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ПРЕДИСЛОВИЕ 

2 ноября 2023 года в Уфе состоялась Международная научно-практическая конференция 

«Гуманитарные науки в современном мире: Ураксинские чтения». Конференция открывает 

проведение регулярных Ураксинских чтений, посвященных памяти башкирского ученого-

языковеда, тюрколога, педагога-наставника, организатора науки, общественного деятеля, 

писателя, доктора филологических наук, академика Академии наук Республики 

Башкортостан Зиннура Газизовича Ураксина. Конференция была организована Ордена Знак 

Почета Институтом истории, языка и литературы Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук совместно с Уфимским федеральным 

исследовательским центром РАН, Отделением историко-филологических наук РАН, 

Министерством образования и науки Республики Башкортостан.  

Успешное развитие гуманитарной науки связано с последовательным изучением ее 

актуальных проблем, требующих коллективного обсуждения, поскольку без 

фундаментальных исследований не будет прогресса научной мысли. Данный форум стал 

площадкой для обмена мнениями около 100 участников из городов России, а также ученых 

из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, которые 

выступили на пленарном и пяти секционных заседаниях с интересными содержательными 

докладами по современным проблемам языкознания, прикладной лингвистики, 

диалектологии, литературоведения, фольклористики, истории, этнографии, фольклора, 

языковой политики.  

Конференция наметила перспективы развития во всех исследуемых областях 

гуманитарной науки, обозначила актуальные вопросы, требующие конкретных решений. 

Надеемся, что материалы международной конференции будут полезны для дальнейшей 

научной разработки проблем гуманитаристики на современном этапе.  

Редакционная коллегия 
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УДК 811.512.141 
З. Я. Рахматуллина, г. Уфа 

ЗИННУР ГАЗИЗОВИЧ УРАКСИН – ТЮРКОЛОГ, ПЕДАГОГ, ОРГАНИЗАТОР НАУКИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 

В статье рассматриваются основные этапы жизни, научная, педагогическая и управленческая 
деятельность лингвиста-тюрколога, профессора, писателя и общественного деятеля 
З. Г. Ураксина, который в 1988-2002 годы руководил Институтом истории, языка и литературы БФ 
АН СССР (сегодня – Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук). З. Г. Ураксин является 
основоположником научной школы по этнолингвистике башкирского языка, составителем и 
редактором многочисленных словарей, автором научных трудов, которые не потеряли своей 
актуальности и сегодня. Особое внимание уделяется осмыслению личности ученого как 
ответственного руководителя, его организаторских способностей, человеческих качеств как 
писателя и общественного деятеля. 

Ключевые слова: З. Г. Ураксин, башкирское языкознание, организатор науки, общественная 
деятельность, литературное творчество. 

ZINNUR GAZIZOVICH URAKSIN – TURKOLOGIST, TEACHER, ORGANIZER OF SCIENCE, 
PUBLIC FIGURE. The article examines the main stages of life, scientific, pedagogical and managerial 
activities of the linguist-turkologist, professor, writer and public figure Z.G. Uraksin, who in 1988-2002 
headed the Institute of History, Language and Literature of the BB Academy of Sciences of the USSR (today 
– the Order of the Badge of Honor Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal
Research Center of the Russian Academy of Sciences). Z. G. Uraksin is the founder of the scientific school on 
ethnolinguistics of the Bashkir language, the compiler and editor of numerous dictionaries, the author of 
scientific works that have not lost their relevance today. Special attention is paid to understanding the 
personality of the scientist as a responsible leader, his organizational abilities, human qualities as a writer 
and public figure. 

Key words: Z.G. Uraksin, Bashkir linguistics, organizer of science, social activity, literary creativity. 

Зиннур Газизович Ураксин (1935–2007) – известный отечественный лингвист-тюрколог, доктор 
филологических наук (1976), профессор (1983), заслуженный деятель науки БАССР (1984), 
заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), академик Академии наук Республики 
Башкортостан (1991), кавалер Ордена Дружбы (1999). Сфера исследовательских интересов ученого 
охватывает широкий круг актуальных для современного языкознания тем: лексикологию, историю, 
грамматику, фразеологию тюркских и башкирского языков, социолингвистику, ономастику, научную 
терминологию, разработку норм башкирского литературного языка, проблемы двуязычия и др. Его 
педагогами были известные в отечественной лингвистике ученые И. П. Распопов, Дж. Г. Киекбаев, 
Л. М. Васильев, Т. М. Гарипов, который стал научным руководителем не только его дипломного 
проекта, но и кандидатской диссертации, посвященной изучению фразеологических синонимов в 
современном башкирском языке. Именно З. Г. Ураксин, еще студент филологического факультета 
Башкирского государственного университета, сумел осознать значимость темы лексической 
синонимии и стал составителем первого в истории башкирского языкознания словаря синонимов. 
Разработав ключевые принципы составления различных типов словарей, стал автором и 
ответственным редактором многочисленных лингвистических словарей: башкирско-русских, русско-
башкирских, фразеологических, терминологических и др., которые вобрали в себя все богатство 
башкирского языка и стали настольными книгами современных языковедов, педагогов, журналистов 
и др.  

