизмы-экзотизмы представляют собой менее известную лексику для рус-
скоязычного населения. К примеру: чинара, сакля, аршин, шашка, аул и т. д. Экзо-
тизмы – это заимствованная по происхождению лексика, характеризующая быт и спе-
цифические национальные черты того или иного народа. Именно эта группа представ-
ляет особый интерес в тексте Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», так как благодаря 
ей писатель погружает читателя в культуру, быт и нравы Кавказа. 

Тюркизмы-экзотизмы также делятся на две группы: 1) Слова, имеющие все при-
знаки заимствования, но в какой-то степени сохраняющие экзотическую окраску (джи-
гит, кумыс, плов, мечеть и т. д.). Об их ассимиляции в русском языке свидетель-
ствуют толковые словари, а также частое употребление в художественной речи. 
2) Собственно экзотизмы, т. е. слова, которые семантически еще не освоены и не упо-
требляются регулярно (чинара, аул, буза и т. д.). 

Также ключевое разделение тюркизмов-экзотизмов связано с этническими и 
культурными особенностями жизни народа: религиозные термины, термины родства, 
названия предметов повседневной жизни народа. В произведении Л. Н. Толстого 
«Кавказский пленник» были выявлены следующие группы экзотизмов: 

1) Слова, связанные с религией мусульман – исламом. К примеру, слово мулла: 
«Слышно – мулла прокричал» [3]. Мулла – это служитель религиозного культа у му-
сульман [4]. Также к этой группе относится слово хаджи: «Кто в Мекке был, тот назы-
вается хаджи и чалму надевает» [3]. Хаджи – это мусульманин, совершивший па-
ломничество в Мекку [4]. В произведении встречается и географическое название, 
связанное с религиозной тематикой: «С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку – 
богу молиться» [3]. Мекка – главный религиозный центр и место паломничества му-
сульман, родина основателя ислама Мухаммеда [4]. Часто в тексте писатель употреб-
ляет тюркизм мечеть: «Видал его Жилин только, когда он был в мечеть приходил 
богу молиться» [3]. Мечеть – мусульманский молитвенный дом [4]. 

Употребление тюркизмов, связанных с религией, необходимо для того, чтобы по-
казать многовековую исламскую культуру. 

2) Слова, связанные с описанием верхней одежды. К примеру, тюркизм бешмет: 
«Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый весь в лохмотьях, подарил» 
[3]. Бешмет – это полукафтан, поддёвка (носится некоторыми восточными народами 
и казаками под верхней одеждой) [4].Бешметом Л. Н. Толстой называет и мужскую, и 
женскую одежду, указывает при этом на ткань (шелк), цвет (черный, красный, белый): 
«Вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне 
кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу» [3].А также известный у всех народов 
Кавказа головной убор мусульман -чалма: «Идет бывало, в чалме своей, костылем 
подпирается, как волк озирается» [3]. К верхней одежде можно отнести неотъемле-
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мый элемент черкесов – шашку: «Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сдела-
ешь» [3]. Первоначально слово слышалось как «сехшо», «шесхо» и означало «корот-
кую кривую саблю». 

Каждая деталь одежды, описываемая с помощью тюркизмов, играет важную 
роль в создании колорита образов героев, их отличительной особенности, их мента-
литета. Внешний вид героев горцев соответствует их пылкому нраву. 

3) Лексемы – формулы обращения. В рассказе частым обращением является 
тюркизм – джигит, человек, отличающийся особенной выдержкой, смелостью, отва-
гой: «Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был» [3]. Этот тюр-
кизм можно отнести к варваризму, т.к. он находится на стадии освоения заимствую-
щим языком. Особенностью использования этого слова в данном тексте является то, 
что обращение джигит употреблено к главному герою Жилину – русскому человеку, 
что дает ему положительную оценку. Также в отношении Жилина употреблено слово 
урус, встречающееся у большинства тюркских народов в значении этнонима «рус-
ский»: «Урус, – говорит, – джигит, джигит урус» [3]. 

4) Тюркизмы, используемые для создания местного восточного колорита, описа-
ния быта героев. Чтобы описать поселение кавказского народа, писатель использует 
слово аул: «Ходит по аулу, насвистывает» [3]. Аул – это деревня, селение, поселок; 
оседлое или кочевое сборище жилищ (у татар, башкир, киргизов, многих кавказцев) 
[4]. В ауле главный герой видит большое дерево – чинару, где похоронены убитые 
татары: «Завернули мертвого в полотно, без гроба, вынесли под чинары за де-
ревню, положили на траву» [3]. Чинара (тюркизм) с древних времен пользуется ува-
жением многих народов, считается, что это дерево мудрецов и героев. В произведе-
нии показан обряд погребения, благодаря которому автор раскрывает восточные тра-
диции местных татар. 

Также встречается тюркизм сакля: «Видна ему из щелки дорога – под гору идет, 
направо сакля татарская, два дерева подле нее» [3]. Сакля – это жилище кавказских 
горцев; хижина, землянка; битая, плетнёвая или турлучная избушка, хата [4]. Для опи-
сания внутреннего убранства дома писатель использует тюркизмы ковер, сундуки, но 
чаще всего слово войлок: «Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол 
устлан войлоками» [3]. Войлок – это кошма, свалянная полость, обычно из овечьей 
шерсти; плохие войлоки коровьи; азиатцы валяют и верблюжьи || не отделанное еще 
сукно [4]. Богатство убранства дома можно определить по наличию в доме войлочных 
изделий, для изготовления которых требовались мастерство и сила женщины. 

Эквивалентом русскому слову пиво является тюркское буза: «За спинами у всех 
пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и 
масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – буза, в кувшинчике» [3]. В 
описании кавказского традиционного обеда автор использует экзотизм буза, со значе-
нием «легкий хмельной напиток из проса, гречи, ячменя (в Крыму, на Кавказе)» [4]. 

Л. Н. Толстой в рассказе «Кавказский пленник» активно использует тюркизмы как 
освоенные, так и не до конца освоенные, находящиеся на стадии экзотизмов или вар-
варизмов. Тюркизмы легко вплетаются в канву произведения, при этом отражая все 
стороны жизни кавказского народа, его традиционного уклада, религии, быта и т. д. 
Тюркизмы раскрывают характеры героев и их национальный менталитет, дают возмож-
ность прикоснуться к культуре других народов. Некоторые тюркские слова до сих пор 
не отражены в толковых словарях русского литературного языка, но они постепенно 
входят в пласт употребительной лексики и получают лингвографическую фиксацию. 
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Тюркизмы в произведении М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию тюркизмов в главе «Бэла» произве-
дения М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Рассмотрены тюркские заим-
ствования, обозначена роль их употребления. 
Ключевые слова: тюркизмы, тюркские слова, Кавказ, Лермонтов, произведение, 
речь. 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов – великий поэт русской литературы первой поло-
вины XIX века. Он создавал не только лирические, но и прозаические произведения, 
которые оказали влияние на развитие русской литературы. 

Во всех произведениях М. Ю. Лермонтова прослеживается трепет его души, его 
мысли и переживания. Он совершенно точно описывает происходящие события, мир, 
который окружает героев. Особое внимание Лермонтов уделяет Кавказу, с этой мест-
ностью связана значительная часть его жизни. На Кавказе разворачиваются и основ-
ные события романа «Герой нашего времени». Часть народов Кавказа имеет тюрк-
ское происхождение, говорящее на тюркском языке. 

Значительное количество тюркских слов – тюркизмов – вошли в русский язык в 
разные исторические периоды. «Тесные многовековые отношения с тюркоязычными 
народами, общность исторических судеб многих тюркоязычных народов с русским 
народом обусловили наличие значительного количества тюркизмов в русском лите-
ратурном языке» [1]. Под воздействием русской фонетики многие из этих слов видо-
изменялись, некоторые даже получали другое значение. 

Преимущественно данную лексику мы прослеживаем в главе «Бэла». Тюркизмы 
здесь можно разделить на несколько групп. 

К первой группе относятся тюркизмы, которые полноценно вошли в повседнев-
ную русскую речь: чай, кинжал, лошадь, каблук, деньги, чемодан. Читая текст произ-
ведения, читатель не акцентирует внимание на этих словах, не задумывается о их 
происхождении. «Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со 
мной был чугунный чайник» [3, с. 10]. Г. А. Крылов считает, что слово чай попало к 
нам «не напрямую, а через тюркское посредство» [6, с. 407]. 

«…так глаза кровью и нальются, и сейчас за кинжал» [3, с. 14]. Кинжал – «Хо-
лодное оружие в виде обоюдоострого клинка. Заимств., возможно, из тюрк. языков. 
Ср. кумык. кынджал. Польск. kindżał.» [4, с. 136]; 
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«Уж такая разбойничья лошадь!..» [3, с. 16]. Лошадь – «еще один пример вли-
яния тюркских языков (в одном из тюркских наречий алаша означало «мерин, конь»)» 
[6, с. 222]. 

«Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог…» [3, с. 22]. По, Г.А. Крылову 
слово каблук «заимствовано из тюркских языков. Тюркское каблук (с таким же значе-
нием) образовано суффиксальным способом от арабского kab – «пятка» [6, с. 168]. 

«Любят деньги драть с проезжающих…» [3, с. 9]. Слово деньги – «заимство-
вание из тюркских; в ряде языков Востока присутствует в том или ином виде и сегодня, 
вспомним хотя бы «таньгу», известную по рассказам о Ходже Насредцине. По-татар-
ски тэнкэ – «серебряная монета, рубль» [6, с. 110]. 

«Большая часть из них, к счастию для вас, потеряна, а чемодан с остальными 
вещами, к счастию для меня, остался цел» [3, с. 7]. Чемодан – «заимствование из 
тюркских, где чамадан – «чемодан» восходит к персидскому первоисточнику jamadan, 
имеющему то же значение» [6, с. 407]. 

Ко второй группе относятся тюркские слова, которые не используются в русской 
речи – семантически неосвоенные: сакля, бешмет, буза. Описание повседневности, 
быта горцев было бы несовершенно без тюркизмов, означающих названия строений, 
помещений, элементов одежды, оружий, напитков. Рассмотрим на примерах: «Уж мы 
различали почтовую станцию, кровли окружающих ее саклей…» [3, с. 10]. Сакля – 
«дом у горских народностей Кавказа». Из груз. saχli «дом», ингуш. sаχl (Эркерт 79); см. 
Преобр. II, 245. По мнению Локоча (143), из тюрк. [2, с. 547]; 

«Бешмет всегда изорванный, в заплатках, а оружие в серебре» [3, с. 15]. 
Бешмет – «Одежда тюркских и кавказских народов, плотно прилегающая к груди и 
талии и доходящая до колен. Заимств. из тюрк. языков. Польск. Beszmet» [4, с. 59]; 

«…как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка» [3, 
с. 12]. Буза – «напиток из гречихи и овсяной муки, вид полпива, браги», кавк., 
укр. буза, также польск., сербохорв., болг. Заимств. из тюрк.: ср. тур., карач., казах. 
boza 1. «напиток из квашеного проса», 2. «напиток из кислого молока», тат., чагат., 
тоб. buza «напиток из проса или ячменя» [5, с. 232]. 

Третья группа – это наличие в произведении тюркской речи героев. М. Ю. Лер-
монтов вводит элементы тюркской речи с целью подчеркнуть национальную принад-
лежность персонажа, создать полный образ героя: 

«Эй, Азамат, не сносить тебе головы, – говорил я ему, – яман будет твоя 
башка!» [3, с. 14]. Ниже пометки – «Яман (тюрк.) – плохо, худо)» [3, с. 14]; 

«– Йок, не хочу, – отвечал равнодушно Казбич» [3, с. 17]. Что означает от тюр. – 
нет. 

Лермонтов в речь героев вводит не только отдельные слова, но и цельные 
фразы: «… и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: 
«Якши тхе, чек якши!» [3, с. 16]. Для читателя опять же дается сноска – «(тюрк.) – 
Хороша, очень хороша!» [3, с. 16]. 

Особое внимание автор уделяет именам героев. По одной из версий, имя героя 
Казбич – тюркского происхождения, образовано от «кази», что означает справедливый 
и «бек», что означает господин. Имя лошади Карагёз также тюркского происхождения. 

В произведении «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов использует тюр-
кизмы для создания колоритных образов. С помощью них автор достоверно описы-
вает быт, культуру определенной национальности, их обычаи и традиции, кавказскую 
природу. Тюркизмы нужны Лермонтову также для достоверного воспроизведения 
речи героев. Стоит отметить, что заимствования из тюркского языка, используемые 
автором, в большинстве своем вошли в состав русского языка на постоянной основе. 
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мов в художественном романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» Автор анализирует 
и применяет слова-тюркизмы в своем произведении. 
Ключевые слова: слова-тюркизмы, заимствования, художественное произведе-
ние, словарь. 
 

Нет ни одного языка на земле, в котором словарный состав ограничивался бы 
только своими исконными словами. Тюркизмы, как и любые другие заимствования, пе-
реходили в русский язык с разной интенсивностью, влияние на этот процесс оказывают 
как собственно лингвистические, так и экстралингвистические факторы. Это могут быть 
политические, культурные, технологические, экономические и бытовые факторы. 

По данным лингвистов, в современном русском языке содержится от 10 до 35% 
заимствованной лексики. В заимствованной лексике можно выделить такие две боль-
шие группы: 

1. Славянские (родственные) заимствования. 
2. Неславянские (иноязычные) заимствования. 
Слова-тюркизмы относятся ко второй группе. Заимствования могут входить в ак-

тивный или пассивный словарный состав языка. 
Также можно выстроить заметить и выделить несколько слоёв заимствованных 

слов – тюркизмов: 
1. Православный период – здесь мы заметим слово чекан – оно является един-

ственным удостоверенным словом православного периода. Также относят слова: бол-
ван, баран, товар… 

2. Домонгольский период. В этом периоде значительно больше слов, чем в пра-
вославном, это слова такие как: боярин, шатёр, богатырь, жемчуг… Самый распро-
страненным в этот период считается слово собака. 
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3. Период Золотой Орды – распространены тюркизмы, относящиеся к государ-
ственному (ямщик, казак…), военному (караул, кинжал…) и экономическому (деньга, 
казна…) устройству. 

4. Заимствования XVI–XVII – самый распространённый период благодаря 
Османской империи, Завоеванием Сибири Ермаком. Это такие слова как: башка, ка-
рандаш, фарфор… 

5. Заимствования XVIII–XX. В этом периоде большинство слов, которые пришли 
к нам в период вхождения территории Закавказья в состав России. А также заметим, 
что слово кабан широко распространилось в русском языке, где оно постепенно вы-
теснило исконное слово вепрь. 

В современном русском языке тюркизмы занимают огромное значение. Если об-
ратится к определению, то мы видим, что это слово или оборот речи в каком-н. языке, 
заимствованные из какого-н. тюркского языка или созданные по образцу тюркского 
слова или выражения [Толковый словарь Ожегова]. В русском языке они охватывают 
почти все сферы жизни человека и насчитывают больше сотни слов, имеющих тюрк-
ское происхождение. Это объясняется тем, что тюркские народы были в очень тесном 
контакте с русской культурой, обычаями и традициями на протяжении нескольких веков. 

Рассмотрим примеры функционирования тюркизмов в романе Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина». 

В главе I читаем: Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Констан-
тина. – Какой-то боярин, Николай Дмитрич, – сказала она. [Л. Н. Толстой Анна Ка-
ренина:50]. 

Слово боярин, по мнению Ф.Е. Корша, тюркского происхождения, в кокандском – 
бајар означает «хозяин, русский офицер, чиновник». Но по мнению Й. Маркварта, 
слово барин (боярин) произошло от соединения славянских суффиксов (boila – «знат-
ный, старейший» и ari – «муж» с добавлением славянского суффикса –ин). На наш 
взгляд, наиболее достоверна позиция Корша, так как слова, имеющие корень бай „бо-
гатый, знатный» и наставку – ар, характерны именно тюркской культуре. 

В главе I читаем: Пока седлали лошадь, Левин опять подозвал вертевшегося 
на виду приказчика, чтобы помириться с ним, и стал говорить ему о предстоящих 
весенних работах и хозяйственных планах. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина:90]. 

Если обратиться к истории слова «лошадь», то видим, что с однокоренными сло-
вами лошевод – конокрад, слово лошадь происходит из древнетюркских языков, а 
именно с чувашского и крымско-татарского (перевод с чувашского слова lasa; в крым-
ско-татарском – alasa). 

В той же I главе: – Что ж, привезли деньги? – спросил Облонский. – Садитесь. 
[Л. Н. Толстой Анна Каренина:97]. Лексема деньги тоже является тюркизмом. Во вре-

мена Золотой Орды слово «деньга» означало любую монету, сделанную из серебра. 
И соответственно, перешло к нам в том же значении, что и тюркских языках. 

В I главе читаем: – А вы знакомы? – спросил хозяин [Л. Н. Толстой Анна Каре-
нина:46]. Лексема хозяин также пришла к нам из тюркских языков, а именно из персид-

ского, что означало «ходжа» – господин. Удивительно, что это слово использовалось 
ещё в нашествии татаро-монгол, после оно уже перекочевало в тюркские наречия. 

В главе IV видим: «Разумеется», – повторил он, когда в третий раз мысль его 
направилась опять по тому же самому заколдованному кругу воспоминаний и мыс-
лей, и, приложив револьвер к левой стороне груди и сильно дернувшись всей рукой, 
как бы вдруг сжимая ее в кулак, он потянул за гашетку [Л. Н. Толстой Анна Каре-
нина:242]. Очевидно, что слово «кулак» пришло к нам из тюркских языков. Где «kulak» 
связано с «kul, kol» – «рука». 

Во II главе читаем: Временная конюшня, балаган из досок, была построена 
подле самого гипподрома, и туда вчера должна была быть приведена его лошадь. 



Бухарцы в Сибири  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~88~ 

[Л. Н. Толстой Анна Каренина:104]. Лексема балаган, м., обл. легкая деревянная по-

стройка для склада товаров, для ярмарочной торговли или ярмарочных зрелищ; 
(южн.) шалаш для сторожей или для сезонных рабочих и т. п. 

В главе III: Подвинув на середину портфель с текущими делами, он с чуть за-
метною улыбкой самодовольства вынул из стойки карандаш и погрузился в чтение 
вытребованного им сложного дела, относившегося до предстоящего усложнения. 
[Л. Н. Толстой Анна Каренина:165]. Карандаш – состоит из кара – н – даш. кара, хара- 

черный, даш, тас, таас – камень. Что интересно, в якутский карандаш пришел из рус-
ского языка и был изменен. Харандаас.  

Анализ рассмотрения процессов освоения тюркской лексики показал, что тюр-
кизмы активно использовались и используются в русском языке как в разговорной речи, 
так и в художественной литературе. В современном русском языке они прочно вошли в 
обиход и в большинстве не воспринимаются носителями языка как заимствования. 
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Употребление тюркизмов в рассказе Л. Н. Толстого «После бала» 
 
Аннотация. В статье рассматривается употребление заимствований-тюркиз-
мов в художественном романе Л. Н. Толстого «После бала». Автор анализирует и 
применяет слова-тюркизмы в своем произведении. 
Ключевые слова: слова-тюркизмы, заимствования, художественное произведе-
ние, словарь. 

 

Заимствованные слова – это группа слов в языке, которые пришли из других язы-
ков. Для заимствований слов есть 2 причины: историческая связь между странами, 
создание международной терминологии. А также для русского языка есть историче-
ские причины: европеизация Петра 1 и татарско-монгольское иго, которое суще-
ственно повлияло на русский язык. 

Одна из групп заимствований – тюркизмы, которые в русском языке появились, 
в том числе, благодаря татарско-монгольскому игу. Тюркизмы – это слова, пришед-
шие из семьи тюркских языков (турецкий, азербайджанский, казахский, узбекский, та-
тарский, и др.). Н. К. Дмитриев все слова, заимствованные русским языком из тюрк-
ских, считает тюркизмами, независимо от их происхождения в тюркских языках. 

Тюркские заимствования представляют большой пласт лексики русского языка 
интересно, что тюркские заимствования крепко закрепились, также, благодаря пого-
воркам и пословицам с их употреблением. Данный критерии указывает на то, что тюр-
кизмы для носителей русского языка не воспринимаются как заимствованные слова. 

https://slovarozhegova.ru/
mailto:vvvladaaaaaa@gmail.com
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В отношении тюркских слов, которые были адаптированы русским языком, хо-
рошо сохраняется произношение, данная особенность представляет необходимость 
анализа текстов русских классиков с точки зрения этимологического значения тюркиз-
мов, их адаптации в русском языке и лексической сочетаемости данных слов. 

Целью данной работы является анализ использования тюркизмов в рассказе 
Л. Н. Толстого «После бала». 

Анализ тюркизмов в произведениях русских классиков вызывает значительны 
интерес, так как работ, посвященных изучению заимствованных слов из семьи тюрк-
ских языков, недостаточно. 