З. Г. Ураксин был не только ученым, исследователем, но и Учителем с большой буквы: и для 
своих сельских учеников, и в последующем для студентов и аспирантов. Педагогический дар, умение 
заинтересовать студенческую аудиторию, превратить рядовой семинар в увлекательный праздник 
языка были заложены еще в годы обучения в Мраковском педагогическом училище и работы в 
школе, потому что учитель начальных классов должен быть и оратором, и литератором, и творческой 
натурой, и даже артистом. Его интересные и содержательные лекции слушали студенты-филологи не 
только Башкортостана, но и Турции, Германии. З. Г. Ураксин являлся председателем редакционно-
издательского совета и главным редактором Башкирской энциклопедии, подготовил около двадцати 
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учеников, кандидатов и докторов наук, которые не только продолжили исследовательские традиции 
своего наставника и его научной школы, но и стали высококвалифицированными научно-
педагогическими кадрами, активно работающими в системе образования и академической науки 
республики и страны. Более того, написанные им научные разработки и учебные пособия для школ и 
педагогических специальностей вузов республики востребованы и сегодня. В частности, под 
руководством З. Г. Ураксина и при его соавторстве был подготовлен и издан единственный за всю 
историю высшего образования учебник «Башкирский язык» для студентов педагогических вузов 
республики. Несколько переизданий выдержала и подготовленная при участии З. Г. Ураксина 
«Занимательная грамматика башкирского языка» для школьников, которая в доступной и 
увлекательной форме приобщала к тонкостям башкирского языка, достаточно сложного для 
изучения. Монографии и статьи ученого и сегодня являются настольным информативным 
материалом для учителей и преподавателей профессиональных учебных заведений, студентов, 
аспирантов и для всех тех, кто интересуется башкирским и другими тюркскими языками.  

За многие годы научной деятельности им опубликовано более 200 научных трудов. Успешная 
защита кандидатской и докторской диссертаций, продуктивная научная деятельность, 
безукоризненная административная и преподавательская работа, заслуженные государственные 
награды и ученые звания – это были закономерные достижения в жизни ученого.  

В 1963 году после окончания филологического факультета Башкирского государственного 
университета молодой языковед становится сотрудником Института истории, языка и литературы 
УНЦ РАН (сегодня – Ордена Знак Почета Институт истории, языка и литературы Уфимского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук - ИИЯЛ УФИЦ РАН), и вся его 
последующая научная биография и профессиональный путь тесно связаны с институтом: благодаря 
своим деловым и человеческим качествам, трудолюбию, исследовательской прозорливости, 
авторитету, он прошел здесь все ступени научного и профессионального роста. От лаборанта 
института до его директора, от учителя сельской школы до известного в отечественном и зарубежном 
научном мире тюрколога, члена Международной Тюркской академии, от заведующего отделом 
писем и культуры районной газеты до профессора, действительного члена Академии наук 
Республики Башкортостан, писателя и общественного деятеля – таков яркий жизненный, творческий 
и научный путь З. Г. Ураксина. Этот пример целеустремленности, самоорганизации, любви к науке 
может служить формулой успеха, и жизненного, и научного, для многих и многих молодых 
исследователей, выбравших ответственную и важную профессиональную дорогу: стать ученым, 
исследователем, открывателем научных истин.  

Годы его руководства были одним из продуктивных периодов в научной жизни ИИЯЛ УФИЦ 
РАН, который в 2022 году отпраздновал свой вековой юбилей. В истории отечественной 
академической науки институт был и сегодня остается единственным исследовательским центром, 
удостоенным такой высокой государственной награды как признания вклада его коллектива, ученых-
историков, археологов, лингвистов, фольклористов республики в гуманитарную науку страны и 
Башкортостана, в башкироведение.  