Для нашего исследования был использован словарь «Тюркизмы в русском 
языке» Е. Н. Шиповой, а также работы тюркологов: Н. К. Дмитриева, «О тюркских эле-
ментах русского словаря», труды Ф. Е. Корша, П. М. Мелиоранского, В. В. Бартольда, 
С. Е. Малова, А. Н. Кононова и других, статьи и исследования, написанные в разное 
время специалистами по тюркизмам (Н. А. Баскаковым, В. Д. Аракиным, И. Г. Добро-
домовым, Д. С. Сетаровым и др.). 

Фонетическими признаками для определения тюркизмов является сингармо-
низм. Сингармонизм – фонетическое явление, при котором гласные уподобляются в 
рамках одного слова по признаку мягкости или твердости, т. е. когда все слоги либо 
мягкие, либо твердые. 

Так, например, в рассказе Л. Н. Толстого «После бала» мы нашли тюркизмы (ба-
рабан, атлас, башмак, товарищ, деньги, туман, отец). Почти все найденные слова от-
личаются фонетической особенностью, а именно сингармонизмом. 

Проанализируем слова тюркизмы в рассказе «После бала» с точки зрения фоне-
тики, этимологии и адаптации в русском языке. 

Рассмотрим контекст: …не было денег – ничего не пили, но не пили как теперь, 
водку. «Деньги» – это тюркизм, который соответствует фонетической особенности 
сингармонизм. Все слоги в данном слове мягкие. Слово «деньги» хорошо адаптиро-
валось в русском языке, оно склоняется по падежам, но по числам не изменяется, 
употребляется только во множественном числе. По родам изменяется только в форме 
прилагательного (денежная, денежный и т. д.). Имеет однокоренные слова (денежно, 
денежный и т. д.). От первоначального слово «тэнке» фонетически изменилось, стало 
более звонким. 

Рассмотрим пример использование данного слова в русском языке с лексической 
и этимологической точки зрения. 

деньга, ж., деньги, мн., ист. определенная денежная единица. Др.-рус. (с 
1361 г.); ср. монг. tengah или tengteheh мелкая серебряная монета и монета вообще 
(Срезневский, 1, 652). Большинство исследователей ставят знак равенства между 
словами деньга и тамга. Например, Булаховский: «деньга по происхождению то же 
слово, что и тамга» '(1950, 17); Ушаков: «деньга <тюрк. tamga клеймо, печать» (1, 689). 
См. также Богородицкий, 1935, 352; Огиенко, 1915, 30. По этому поводу Фасмер 
вполне законно замечает: «Устарело мнение К. М. Френа... и Миклошича... которые 
усматривали в деньга слово, близкое тюрк. tamga, damga метка, штемпель» (1, 499). 
Ср. «монг., чаг., тат. тэнкэ, кирг. тецге монета, чаще серебряная, разной стоимости. У 
татар – рубль ... От татарской формы происходит и русское деньга (Дмитриев, 1958, 
23). [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в русском языке», 1976] 

Рассмотрим примеры использования лексемы атлас в тексте: …в перчатках, 
немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмач-
ках…; …удлиняя шаги своих маленьких, белых, атласных ножек…. 

Слово «атлас» также является тюркизмом, который адаптировался в русском 
языке. Оно склоняется по падежам, числам. По роду изменяется только в форме при-
лагательного. Имеет однокоренные слова (атласный, и т. д.). В данном слове также 
прослеживается особенность тюркизмов – это сингармонизм, все слоги твердые. С 
точки зрения этимологии слово «атлас» попало в русский язык из татарского языка, 
фонетически никак не изменилось. 
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атлас, м. плотная шелковая ткань с лоском (Даль, 1, 28). Ушаков, 1, 67 атлас (ар. 
atlas гладкий, малоценный (о шелке). Вероятно, попало в рус. из тат. яз. Тат, каз., ног., 
башк., узб. атлас. [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в русском языке», 1976] 

«Башмак» – слово, которое выделяется «тюркским» звучанием, также отличается 
сингармонизмом, в данном случае все слоги твердые. Данное слово отлично адаптиро-
валось в русском языке. Оно склоняется по падежам, родам и числам. Фонетически 
никак не изменилось. Рассмотрим этимологию слово «башмак»: башмак, ж. 1. род низ-
кой обуви, обычно женской или детской (Ушаков, 1, 98); 2. обл. (дон., астрах., оренб.) 
годовалый телёнок, бычок (Даль, 1, 56; СРЫГ, 2, 165). Ср.-рус. (15 в.) башмакъ (Срез-
невский, 1, 46), Поликарпов, 1704; Нордстет, 1780; тюрк. башмак (Сл. Акад., 1950, 1, 
302). См. Фасмер, 1, 139. По мнению исследователей, слово башмак заимств. русскими 
из тат. языка. См. Даль, 1, 56; Богородицкий, 1935, 352; Булаховский, 1950, 17; Дмит-
риев, 1958, 20; Шанский, I Б, 63, 64. «По свидетельству М. Кашг., в огузеком и кыпчак-
ском языках это слово означает 'обувь', т. е. то же, что рус. башмак. В тур. это слово – 
значит 'туфля' (конечно, старого образца). У татар и башкир башмак означает 'годова-
лого теленка'; отсюда же, по мнению Будагова, произошло и первое значение слова» 
(Дмитриев, 1958, 20). Радлов башмак (тур., тат.) = пашмак 1. обувь, сандалия; 2. (казан.) 
башмак, ступня, туфля, без оборок (у крещёных женщин из лыка) (4, 1561); башпак (паз.) 
кожа на ногах животных (4, 1737); баспак (каз. от бас+пак); 1. телёнок по первому году; 
2. кожаный мешок (4, 1539, 1540). Ср. также Cod. Cum., 71 башмак (тур.), башмак (крым. 
= рус.) башмак (121). По-видимому, башмак в знач. обувь тесно связано со знач. кожа 
на ногах животных и телёнок, из шкуры которого изготавливались листы пергамента и 
башмаки. [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в русском языке», 1976] 

Еще пример использования тюркизма: …улицы, казавшиеся в тумане очень вы-
сокими… Слово «туман» адаптировалось в русском языке. Данное слово склоняется 
по падежам, числам. Имеет однокоренные слова (туманный, туманистый, и т. д.) фо-
нетически совершенно не изменилось. 

туман I, ж. водяные пары на поверхности земли. Поликарпов, 1704 туман, туман-
ный; Сл. Акад., 1794 туманиться; Даль, 4, 442 туманный, туманистый, туманить; Уша-
ков, 4, 825 от тюрк. tuman (Сл. Акад., 1963, 15, 1119–1129). Огиенко считает туман 
заимств. от татар (1915, 34). «Встречается в Codex Cumanicus и, по замечанию Рад-
лова (Опыт словаря), во всех тюркских диалектах (т. е. языках. – Н. Д.) в значении 
'дым, туман, мрак'. В южных языках (тур., аз., туркм.) это слово, естественно, произно-
сится с начальным звонким: ду-ман, поэтому русское заимствование локализуется не 
здесь, а, очевидно, на территории северных тюркских языков» (Дмитриев, 1958, 33). 
«Первоисточником последних слов (тур., крым., тат. duman) является, вероятно, 
авест. dunman 'туман', dvanman 'облако'...» (Фасмер, 4, 119). Радлов туман (чаг., алт., 
тел., < чул., бараб., шарг., каз., тар., тоб.; кар. л., кар. т., ком.) = думан (тур.) туман, 
мгла (3, 1518): думан (тур.; крым.) туман (3, 1798); тубан (леб., шор., саг., койб.) = ту-
ман, туман (3, 1514); темам (казан.) = туман туман (3, 1284). Ср. тат. томан туман, мгла 
(Тат.-рус. сл., 1950, 242); узб. туман в знач. туман (Узб.-рус. сл., 1959, 451). (Türkic in 
Avesta must be an interesting subject. Kurda (curved dagger) – Karata (knife) – knife, Tu-
man – dunman – fog, neft – neft – crude oil) 335. [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в 
русском языке», 1976] 

Рассмотрим следующий пример: Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная 
дробь и свистела флейта… Л. Н. Толстой использует в своем произведении прила-
гательное «барабанное», которое произошло от слова тюркского происхождения: «ба-
рабан». По аналогии с вышеперечисленными словами также хорошо адаптировалось. 
Отлично сохранилось произношение данного слова. барабан, ж. ударный музыкаль-
ный инструмент в виде широкого цилиндра, с обеих сторон обтянутого кожей (Ушаков, 
1, 88; Даль, 1, 46). Фасмер считает, что барабан, вероятно, заимств. из тюрк., ср. тат. 
daraban – то же (1, 122, 123). Шанский относит его к др.-рус. заимств. из тюрк. языков, 
ср. тат. дарабан, тур. балабан барабан (1Б, 37). Дмитриев считает барабан «словом 
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неясной этимологии, может быть, перстюрк. бала+банг громкий крикЦзвук, как пола-
гает Будагов (1, 236)» (Дмитриев, 1958, 43). Ср. Радлов барабан (каз., казан, из рус.) 
барабан die Trommel (4, 1478); дарабан (казан.) барабан (3, 1627). [Шипова Е. Н., 
«Словарь тюркизмов в русском языке», 1976] 

Еще пример: …катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил 
с товарищами…. «Товарищ» – это тюркизм, который в русском языке адаптировался 
так, что уже сложно увидеть в нем заимствованное слово. Оно изменяется по паде-
жам, имеет огромное количество однокоренных слов, но при этом никак фонетически 
не отличается от первозданного слова «. tovar)+esh, ish». товарищ, ж. соучастник, со-
товарищ, компаньон, сотрудник || близкий друг, приятель; сверстник; единомышлен-
ник; товарка, ж. подруга, подружка, помощница, участница; товарищество, ср. взаим-
ные отношения товарищей-друзей, компаньонов; товарищеский, прил. Др.-рус. това-
рищъ (с 1395 г.) участник, сотоварищ; товарище (употр. и во мн. ч.) (с 993 г.) стан 
(Срезневский, 3, 968, 969); Поликарпов, 1704 товарыщъ, таварыщество; Вейсманн, 
1731, 20, 65 товарищ, товарищество; Нордстет, 1782 товарищеский; Опыт, 1852 то-
варка. Огиенко также относит слово товарищ к древнейшим тюркизмам (1915, 30). 
«Обычно объясняется из тюрк., ср. тур., чаг. tavar 'имущество, скот, товар' (см. 
tovar)+esh, ish 'товарищ'; см. Корш, AfslPh, 9, 674 и сл.; Mi., TE1, Nachtr., I, 57; EW, 359. 
Другую тюркскую этимологию предлагает Рясянен (ZfslPh, 20, 488; от чув. tavra 'по 
кругу' + ish 'спутник')» (Фасмер, 4, 68). [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в русском 
языке», 1976] 