Именно З. Г. Ураксину как руководителю института пришлось сделать сложный и ответственный 
выбор дальнейшей судьбы и сохранения статуса института как учреждения Уфимского научного 
центра РАН в переломные 90-е годы. Это было сложное и противоречивое время не только в 
новейшей истории страны, оказавшейся в эпицентре цивилизационных трансформаций и тотального 
«европейничанья», но и в жизни отечественной науки, попавшей под молох непродуманных, 
зачастую прозападных реформ, недооценивающих, в частности, роль и место гуманитарной 
составляющей в науке и жизни общества. В те годы, в условиях начавшейся дегуманитаризации 
образования и науки, отсутствия должного государственного внимания к академической сфере и ее 
недофинансирования некоторые региональные институты системы РАН из-за организационно-
идеологических и финансовых проблем перешли под юрисдикцию учрежденных местных 
(республиканских) академий наук. Тем не менее, З. Г. Ураксин, сам стоявший у истоков создания 
Академии наук Башкортостана и в 1996 году ставший ее вице-президентом, смотрел далеко вперед и 
понимал, что фундаментальная наука, главным направлением которой было комплексное 
башкироведение, несмотря на существующие трудности, должна развиваться именно в системе РАН 
как открытой научной площадки для позиционирования института и его исследований на 
отечественном и международном уровнях. Возглавляемый им институт остался федеральным 
учреждением, и научный коллектив, практически в полном составе, продолжил свою работу.  

Годы руководства З. Г. Ураксиным учреждением ознаменованы знаковыми событиями: 
археологи института в филипповских курганах обнаружили уникальные экспонаты из золота и 
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серебра, исследовали памятники бронзового века типа Аркаим, были опубликованы обобщающие 
работы по семейному быту, материальной и духовной культуре башкирского народа, изданы 
двухтомный толковый словарь башкирского языка (М., 1996), многочисленные словари, монографии 
по топонимике, истории языка, социолингвистике, компьютерной лингвистике. З. Г. Ураксин стал 
инициатором создания Лаборатории лингвистики и информационных технологий, сотрудники 
которой вывели башкирское языкознание за рамки традиционной филологии и создали машинный 
фонд башкирского языка [1: 6-7]. Ученый прекрасно понимал, что «бессмертие языка»в эпоху 
наступающей глобализации, поставившей под угрозу настоящее и будущее прежде всего родных 
языков, во многом будет зависеть и от того, какую нишу займет язык в современном 
информационном мире. Сегодня этот фонд – интегрированная масштабная информационная система, 
которая состоит из 10 разделов, включает более 70 единиц и обеспечивает цифровую жизнь 
башкирского языка в современном киберпространстве. В этом фонде – только около 60 словарей, он 
в открытом доступе, к нему обращаются не только учителя-языковеды, башкиры, проживающие за 
пределами материнского этноса, отечественные лингвисты, но и зарубежные исследователи. Таких 
фондов в России только два: первый – машинный фонд русского, второй – башкирского языка. В 
2023 году проект сотрудников института «Информационная система «Машинный фонд башкирского 
языка» под руководством заведующего отделом прикладной лингвистики и диалектологии, 
кандидата филологических наук З. А. Сиразитдинова стал лауреатом государственной премии 
Республики Башкортостан в области науки и техники. 

Член редакционной коллегии авторитетного журнала «Советская тюркология», Комитета 
тюркологов России, Международной тюркской академии, З. Г. Ураксин успешно совмещал 
исследовательскую и управленческую работу с общественной деятельностью. Более того, знание 
истории, лексикологии и фразеологии родного языка, сопровождавшего национальную биографию 
башкирского народа и являющегося квинтэссенцией, «душой» этнической культуры, яркое образное 
мышление, блестящее чувство языка и знание его тонкостей были духовным подспорьем в 
литературном творчестве ученого. Многие его произведения (роман «Вороной», исторические 
повести и др.) воссоздали героическое прошлое башкир, искусно вплетая в повествование, образы и 
речь героев уникальный колорит, лексическое богатство и своеобразие башкирского языка. Многие 
годы З. Г. Ураксин был одним из продуктивных членов Союза писателей Башкортостана.  

Ученый действительно был многогранной личностью, сочетающей в себе широкий научный 
кругозор, аналитическое и художественное мышление, подвижническое начало, принимал активное 
участие в общественной жизни республики. Бесконечно влюбленный в родной язык, он выступал за 
его чистоту, за бережное и внимательное к нему отношение, за воспитание культуры речи (и 
личностной, и социальной), более 10 лет возглавлял Терминологическую комиссию при Президиуме 
Верховного Совета Башкирской АССР. Как заместитель председателя Комиссии по реализации 
«Закона о языках народов Республики Башкортостан» при Правительстве Республики Башкортостан 
и член Президентского совета республики З. Г. Ураксин был ответственным разработчиком 
государственных программ и нормативных документов, направленных на сбережение и качественное 
развитие башкирского и родных языков многонационального края. Духовное возрождение 
башкирского народа, экология его языка, культуры, традиций и обычаев, приобщение башкир, 
проживающих вдали от материнского этноса, к собственным духовным истокам и исторической 
памяти стали одним из ключевых направлений его деятельности как заместителя председателя 
Исполкома Всемирного курултая башкир.  