В предложении Отец Вареньки был очень красивый…тюркизмом является 
слово отец. Это одно из немногочисленных слов, заимствованных из тюркской семьи 
языков, которое сильно изменило звучание, а также используется только с исконно-
русским суффиксом «ец». Фонетически не сильно изменило звучание, но морфемно 
можно увидеть различия. Отец, в русском языке есть суффикс ец – означающий при-
надлежность к чему либо, и приставка от, показывающая происхождение. Первона-
чально было просто «от», показывающее от кого все произошли, от него. В таком виде 
слово и вошло во многие языки, в том числе и в тюркские, от завоеванного, и ассими-
лированного ими древнего индоевропейского населения, Сибири, Казахстана, и Сред-
ней Азии. Ата, ат, и. т. д. Позже слово получили суффикс ец. и превратилось в при-
вычное нам «отец». Показывающее производителя, в некоторых русских диалектах 
«отик» – самец оленя. [Шипова Е. Н., «Словарь тюркизмов в русском языке», 1976] 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рассказе Л. Н. Толстого «После бала» 
тюркизмы гармонируют со словами в предложении, они хорошо адаптированы русским 
языком. Во многих произведениях русских классиков используются данная группа за-
имствований. Эта обосновывается тем, что тюркизмы работают по правилам русского 
языка, сочетаются с морфемами, фонетически они также не утратили первоначальное 
произношение. В том, что тюркизмы не утратили свое первоначальное происхождение 
проявляется особенность русского языка, в некоторых случаях, сохранилось и слоговое 
ударение. Эта особенность в большей степени присуще русскому языку, это еще одно 
большее отличие русского языка от европейских, тюркских языков. 
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Тюркизмы в русских пословицах и поговорках о деньгах и богатстве 
 
Аннотация. В статье рассматриваются пословицы и поговорки русского языка, в 
которых присутствуют тюркизмы. Автор приходит к выводу, что тюркизмы ча-
сто являются компонентом формирования пословиц и поговорок. 
Ключевые слова: тюркизмы, пословицы, поговорки, этимология, заимствования. 

 
Пословицы, а кроме того поговорки – это сгустки этнической мудрости, они пока-

зывают правду, испытанную продолжительной обстановкой общества, мастерством 
многочисленных поколений. Половицы и поговорки передают культуру народа. Они 
помогали и помогают сходиться в мыслях многим людям, не взирая насколько старо 
это выражение. Пословицы и поговорки передают нам мудрость предков, помогают 
не совершить каких-то ошибок. А. Н. Афанасьев писал, что «пословицы по самой 
форме своей не подвержены искажению и потому являются памятником издавна сло-
жившихся воззрений. Пословицы являются главным источником мудрости предков, 
хранителями памяти и орудием передачи человеческого опыта» [7, с. 15]. Согласно 
словарю Сергея Ивановича Ожегова, пословица – краткое народное изречение с нази-
дательным содержанием, народный афоризм; поговорка – это краткое устойчивое вы-
ражение, преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, за-
конченного высказывания. 

Язык является отражением культуры страны, которое показывает не только дей-
ствительный мир, реальные условия жизни человека, но и общественное самосозна-
ние народа, его менталитет, национальный характер, традиции, обычаи, систему цен-
ностей, мировоззрение. В языковый, а также речевой идиоматике, имеется в виду в 
этом пласте, что представляет собой национально характерным, реализуется си-
стема ценностей, социальная нравственность и мораль, подход к обществу, к людям, 
к остальным народам. Фразеологизмы, пословицы, поговорки наиболее наглядно ил-
люстрируют и образ жизни, и географию, и историю, и традиции социум, объединен-
ного одной культурой. Особый интерес для изучения черт этнического характера 
представляют паремии, к числу отличительных признаков которых относится метафо-
ричность общего смысла. Это пословицы и поговорки, обладающие, помимо прямого, 
буквального значения, еще и переносным, отправляющим к этническим особенно-
стям, характерным житейским ситуациям и обстоятельствам. 

Наш великий могучий русский язык очень богат на пословицы, поговорки и другие 
выражения. Но некоторые из них состоят из слов, заимствованных из других языков, 
хотя мы можем этого даже не подозревать. Так, значительный пласт лексики русского 
языка – это заимствования из тюркских языков. Тюркизм – слово или оборот речи в 
каком-нибудь языке, заимствованные из какого-нибудь тюркского языка или создан-
ные по образцу тюркского слова или выражения [3, с. 87]. Тюркские языки – это семья 
языков, на котором говорят множество народов и народностей России, Турции, Ирана, 
Афганистана, Монголии, Румынии, Болгарии, Югославии и Албании. Всего тюркских 
народов более сорока. [5, с. 527]. Взаимодействие русского и тюркских языков на про-
тяжении всей истории этих народов было настолько продолжительным и тесным, что 
оставило достаточно глубокие следы во всех областях лексики этих языков, в их фра-
зеологии и отчасти в фонетике и грамматике. Больше всего тюркские племена оста-
вили очень заметные следы в лексике восточнославянских языков: русского, украин-
ского и белорусского. Хотелось бы отметить, укоренившиеся тюркизмы подразделя-
ются на три основные группы: 

1) тюркизмы, подтвержденные фактами; 
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2) тюркизмы, требующие дополнительной документации; 
3) слова, причисляемые к тюркизмам в порядке гипотезы. Данную группу можно 

подразделить ещё на следующие разновидности: 
а) сопоставление, вполне допустимое, которому для того, чтобы перейти в раз-

ряд достоверной научной истины, необходима историческая документация; 
б) сопоставление, которое требует дополнительных материалов по существу; 
в) сопоставление, которое ставится в порядке вопроса [6 c. 12]. 
Древнерусские памятники письменности – главным образом летописи и в мень-

шей степени художественные произведения – сохранили эти антропонимы, этнонимы 
и топонимы древних тюрок Восточной Европы, изучение которых представляет боль-
шой интерес для филологов, историков и этнографов. 

Движения взаимодействия тюркских, а также славянских языков протекали в по-
следующие ключевые пять этапов. 

Первый этап (I–VIII вв., до появления древнерусского государства – Киевской 
Руси) характеризуется взаимодействием славянских диалектов, с одной стороны, с 
диалектами иранских и финских племен, входивших в племенные союзы хунну и 
скифо-сарматов, а с иной – с диалектами тюркских племен, входящих в состав пле-
менных союзов хунну, сабиров, хазар, а также булгар, рудименты языков, которых со-
хранились главным и важным образом в антропонимах и этнонимах. 

Второй этап (IX–II вв., собственно появление древнерусского государства – Ки-
евской Руси) выражается уже более близкими и связями и взаимодействием древне-
русского языка сначала с языками тюркских племенных союзов печенегов, огузских 
племен узов, торков, берендеев, ковуев, каепичей, и других, а немного позже с языком 
половцев, влияние которых на лексику древнерусского языка было весьма значитель-
ным и в следующий после монгольского нашествия период. 

Третий этап (XIII–XV вв., время после монгольского нашествия) – период, когда 
древнерусские княжества находились в вассальной зависимости от Золотой Орды, а 
древнерусский язык подвергался значительному воздействию тюркских диалектов, 
распространенных по весьма огромной территории, подвластной Золотой Орде. 

Для четвертого и пятого этапов характерны главным образом обратные про-
цессы воздействия русского языка на лексику тюркских языков, сформировавшихся в 
их современном виде в большинстве своем в эти периоды. То есть уже русский язык 
воздействовал больше на тюркский. 

Многочисленные тюркизмы русского языка вплоть до нашего времени относятся 
к группе малоисследованных, также имеют необходимость в интересе экспертов в 
степени нынешних условий, а кроме того с целью подробного формирования таких 
мыслей тюркологии, какие на ней только запланированы. Они вызывают к себе инте-
рес экспертов по исторической лексикологии определенных стилей. Исследование ис-
тории тюркизмов в русской почве способно вставить очень значительные коррективы 
в этимологические разыскания. 

Тюркизмы проникли практически во все сферы жизни человека, в том числе 
стали и частью многих пословиц и поговорок. Не обошли стороной также и экономи-
ческую сферу жизни человека. Я бы добавила, что чаще именно в экономической 
сфере больше и происходило обогащения язык заимствованными словами. Во время 
торговли народы научились понимать речь друг друга, указывая на нужный товар. Чем 
больше торговец знал иностранных слов, тем больше он пользовался уважением, что 
конечно приносило успех и процветание его торговли. Большую роль во всей нашей 
жизни играют деньги. Человеку в принципе не выжить без денег, как бы грубо и мер-
кантильно это не звучало. Один из проповедников говорил: «За всё отвечает се-
ребро». Другими словами, многое в этом мире зависит от денег. Поэтому неудиви-
тельно, что у многих народов были выработаны пословицы и поговори, связанные с 
этим жизненно важным ресурсом. Рассмотрим несколько из них. Денежка рубля бе-
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режет, а рубль голову стережет; Деньги – забота, мешок – тягота; У него под-
кладка дороже кафтана; Счастья алтыном не купишь; Плох базар, коли хлеба ку-
пить не на что; Спасибо в карман не положишь. Спасибо за пазуху не положишь. 

Так в пословице После бога – деньги первые лексема деньги является тюркиз-
мом. По данным словаря тюркизмов, деньги – это подарок, подачка на чай, взятка (из 
тат.) [4]. В «Толковом словаре русского языка» Ожегова приводится следующее зна-
чение: деньги – 1. Металлические и бумажные знаки (в докапиталистических форма-
циях особые товары), являющиеся мерой стоимости при купле-продаже, средством 
платежей и предметом накопления. 2. Капитал, средства [3, с. 156]. Если сравнивать 
два этих толкования, то можно найти сходства. В обоих словарях деньги являются 
средством платежа. 

Еще один пример использование тюркизма в поговорках. 
Алмаз алмазом решится (или: гранится), плут плутом губится. Лексема ал-

маз является тюркизмом. По данным словаря тюркизмов, алмаз – это драгоценный 
камень. К тюркам слово алмаз попало от арабов. Радлов алмас (тел., каз., кирг., ка-
зан., ком., кар.) 1. драгоценный камень, сталь. 

Большое количество среди заимствованных слов, закрепившихся в словарный 
запас русского языка, занимают тюркизмы. В результате взаимодействия тюркских 
народов с русским, в словарном запасе русского языка большую часть заимствований 
занимают именно слова тюркского происхождения. Тюркизмы так же обогатили сино-
нимику, пословицы и поговорки русского языка. Пословицы можно рассматривать как 
вариант моделей социального контекста, позволяющий человеку ориентироваться в 
разнообразных жизненных ситуациях, пословицы подводят итог частным ситуациям и 
определяют сценарий поведения. Русские пословицы и поговорки содержат в значи-
тельной степени знание действительности, как в прошлом, так и в нынешнее время. 
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Кто, как не литература может достучаться до души человека, помочь ему вы-
брать наиболее правильный путь с точки зрения морали и нравственности?  