З. Г. Ураксина сделала организованным, целеустремленным, ответственным за себя и за своих 
коллег руководителем, талантливым исследователем и общественным деятелем жизнь. Он прошел 
серьезное испытание на человечность тяжелым послевоенным детством, студенческими годами, 
службой в армии, работой с учениками и аспирантами, годами руководства авторитетным научным 
учреждением. Всегда оставался земным, доступным, внимательным и справедливым наставником и 
руководителем, который умел не только слушать и слышать других, но и принимать правильные и 
взвешенные, судьбоносные для коллег, коллектива, института решения. Был талантливым 
исследователем, отвечающим за каждую свою научную мысль, которая остается востребованной его 
последователями и коллегами.  

Еще в 2002 году ученый писал: «Жизнь ставит новые ответственные задачи перед лингвистами, 
предстоит на данном этапе изучить взаимодействие литературного языка с народно-разговорным, 
составить новые более совершенные словари, учебники для вузов, ссузов и др.» [2: 24]. Созданная 
З. Г. Ураксиным научная школа и сегодня успешно продолжает заложенные им исследовательские 
традиции и решает поставленные ученым задачи. Актуальные процессы, происходящие в 
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современном башкирском языке в эпоху глобализации и цифровизации, пополнение его электронного 
корпуса, изучение диалектов и создание новых словарей, популяризация башкирского языка – в 
центре внимания как лингвистов института [4: 68-69; 3: 73-75], так и исследователей-языковедов 
республики, изучающих актуальные проблемы бытия родного языка, его сохранения и качественного 
развития в современном мире. 
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БИНОМЫ В СОСТАВЕ ХАКАССКИХ ПАРЕМИЙ 
 
Статья посвящена выявлению и анализу биномов в составе пословиц и поговорок хакасского 

языка. Через биномы отражаются особенности семейных отношений, ценность добра и дружбы, 
социально значимые для хакасского народа качества человека. С их помощью фиксируются связи и 
зависимости хорошего и плохого, ума и глупости, труда и лени, богатства и бедности.  

Ключевые слова: паремия, пословичный бином, антонимические и синонимические отношения, 
тематическая общность биномов, хакасский язык.  

 
BINOMIALS AS PART OF KHAKASS PAREMIAS. The article is devoted to the identification and 

analysis of binomials in the proverbs and sayings of the Khakass language. Binomials reflect the 
peculiarities of family relations, the value of kindness and friendship, socially significant human qualities for 
the Khakass people. With their help, the connections and dependencies of good and bad, mind and stupidity, 
labor and laziness, wealth and poverty are fixed.  

Key words: paremia, proverbial binomial, antonymic and synonymic relations, thematic community of 
binomials, Khakass language. 

 
Пословицы и поговорки занимают важное место в любом языке. Что касается хакасских 

пословиц и поговорок, то на сегодняшний день имеются лишь отдельные статьи, посвященные 
истории собирания пословиц и поговорок [1], попытке описания темпоральности в хакасских 
пословицах и поговорках [6]. Интересное исследование проведено при описании гендерно 
маркированных паремических изречений с сопоставлении с английскими языком [3]. 
Лингвокультурологическое направление при изучении хакасских пословиц и поговорок тоже 
становится объектом внимания ученых. В данном исследовании авторы уделили особое внимание 
образу трудолюбивого и ленивого человека, представленного в хакасских паремиях [5].  

Большую ценность для лингвокультурологии представляют пословицы и поговорки, содержащие 
бинарные компоненты, которые относятся к наиболее ярким пословичным маркерам. 

Целью статьи является выявление и описание хакасских пословиц, основанных на бинарной 
оппозиции. 

Под биномами в составе паремий мы вслед за Е. И. Селиверстовой будем понимать «сочетания 
(комбинации) двух компонентов в составе паремических единиц, называющих предметы и явления 
окружающего мира, которые, будучи знакомыми и понятными говорящему, позволяют устанавливать 
связи и зависимости между ними, из которых в конечном итоге выводится смысл всего изречения» 
[4: 117].  
                                                           
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 23-28-10064, 
https://rscf.ru/project/23-28-10064/ при паритетной финансовой поддержке Правительства Республики Хакасия. 
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Материалом исследования являются хакасские пословицы и поговорки, собранные путем 
сплошной выборки примеров из сборника Хыйға сöс «Мудрое слово» (2021) и «Хакасско-русского 
словаря» (2006).  