В татарской литературе последних десятилетий все чаще появляется образ ге-
роя, который думает о смысле жизни и о своем моральном облике. Задумываясь о 
нравственном разложении общества, пытаясь исправить его пороки, такой персонаж 
в первую очередь начинает с себя, своего внутреннего мира и проблем. В мире, где 
до сих пор совершаются преступления, существует беззаконие, безнравственность 
такой тип героя как никогда актуален. Как сохранить в себе добро, честность, спра-
ведливость? Откуда происходит зло и жестокость? Что нужно сделать, чтобы обще-
ство стало гуманнее и человечнее? Многие писатели пытаются найти ответы на эти 
вопросы.  

Проблема нравственных изысканий человека корнями уходит в древнетатарскую 
литературу. Она связана с такими понятиями как: честь, совесть, справедливость, до-
стоинство, милосердие, патриотизм. Эти качества ценились в людях многие века и 
ценятся до сих пор.  

Одним из первых древнетатарских произведений является «Сказание о Юсуфе» 
автора Кул Гали. Главным персонажем является глубоко нравственный Юсуф. Лейт-
мотивом произведения является мысль о терпении. Это проявляется в совете Юсуфа 
во сне Зулейхи, в самоутешении Якуба после утраты сына, в наставлении служанок 
Зулейхи. Юсуф делает правильный нравственный выбор и достигает больших высот 
в жизни. Идея о терпении воплощена в афоризме «Терпением достигается цель». 
Именно терпение является одной из национальных черт, существенным элементом 
менталитета татарского народа.  

Традиции древнетатарской литературы продолжают многие писатели, в том 
числе и современная писательница Гиматдинова Набира Минахметова.  

Одной из главных тем в творчестве Н. Гиматдиновой является судьба татарской 
женщины. Во многих произведениях описывается несостоявшееся счастье, неудав-
шаяся жизнь. Большое место уделено любви. Одни женщины ошибаются в любви, 
другие сами ее предают. Герои произведений не являются абсолютно отрицатель-
ными или положительными героями, в них есть и то, и другое. Но в каждом одно пре-
обладает над другим.  

В повести «Проклятие белого журавля» перед нами открывается мир деревен-
ского общества, погрязшего в пороках. В первую очередь это пьянство, которые уби-
вает не только физическое составляющее человека, но и его духовное начало, внут-
ренний мир. Единственные, кто еще не поддался этому пороку являются Арслан, Са-
рия и мулла.  

Арслан – глубоко нравственный человек, который пытается победить пьянство в 
деревне, в которую он приехал, достучаться до его жителей. К нему прислушивается 
лишь одна Сария, перед которой Арслан открывает новый мир и показывает прекрас-
ных белых журавлей. Они становятся для Сарии символом жизни, красоты, любви. 
Она нравственно исцеляется и находит утешение в них.  

Убивая журавля, жители деревни убивают веру в исправление общества, поги-
бает единственная надежда на то, что они могут исцелиться. Перед Арсланом встает 
выбор – бороться дальше или уехать. Но какое решение он принимает, для читателей 
остается неизвестным. 

Хочется верить, что Арслан не разочаруется в жителях деревни, останется там 
и продолжит свое дело. Если есть такие люди, как Арслан, значит в мире не все поте-
ряно и есть еще надежда на то, что люди одумаются и последуют его примеру. 

Нравственные проблемы поднимаются и в повести «Змея». Главная героиня – 
Фахима, в деревне все называли ее Змеей, за ее жестокость и злость. чтобы позаба-
вить подружек она издевается над старушкой Хатимой. Старушка в сердцах предска-
зывает Фахиме: «Родишь незамужней, два раза потеряешь своего ребенка!». Фахима 



Бухарцы в Сибири  

Издательство АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании» ~96~ 

не хочет верить старухе, однако все так и происходит. Уводит у подруги парня, бере-
менеет и родив девочку, тут же отказывается от нее, чтобы предсказание Хатимы не 
исполнилось.  

Спустя время она выходит замуж. У мужа уже есть сын от прошлого брака, мать 
ребенка умерла. Фахима любит мальчика как родного. Сын вырастает, уезжает 
учиться, муж умирает. Фахима начинает искать для сына невестку и приглядывается 
к дочери богатого человека, ее зовут Диля. Но сын сообщает, что уже женился и скоро 
приедет с женой. Фахиму это злит, она всячески пытается избавиться от своей 
невестки Марвии. В конце концов обманывает невестку, говорит о том, что сын любит 
другую. Марвия уезжает. Но в это время приезжает мама Марвии. В ней Фахима 
узнает медсестру, которая некогда удочерила ее ребенка. Она с ужасом понимает, 
что Марвия – ее родная дочь. 

Н. Гиматдинова показывается в образе Фахимы жестокую, бессердечную жен-
щину, готовую отказаться от собственного ребенка в угоду собственным принципам. 
Для нее важна личная выгода и материальная ценность. За это судьба жестоко нака-
зывает ее.  

Эта же тема прослеживается в произведении «Наказание». Жестокий Гыймран 
влюбляется в Халиду и всячески пытается добиться ее расположения. Халида очень 
гордая, ей тоже нравится Гыймран, но показывать этого она не хочет. Однажды она 
все же соглашается провести с ним ночь, но всего один раз, после чего они расхо-
дятся. Гыймрана это очень злит, он женится на матери близнецов. У Халиды вскоре 
рождается дочь. 

Гыймран попадает в тюрьму после убийства односельчанина. Когда выходит, 
вновь идет к Халиде, но она его не принимает. Гыймран злится и поджигает дом Ха-
лиды. Все село горюет, думая, что Халида с дочкой погибли в огне. Особенно гложет 
совесть Нурсую, она была свидетельницей преступления, но испугавшись угроз 
Гыймрана, молчит и даже радуется, что соперницы больше нет, ведь она любит 
Гыймрана. 

Спустя 18 лет в село приезжает девушка по имени Алия, которая селится у Нур-
суи. Она собирает народные предания и очень интересуется соседями, которые жили 
когда-то в деревне. Вскоре после ее приезда, сгорает в своем доме один из сыновей 
Гыймрана, второй задыхается в машине. Сгорает и дом Гыймрана, он остается один, 
без гроша в кармане, Нурсуя селит его у себя. Тогда Алия и рассказывает правду. Она 
дочь Халиды, в ночь поджога она и ее мать ушли в лес собирать травы и видели, как 
горит их дом. Халида поняла, что Гыймран не оставит их в покое и уехала. Всю жизнь 
она скучала по родным местам, а недавно умерла и завещала дочке съездить в род-
ное село и подкинуть Гыймрану ягоды высохшей черемухи. Девушка не знала, что 
ягоды прокляты. Последняя ягода, по завещанию Халиды предназначалась Нурсуе.  

Гыймран – образ, представляющий собой деградацию человека. Зло, сделанное 
им когда-то, возвращается к нему в троекратном размере. Его сыновья – продолжение 
деградации Гыймрана. У них нет ничего святого, они насилуют девушек и запугивают 
село, чувствуют себя неприкосновенными и считают, что им можно все. Но они также 
платят высокую цену за причинённое зло.  

Н. Гиматдинова в своих произведениях показывает героев в такой момент их 
жизни, когда под влиянием внешних обстоятельств нарушается привычный ход ве-
щей, требуется сделать выбор. И самый тяжелый, но верный – нравственный выбор. 
Однако герои не всегда идут по трудной, но правильной дороге, зачастую они выби-
рают легкую и не считающуюся с нравственными нормами. Автор показывает на при-
мере своих персонажей какой ценой платят они за зло, которое причинили. И какой 
силой наделяются люди, несущие в мир добро.  
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Употребление тюркизмов в поэме А. С. Пушкина «Кавказский пленник» 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию заимствований из тюркских языков, 
которые использованы в поэме русского писателя и поэта А. С. Пушкина. Описана 
тема Кавказа в творчестве писателей. Проанализировано происхождение слов и 
их номинативных функций. 
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Особую роль в русской культуре XIX века сыграла тема Кавказа, с его живопис-
ными пейзажами и свободолюбивыми народами. К этому горному краю проявляли не-
малый интерес лингвисты и этнологи, а также выдающиеся русские писатели и поэты, 
которые восторгались красотой и таинственностью края. 

Солнце русской поэзии – Александр Сергеевич Пушкин – величайший русский 
поэт и писатель, который известен не только русскому народу, но и народам всего 
мира. Поэт бывал во многих уголках России, в том числе и на Кавказе. Пушкин – это 
тот прочный фундамент, на котором стоит вся русская литература XIX и XX веков. Все 
произведения писателя уникальны по своей сути, их можно назвать бессмертными. 
Единственный писатель в русской литературе, который в своём творчестве сумел 
максимально воплотить русский менталитет, гармонию бытия, сокровенные мысли и 
чувства человека. И на протяжении многих столетий эти произведения волнуют и за-
вораживают дух читателя – в этом заключена гениальность его творений. 

А. С. Пушкин впервые познакомился с Кавказом в 1820 году, когда его отправили 
в ссылку. Можно ли было предположить, что слово «ссылка» с негативным контекстом 
сможет положительно повлиять и стать основой вдохновения? Хоть поездка и не была 
добровольной, но всё же поэт смог увидеть и прочувствовать Кавказ с его природными 
богатствами и красотами, снежными вершинами и величественными горными 
хребтами. Кавказская тема долго проявляется в рукописях писателя, а кавказская ли-
рика оставила особый след в литературе и воздействовала на последующих авторов. 
Русский литературный критик и публицист В. Г. Белинский в статьях о Пушкине отме-
чал следующее: «С лёгкой руки Пушкина Кавказа сделался для русских заветною 
страною не только широкой раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною 
кипучей жизни и смелых мечтаний…» [1, с. 220]. После Пушкина тема Кавказа зазву-
чала в произведениях многих авторов русской литературы. Особенно ярко М. Ю. Лер-
монтов и Л. Н. Толстой воспевали манящую и чарующую жизнь Кавказа. Но именно 
А. С. Пушкину первому удалось передать всю прелесть края. 

Поэт посвятил Кавказскому краю множество прекрасных стихотворений, но его 
первое крупное произведение о Кавказе появилось в 1822 году – это была поэма «Кав-
казский пленник». В основе произведения лежит история о русском пленнике, разоча-
рованном в жизни и мечтающем о свободе, и трогательной любви к нему юной черке-
шенки. Благодаря этому произведению представления русского общества о Кавказе 
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углубились и расширились в понимании традиций, быта и образов народа. Сам Пуш-
кин писал, что обычаи и нравы черкесов занимают важную часть его поэмы. 

Пушкин упорно работал над каждым образом, каждым словом и выражением. 
Поэта привлекали в горцах любовь к свободе, их подвиги и характеры, а также обряды 
горцев: 

 
В ауле, на своих порогах, 
Черкесы праздные сидят. 
Сыны Кавказа говорят 
О бранных, гибельных тревогах, 
О красоте своих коней, 
О наслажденьях дикой неги; [3, с. 115]. 

 
После продолжительного пребывания на Кавказе поэт осознанно начинает осва-

ивать горские языки: осетинский, карачаево-балкарский, кумыкский и др. Пушкин живо 
интересовался историей и языками Кавказского края, нравами и бытом народов. Не 
случайно описания жизни горцев в поэме пронизаны особой теплотой. Он стремился 
точно передать атмосферу края и передать восточный колорит, при помощи слов, 
имеющих тюркское происхождение: 

 

Воспоминают прежних дней 
Неотразимые набеги, 
Обманы хитрых узденей, 
Удары шашек их жестоких, 
И меткость неизбежных стрел, 
И пепел разоренных сел, 
И ласки пленниц чернооких. [3, с. 116]. 

 

В «Сравнительном этимологическом словаре русского языка» автора Н. В. Горя-
ева содержатся данные, указывающие на то, что слово уздень является тюркоязычным 
заимствованием. Таким образом, можно выяснить, что уздень (тюрк. özden) – «горский 
дворянин на Кавказе». [2, с. 386]. Но под этим именем в разных районах подразумева-
ются два различных понятия. В Дагестане под узденями понимается обширное сосло-
вие свободных людей. Уздень происходит от «уз» – сам и предлога «ден» – от, от 
себя, таким образом, слово уздень означает «сам принимающий решения». В Осетии 
слово уздень в переводе с осетинского языка означает «благородный», «знатный». 

В этом же словаре указано, что слово шашка заимствовано из кумыкского 
языка – šоškä – и означает «холодное оружие», черкесская «сабля» [2, с. 419]. 

 

На пленника возведши взор, 
«Беги, – сказала дева гор, – 
Нигде черкес тебя не встретит. 
Спеши; не трать ночных часов; 
Возьми кинжал: твоих следов 

Никто во мраке не заметит [с. 419]. 
 

Слово кинжал – это холодное оружие с коротким клинком, рассчитанное лишь на 
колющий удар. Судя по имеющимся находкам, время его появления можно отнести к 
каменному веку. Слово происходит от тюркского, крымско-татарского языка хаnǯär 
«кривой кинжал». 

 

Луною чуть озарена, 
С улыбкой жалости отрадной 
Колена преклонив, она 
К его устам кумыс прохладный 

Подносит тихою рукой. [3, с. 128]. 
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Кумыс – «перебродившее кобылье молоко» [4, с. 873]. «Этимологический сло-
варь русского языка», составленный российским и немецким учёным Максом Фасме-
ром, указывает на то, что слово кумыс происходит от тюркского, но также свои вари-
анты имеет и в башкирском (ҡымыҙ), казахском, киргизском, татарском (қымыз), мон-
гольском (айраг), турецком (kımız), узбекском (qimiz). Это питательный и целебный 
напиток, употребляется всеми горскими и кочующими народами Азии. 

 
Под влажной буркой, в сакле дымной, 
Вкушает путник мирный сон, 
И утром оставляет он 
Ночлега кров гостеприимный [3, с. 140]. 

 
Эта строфа поэмы в точности описывает кавказскую натуру. Черкесы, как и дру-

гие горные народы, отличаются особым гостеприимством и радушием. Гость стано-
вится священный особой. 

Буркой по словарю М. Фасмера является «вид войлочного плаща у казаков и кав-
казских народов» [4, с. 290]. Наиболее предпочтительно толкование слова как заим-
ствованно через кавказский язык посредством из иранского языка, где bärk «плечо, 
лопатка». На Кавказе иранизм, возможно, был народноэтимологически сближен с 
тюркским bur «закутываться, покрываться». В таком случае бурка – «плащ, надевае-
мый на плечо». 

Слово сакля в словаре М. Фасмера обозначает «дом у горских народностей Кав-

каза» [4, с. 992]. и происходит от грузинского სახლი – «дом». 

А. С. Пушкин любил Кавказ, был пленён им и, расширяя лексику своих произве-
дений за счет тюркских слов и выражений, писатель использовал их, с одной стороны, 
для создания местного колорита, а с другой стороны для обозначения неизвестных 
русскому читателю предметов и явлений восточной действительности. 
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Дифференциация тюркизмов на основе текста поэмы «Сузге» П. П. Ершова 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению лексики с точки зрения происхож-
дения, а именно заимствованные слова тюркской группы языков. На примерах лек-
сики в произведении Ершова П. П. выделены группы тюркизмов. Особое внимание 
уделено признакам, которые отличают их от других заимствований и русских слов. 
Данные приметы позволяют понять и убедиться, что перед нами слова, этимоло-
гически связанные с тюркской группой языков. 
Ключевые слова: тюркизмы, лексика, наречие, татары, Ершов. 
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Россия – это многонациональная страна. На территории государства проживают 
более 190 народов. Каждый представитель другой национальности сохранили в соб-
ственной речи, письменности богатство своего языка. Однако, люди, живущие в Рос-
сии с самого рождения, естественно, не обладают полным словарным запасом наре-
чия, который принадлежит его народу. Все же в их лексиконе присутствуют лексемы, 
относящиеся к другому языку. 

Люди, употребляя различные слова, могут быть не осведомлены об их заимство-
вании, то есть они считают, что они являются исконно русскими, либо их этимология 
связана с европейскими языками. Русский и тюркский народы связывают тесные от-
ношения, которые обусловлены, во-первых, территориальной близостью их населе-
ния, они являются соседями, славяне с давних времен вступают в торговые взаимо-
связи с тюрками, что обеспечивает влияние двух языков друг на друга, во-вторых, ис-
торическими условиями, то есть повлияла многолетняя зависимость русских княжеств 
от татаро-монгольское ига, в-третьих, присоединением Сибири и Дальнего Востока в 
состав России [4, с. 8]. 

Многие народы присоединились к России в давние времена, их язык ассоцииру-
ется уже с русским, или именно они являются коренным населением одной или не-
скольких областей в Российской Федерации. Так, сибирские татары являются корен-
ным населением Тюменской, Омской, Новосибирской, Курганской и других областей. 
На данной местности распространены тюркизмы в диалектах, в речи жителей, а также 
в произведениях писателей. 

В Сибирском регионе распространена тюркская группа языков, которая включает 
в себя Азербайджанский, Казахский, Узбекский, Якутский и, конечно, Татарский наре-
чия. Поэтому изучение их в данной местности является актуальным. в классическом 
понимании тюркизма- это заимствованное слово непосредственно из тюркских язы-
ков, а также те лексемы, которые пришли к нам через данный язык, но первоначало 
льна принадлежали другому источнику. 

Тюркизмы используются местными жителями не только в диалогах, но и в исполь-
зование народных мудростях, пословиц, поговорок, крылатых слов, произведениях. 

Например, в произведении П. П. Ершова «Сузге» можно найти имена собствен-
ные, которые можно отнести к тюркизмам, а именно пришедшие к нам из татарского 
языка, к ним относится само название поэмы и имена героев, которые участвуют в 
действиях, наименования городов, рек. Сузге, Кучум, Сейдяк, фамилия Мещеряк по 
одной из теорий восходит к тюркской группе языков, реки Иртыш, Вагай- относят к 
туркменскому наречию, город Искер. 

Также можно встретить термины, связанные с военным делом: Три другие ата-
мана [1, с. 18.] – Атама́н. Др.-русск. заимствование из тюркск. яз. Тюркск. атаман– 
«на́больший, большой отец, главарь» – производное от ата – «отец» с увеличи-
тельным с уф. -ман [3, с. 30]. В данном произведении атаманом называют предводи-
теля казаков у степных народов, то есть употребляется в первоначальном значении. 

Названия одежды и ее частей: жемчужную повязку [1, с. 7] – Жемчуг. Воет.-
слав, заимствование из тюркск. яз. В памятниках отмечается с XII в. Сочетание -
ем- между согласными свидетельствует, что слово пришло в др.-русск. яз. не ра-
нее XI в. [3, с. 144]; И волнистою фатою [1, с. 10], данная лексема заимствована 
также из тюркской группы языков. 

Предметы быта: На коврах лежа узорных [1, с. 7]. Ковёр. Считается др.-русск. 
заимствованием из тюркск. яз. [4, с. 202] 

Чаще всего, как раз тюркизмы употреблены для обозначения каких-либо вещей 
быта, обихода, так как многие из них как раз пришли из стран, которые населяли тюрк-
ские народы. Такое условие, как близкое соседство позволило развить торговые от-
ношения между их населением, что способствовало привнесении каких-либо обыден-
ных предметов в жизнь россиян и в их лексику. 
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Другие тюркизмы, происхождение которых не вызывает сомнения: Утомилися 
казаки [1, с. 22]- Казак. Заимств. из тюркск. яз. В памятниках отмечается с XV в. 
(ср. тюркск. казак – «вольный человек, удалец) [4, с. 183]; Гой, татары и уланы! [1, 
с. 22] – Татары и уланы. Казаки, татары, и уланы являются исконно тюркскими сло-
вами и называют народы, проживающая на данной территории. 

Данные слова можно разделить по времени их появлении в русском языке: в пе-
риод древнерусской лексики, восточнославянской. Имеет место быть дифференциа-
ция тюркизмов по тематическим группам, чаще всего данные лексемы употребляются 
при названии одежды и ее частей, хозяйственных предметов, продуктов, а также слов, 
связанных с военным делом: должности или оружие, в отдельную категорию можно 
внести имена собственные, имеющие происхождение, связанное с тюрками. Конечно, 
в большинстве случаев определить период, в котором данное слово заимствовалось, 
не является возможным. 

Итак, можно выделить фонетические приметы тюркских заимствований. Во-пер-
вых, это уподобление гласных в рамках одного слова по каким-либо признакам. Так, 
в заимствованных лексемах тюркской группы языков можно заметить частое наличие 
одной гласной литеры- а, и отсутствие других букв. Например, в найденных из сибир-
ского предания «Сузге» П. П. Ершова Казак, Татары, Атаман, Вагай четко выделя-
ется повторяющаяся литера а, буква у в слове Кучум. Наличие мягких букв г, к позво-
ляет понять, что перед нами заимствованное слово, так как в старославянском они 
были только твердыми, Сузге, Искер. 

Можно сделать вывод, что в произведении «Сузге» присутствует тюркизмы, 
чаще всего из татарского языка. Они употребляются для обозначения имён собствен-
ных, причем герои с этими именами в данном произведении существовали в реальной 
жизни, поэтому употребление таких слов словно переносит нас не только в то время, 
но и в ту местность, где и происходили события предания. также в поэме можно встре-
тить тюркизмы, которые передают названия каких-либо вещей, предметов, воинские 
звания. Основной их функцией в Сибирском предании является именно стилизация, 
отражение социальная – культурной среды, в которой находятся герои поэмы, также 
данные слова играют чисто номинативную роль. 

Тюркизмы – это достаточно большая группа заимствованных слов, которые при-
сутствуют в активном и пассивном словарном запасе россиян. Когда произошло при-
соединении Сибири, многие лексемы стали не просто заимствованные, но и перешли 
в русские диалекты. 
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Рассказ «Кавказский пленник» как этнографический источник о жизни горцев 
 
Аннотация. В статье рассматривается особенность быта народов Северного 
Кавказа в рассказе Л. Н. Толстого «Кавказский пленник». Наблюдения писателя о са-
мобытности горцев схожи во многом с наблюдениями учёных по этому вопросу, что 
позволяет сделать вывод о глубокой осведомлённости писателя о жизни горцев. 
Ключевые слова: местный колорит, Кавказ, горцы, быт. 
 

С чем ассоциируется Кавказ у большинства людей? Конечно, с горными скалами, 
старинными сооружениями из камня, горцами на конях, настоящим вином, родниковой 
ледяной водой и многообразными народами Кавказа. Если сегодня мы знаем о куль-
туре Кавказа абсолютно все, так как современный мир дал нам шанс самим побывать 
на этой суровой, но прекрасной земле, то в XIX веке представления о Кавказе скла-
дывались с трудом. Многие мифы и тайны об этой земле разрешились благодаря со-
зданным произведениям русских поэтов и писателей. Формирование русской литера-
турной традиции о Кавказе прежде всего заложили А. С. Пушкин, А. А. Бесстужев-
Марлинский, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой. Вся литература, написанная этими ав-
торами на кавказскую тематику, стала важным источником информации об этом крае 
и основой его образного восприятия. 

Именно Кавказ открыл миру такого писателя как Л. Н. Толстой: там были напи-
саны его первые произведения: «Детство», «Рубка леса», «Набег» и многие другие. С 
Кавказа эти произведения были направлены в журнал «Современник», где 
Н. А. Некрасов, благодаря своему редакторскому чутью, смог по достоинству оценить 
и опубликовать работы анонимного автора. Всю свою жизнь Л. Н. Толстой любил Кав-
каз, а в особенности его природу и людей, которые там проживали. Сами представи-
тели кавказских народов ценят и уважают творчество этого писателя во многом за то, 
что ему удалось отразить в произведениях реальные черты характера, быт, природу 
горцев. 

Для анализа кавказской тематики в творчестве Л. Н. Толстого была выбрана по-
весть-рассказ «Кавказский пленник». 

Рассказ «Кавказский пленник» основан на реальных события, свидетелем кото-
рых был сам Л. Н. Толстой. Произведение повествует о двух русских офицерах Жи-
лине и Костылине, попавших в плен к горцам. Посредством этого рассказа автор со-
здает галерею живых характеров, повседневной жизни горцев второй половины 
XIX века. 

Сам автор высоко оценивал свое произведение, говоря, что все его художествен-
ные произведения из «...области дурного искусства», за исключением «Кавказского 
пленника». Язык прост и лаконичен, нет сложных стилистических поворотов и алли-
тераций, но есть самые главные человеческие понятия: дружбы и предательства, ми-
лосердия и подвига. Как и многие авторы того времени, Л. Н. Толстой поднимает тему 
жестокости и беспощадности войны. 

Главный герой произведения Жилин – русский офицер, который решил съездить 
домой к матери, чтобы отдохнуть и жениться. Отъезд из крепости по горному Кавказу 
во время войны был тяжел и опасен: «На Кавказе тогда война была. По дорогам ни 
днем ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от 
крепости, татары или убьют, или уведут в горы» [2]. Татары – один из тюркских 
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народов Кавказа, по вероисповеданию мусульмане. Война для этого народа Свя-
щенна и предписана в главной книге всех мусульман – Коране. В бою горцы жестоки 
и беспощадны, их природный дух закипает в сражении: «Только выскакал, глядь, – а 
перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, – человек трид-
цать…пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов» [2], «Виз-
жит, зубы оскалил, ружье наготове» [2]. Быстрота и продуманная тактика захвата, 
продемонстрированная Л. Н. Толстым со стороны горцев, помогает им захватить в 
плен Жилина. Через такие мелкие детали автор воссоздает картину боя, где раскры-
вает воинственный характер этих народов. 

После того как Жилин попал в руки врага, раскрывается еще одна традиция та-
тар – захват пленного и присвоение его имущества: «Схватили его татары, сняли с 
седел подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, 
поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы 
вынули, платье все изорвали…Сняли татары седло, сбрую» [2]. Во фрагменте по-
казана культура общения кавказцев с противником на войне: жестокость по отноше-
нию к Жилину «начали бить прикладами по голове» [2] и наоборот милосердие к уми-
рающей лошади «…он вынул кинжал, прорезал ей глотку» [2]. Во время таких набе-
гов горцы традиционно захватывали имущество пленных, брали даже самую незначи-
тельную мелочь, чтобы поровну разделить добытые трофеи между собой. 

Главный источник заработка для горцев – продажа пленных, также показана в 
произведении «Кавказский пленник»: «Он велит тебе домой писать, чтобы за тебя 
выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя отпустит» [2]. Содержание пленных 
как рабочей силы во времена имамата было затратно и не выгодно. Именно поэтому 
Жилину делают предложение по выкупу себя из пленных за «три тысячи монет» [2], 
на что главный герой не соглашается, пытаясь сторговаться. Татары в рассказе пол-
ностью убеждены, что за русского офицера можно получить богатый выкуп. 

Также в произведении описывается пребывание пленных в ауле: «Отвели Жи-
лина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, 
хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых 
солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай» [2]. Обращение 
татар с пленными зачастую было не жестоким, но пренебрежительным. Благодаря 
своим умениям «чинить кукол» Жилин смог расположить к себе местное население, 
в особенности хозяйскую дочь Динку, которая добродушно относилась к герою и в 
дальнейшем помогла сбежать ему: «И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, 
молока носить» [2]. Конечно, такой герой, как Жилин, исключение из правил, ведь он 
обладает исключительным умением не пасовать перед трудностями. 

Л. Н. Толстой глазами своего героя показывает и убранства местного населения. 
Для домов характерно большое количество ковров, висевших на стене, оружий, ша-
шек, обязательными атрибутами являются сундуки, маленькие столики, глиняный 
пол: «В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый как 
ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые 
подушки» [2]. Самобытность кавказской культуры выражается в отсутствии традици-
онных для русских жителей диванов, кресел, стульев. 

Без внимания Л. Н. Толстой не оставляет и застольные традиции Кавказа: «Вско-
чил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез 
опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на 
место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядком, где и другие башмаки 
стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам» [2]. В фрагментерассказа представлены 
следующие традиции Кавказа: 1) женщины и мужчины питаются раздельно; 2) перед 
гостями не допускалось крутиться старшей дочери, все яства подаются женой хозя-
ина, голова которой обязательно «покрыта платком»; 3) на столе присутствует такая 
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еда, как «блины просяные», «масло коровье распущено в чашке», «пиво татар-
ское – буза» [2], лепешки; 4) «едят руками, и руки все в масле» [2]; 5) после застолья 
женщина подносит кувшин с водой, чтобы гости смогли помыть руки; 6) после обеда 
также читается молитва, хозяин благодарит за присутствие гостей в его доме. После-
довательно и красочно описывает застолье Л. Н. Толстой, чтобы показать внутрен-
нюю традиционную жизнь горцев. 

За трапезой автор также описывает внешний вид татар мужчин. Часто в описа-
нии присутствуют бешметы, на ремне «серебряный кинжал», башмаки на босу ногу, 
на голове баранья шапка черного цвета. 

Также не оставляет без внимания и одежду девушек. Самый главный атрибут 
женщины – это платок, который свидетельствует о возрасте героини, а также о ее 
семейном положении. Для незамужних молодых девушек свойственно ходить без 
платка с заплетенными косами, а замужние носили платки с крупным узором из па-
лантина. Особенная деталь в одеянии девушки – это украшение, которое также опи-
сывается: «на шее монисто, все из русских полтинников, Голова непокрытая коса 
черная и в косе лента, а на ленте привешаны бляхи и рубль серебряный» [2]. Мони-
сто – традиционное женское нашейное украшение из жемчуга, монет, бляшек, бисера, 
бус, обработанных разноцветных камней, кораллов. Богатое украшение говорило о 
том, что девушка из богатой семьи, с большим приданным. 

Все описываемы традиции и обычаи в большинстве своем и сегодня сохранены 
на Кавказе. Интерес многих авторов к этнографии этого краязаставили переосмыс-
лить и устранить мифы о кавказской культуре, изобразили реальную повседневность 
бытовых ситуаций и человека. Л. Н.Толстому удалось показать национальный коло-
рит своих героев. Именно поэтому «Кавказский пленник» можно назвать этнографи-
ческим источником о жизни горцев. 
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Жанр рассказа в творчестве сибирского писателя В. М. Шукшина 
 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает специфику жанра рассказа в 
творчестве сибирского писателя В. М. Шукшина. Для рассмотрения были взяты 
разновидности жанра, выделенные писателем, такие как: рассказ-судьба, рассказ-
характер, рассказ-исповедь. Рассмотрены своеобразность трактовки жанра рас-
сказа. Приведены примеры рассказов, где прослеживается идейная и художествен-
ная составляющая произведений, показывается своеобразие излюбленных харак-
теров В. М. Шукшина. 
Ключевые слова: проза, малая эпическая форма, рассказ-судьба, рассказ-харак-
тер, рассказ-исповедь. 

 

Одной из малых форм эпической прозы в литературе является рассказ. К нему 
обращались, и обращается большинство писателей, в связи с чем, жанр является по-
пулярным. Не является исключением и выдающийся сибирский писатель В. М. Шук-
шин. Василий Макарович написал немало рассказов, представляющих собой или не-
большую психологически точную сценку, построенную на выразительном диалоге, 
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или несколько эпизодов из жизни героя [1, с. 82]. Именно они принесли былую славу. 
В рассказах автор изображает жизнь самых простых людей, проживающих в деревнях 
или на окраине городов. В их жизни не происходит ничего необычного, но именно в 
обыденной жизни героев писатель находит смысл существования. События происхо-
дят в России 60–70-ых годов XX века. Василий Макарович описывает в рассказах ин-
тересные эпизоды из жизни своих героев, не используя для этого замысловатых дей-
ствий, и наполняет их не деталями-подробностями, а глубоким социальным и нрав-
ственным содержанием. 

В творчестве писателя есть рассказы, превосходящие границы «малой эпиче-
ской формы». Дело в том, что изначально автор стремился решить серьёзные задачи 
художественной направленности, расширяя жанровые рамки, вмещая в них содержа-
ние, заимствованное из иных жанров – романа и повести. Для этого Василий Макаро-
вич задействовал не просто жанр рассказа, а взял за основу рассказ-характер, в кото-
ром отражается индивидуальность персонажа, имеющего свою собственную «изю-
минку», уникальность, что предстает в качестве особого типа личности. 

Были выделены и использованы на практике В. М. Шукшиным также рассказ-ис-
поведь, рассказ-судьба. Так, в основу рассказа-исповеди лёг монолог героя о пово-
ротном моменте жизни, личном впечатлении или осознании знаменательного собы-
тия. В свою очередь, рассказ-судьба в большей мере направлен на описание жизни 
героя, основанного на его воспоминании о своем прошлом. И данное описание гармо-
нично сопоставляется с судьбами народа, социума. К таким, например, относится рас-
сказ, рубежный в развитии темы смерти, которая волновала автора в последние че-
тыре года его пребывания на земле. Это рассказ, написанный В. М. Шукшиным в 
1969 году – «Залётный» [5, с. 11]. 

В рассказе-судьбе «Залётный» автор как настоящий художник запечатлел 
судьбу человека. Он показал непростое душевное состояние главного персонажа и 
сделал это, не просто выложив на поверхность, а ввёл в рассказ для сопоставления 
простого деревенского мужика в лице кузнеца Филиппа. Сюжет рассказа развертыва-
ется как прощание с белым светом болеющего странного человека Сани Неверова, 
который жил по принципу: сегодня жив, а завтра – это надо еще подумать [6, с. 129]. 

Преобладает в творчестве В. М. Шукшина, хотя и не в чистом виде – рассказ-харак-
тер. Среди таковых можно отметить рассказы, имеющее динамично развивающийся сю-
жет – «Чудик» (1967), «Сапожки» (1970), «Алёша Бесконвойный» (1972). Привлекатель-
ным и динамичным для читателей является наличие в сюжетах данных рассказов боль-
шого количества диалога, похожего более всего на своего рода интеллектуальный по-
единок (и это несмотря на то, что герои совсем не являются интеллектуалами). 

Стоит отметить, что во всех трех рассказах автором описываются герои-чудики, 
имеющие в себе нечто интересное, индивидуальное. Чудики всегда вызывали инте-
рес Шукшина-писателя. Именно они, как отмечал М. Горький, «украшают мир, ибо с 
их появлением исчезает скука» [3, с. 10]. Тема, что поднимается автором в данных 
рассказах, связанная с отношением между городскими и сельскими жителями, также 
им излюблена. И писатель в эпизоде общения со своим братом с легкой самоиронией 
говорит о ценности выходцев из деревни, о том, что они чаще выбиваются в люди и 
на фронте себя могут проявить. 

Собственно рассказ «Чудик» представляет вниманию читателей фигуру про-
стого человека из деревни, который во всём хочет отыскать какое-то развлечение, 
некую радость. Композиционно рассказ состоит условно из трех частей. Начало явля-
ется завязкой повествования, в которой герой собирается к брату. Вторая часть вклю-
чает саму дорога и третья часть – возвращение. За всем этим повествованием скры-
вается глубокое понимание В. М. Шукшиным тяжести и некоторой нелепости челове-
ческой судьбы [2, с. 35]. 
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Если рассматривать в целом, для художественной манеры Василия Макаровича 
присущи соединение комического и трагического, колоритность, лаконизм, динамич-
ность, незамысловатость, ясность и в то же время недосказанность сюжета. Первое, 
как следует отметить, характерно не только для рассказов В. М. Шукшина, но и для 
произведений А. П. Чехова. Можно отметить ещё одну черту рассказов писателя – 
новизну, связанную преимущественно с характерами В. М. Шукшина, которые он вы-
вел с помощью своего таланта – зарисовки психологически непростого типа, дезаву-
ирующего сформировавшиеся представления о личности человека [4, с. 81]. 

Для В. М. Шукшина как мастера короткого рассказа, главное сделать сюжет не 
просто занимательным, но и передать характер и судьбу героя, народа, показать 
стремление понять своих персонажей, при этом не осудить их. Трепетное отношение 
можно увидеть к его героям: Чудику, Алёше Бесконвойному, Сане Залётному. Собран-
ные вместе рассказы сибирского писателя соединяются в умный и правдивый, порой 
смешной, но чаще глубоко-нравственный роман о русских людях, о России, русском 
национальном характере. Вступая в постоянную перекличку, рассказы В. М. Шукшина 
раскрываются по-настоящему лишь в сопряжении и сопоставлении друг с другом. 
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Тюркизмы в произведении Петра Павловича Ершова «Сибирский казак» 
 
Аннотация. В русском языке содержится большое количество тюркизмов. Они не 
только дополняют, но и обогащают наш язык. В данной статье рассматриваются 
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Петр Павлович Ершов родился в 1815 году в селе Безруково Тобольской губер-
нии. Это имя известно всем, ведь каждый ребенок с детства знает сказку «Конек-Гор-
бунок». Петр написал эту книгу в 19 лет и получил признательность. Ершов – сибир-
ский писатель-самородок [1; с. 170]. 

Семья писателя часто переезжала, так как отец был чиновником, а мать проис-
ходила из купеческой фамилии. Дети с рождения впитывали культуру родного сибир-
ского края и изучали фольклор. 
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Во время учебы в Санкт-Петербургском университете на историко – филологиче-
ском факультете Ершов знакомиться с Плетневым, Пушкиным и Жуковским. Именно в 
этот период появляется «Конек-Горбунок» [1; с. 178]. После такого ошеломительного 
успеха, повторить шедевр у Петра Павловича не получилось. Это связано с тем, что 
практически одновременно у автора умирает отец и брат, а сам он оставшись без ра-
боты покидает Санкт-Петербург и возвращается в родную провинцию. После этого вы-
ходит его старинная быль о нелегкой судьбе казака – под названием «Сибирский ка-
зак». В рамках исследования тюркизмов в русском языке, мною было выбрано именно 
это произведение. 

Для начала предлагаю разобраться что же такое тюркизмы? 
Тюркизмы в русском языке – это слова, заимствованные из тюркских языков в 

русский, древнерусский или праславянский языки в разные исторические периоды [3; 
с. 175]. 

Например: хозяин, диван, киоск, халва. 
Также тюркизмами называют слова тюркского происхождения. Основной период 

заимствований приходится на 16–17 века [3; с. 175]. 
В русском языке для удобства употребления тюркизмы распределяют на две 

группы: 
В первую группу входят исконные тюркизмы – это слова, которые имеют истинно 

тюркское происхождение. 
Во вторую группу относят исторические тюркизмы – это заимствованные слова, 

которые независимо от своего происхождения укрепились в тюркских языках. 
В современном русском языке очень много заимствованных слов, практически 

пятьдесят процентов из них заимствованно именно из тюркских языков. Самой боль-
шой книгой, которая отражает все эти заимствованные слова является «Словарь тюр-
кизмов в русском языке». 

В 1976 году Е. Н. Шипова проанализировала большое количество книг различных 
авторов и составила словарь, а также попыталась отразить этимологию каждого слова. 

Перед тем, как проводить свое исследование, проанализировала этот словарь с 
тюркизмами и могу сделать вывод о том, что многие заимствованные слова настолько 
давно существуют в нашем языке, что отличить их уже невозможно. 

В словаре большое количество слов, которые мы уже давно считаем своими ис-
конно русскими, а не заимствованными. 

Произведение Петра Павловича Ершова «Сибирский казак», как уже упомина-
лось ранее написано в тяжелый для автора период жизни. Это произведение увидело 
свет в 1834 году, а уже в 1840 годы быль стала строевой песней второго Сибирского 
казачьего полка. По истечению некоторого времени про «Сибирского казака» и не ду-
мали забывать – переложили слова замечательной были на музыку и теперь мы мо-
жем услышать произведение Ершова в исполнении Надежды Бабкиной. Благодаря 
этому факту о сибирском казаке будут помнить еще очень долгое время. 

Проанализировав произведение Петра Павловича Ершова «Сибирский Казак», мною 
было выделено 5 тюркизмов. Предлагаю рассмотреть каждый из них более подробно. 

Например: 
Он у пушки стоит, 
Он на крепость глядит 
Сквозь прозрачные волны тумана… [2] 
Туман – происходит от тюркского, казахского, болгарского «туман, мрак». Пер-

воисточником этих слов является «облако» [4; с. 175]. 
Вторым примером является следующая : 
Вот мелькнул белый плат 
У высоких палат 
Удальца-молодца атамана [2]. 
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Атаман – мужчина, предводитель шайки, вольницы; выборный, старшина, голова 
казачьей общины. Заимствован из древнерусского языка в 13 в. ватаманъ [4; с. 195]. 

Следующий пример: 
Вот к обедне звонят… 
Казаки мигом в ряд [2]. 
Казак – происходит от тюркского «казак». Свободный, независимый человек, ис-

катель приключений, бродяга [4; с. 292]. 
Еще один пример: 
Казаки по домам 
Разошлись, говоря про аулы [2]. 
Аул – деревня, селение, поселок; оседлое или кочевое сборище жилищ (у татар, 

башкир, киргизов, многих кавказцев) [4; с. 297]. 
Последним примером будет: 
Не крутить черный ус, 
Не лобзать алых уст, 
Не прижать ко груди белоснежной [2]. 
Алый – происходит от древнерусского языка. Заимствовано из тюркских языков 

«светло-розовый» [4; с. 247]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в произведении Петра Павло-

вича Ершова «Сибирский казак», содержится лишь малая часть слов, заимствованных 
из тюркских языков. В русском языке тюркизмов намного больше. В произведении 
Павла Петровича Ершова «Сибирский казак» были представлены только тюркизмы из 
первой группы, то есть только исконные. Этот факт, также дает понять, что тюркизмов 
в русском языке еще великое множество. Мы разобрали только немного тюркизмов, 
но уже можно говорить о том, что они многообразны и обогащают наш русский язык. 
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