Как показывает собранный материал, в составе паремических единиц биномы вступают как в 
антонимические, так и синонимические отношения.  

1. Антонимические отношения в рамках биномов  
Антонимическая связь наблюдается в основе многих пословиц и поговорок хакасского языка. В 

них демонстрируется «большое разнообразие противопоставлений, связанных с различными 
семантическими сферами» [4: 121].  

Такой прием контраста используется в хакасских пословицах и поговорках для 
противопоставления следующих ключевых представлений: 

- о хорошем и плохом. В хакасском языке достаточно много пословиц и поговорок о хорошем 
или плохом поведении человека: Пір чахсы кізі аал чазидыр, / Пір чабал – аал путхидыр ‘Хороший 
человек улус красит, / Плохой человек улус мутит’ (ХС, 95); Чахсының чолы ачых, / Чабалның чолы 
чабых (ХС, 95) ‘У хорошего дорога открытая, / У плохого дорогая закрытая’; 

- о добре и зле: Чабал нименiң соонҷа парзаң, / Чахсы нименi таап полбассың (ХС, 71) ‘Если 
вслед за плохим делом пойдешь, / Хорошее не найдешь’; Чахсынаң чабаласпа, / Чабалнаң 
нанҷыласпа ‘С хорошим не ссорься, / С плохим дружбу не веди’ (ХС, 69);  

- о согласии и несогласии: Чöптіг чуртазаң, / Узун чурт полар / Чöбі чох чуртазаң – Хысха 
чурт полар (ХС, 53) ‘Если будешь жить в согласии, / Жизнь будет длинной, / Если в раздорах будешь 
жить, / Жизнь будет короткой’; 

- о труде и лени. Арғаас ардатча, кӱлӱк азырапча ‘Лень портит, а трудолюбие кормит’ (ХС, 9); 
Арғаасха кӱн узун, / Кӱлӱкке кӱн читпинче ‘Лентяю день длинен, / Трудолюбивому день короток’ 
(ХС, 16). 

- об уме и глупости: Сағыстығ – сынанҷых, / Сағызы чох – сöгінҷік ‘Умный – пытлив, / Глупый 
– бранчлив’ (ХС, 54);  

- о богатстве и бедности: Пай пазынадыр, чох чобаладыр ‘Бай угнетает, бедняк страдает’ 
(ХРС, 339); Пайдаң сурба, чахсыкізідең сур ‘Спроси не у богача, а у хорошего человека’ (ХРС, 339). 

В пословицах наблюдаются и другие параметры и характеристики предметов и явлений 
(например, отношение к старшим и младшим по возрасту): Улуғны улуғла, / Кічігні кістетпе 
‘Старших уважай, / Младших не обижай’ (ХС, 71).  

Часто в хакасских пословицах репрезентируется понятие ‘родная земля’. Как показывает наш 
материал, маркерами родной земли выступают лексемы суғ ‘река’, тағ ‘гора’ и чир ‘земля’. Так, 
бинарными компонентами в пословицах могут выступать пары тағ‘гора’– суғ ‘река’: «Чабыс таа 
полза, таам пар, тайыс таа полза, суум пар» ‘Хоть и невысокая, [своя] гора есть, хоть и неглубокая, 
[своя] река есть’ (ХРС, 616).  

Другой парой для суғ ‘река’ выступает лексема чир ‘земля’. В хакасском языке от слов суғ и чир 
образуется ряд лексем: «суғлығ ‘имеющий родину (букв. имеющий реку)’; чирлiг ‘имеющий землю, 
родину’; сухса- ‘хотеть на родину (букв. желать воды)’, чирсi- ‘хотеть на родину (букв. желать 
земли)’» [2: 217]: Суғлығ кізі суума сухсапчам, чирліг кізі чирімечирсіпчем ‘[я], имеющий свою реку, 
тоскую по [своей] реке, [я], имеющий свою землю, тоскую по [своей] земле’ (ХС, 516).  

Кроме того, выделяется пара суғлығ ‘имеющий родину (букв. имеющий реку)’ – иблiг ‘имеющий 
дом’ (иблiг от иб ‘дом, жилище’): Суғлығ кізі сууна айланҷаң, / Иблiг кiзi ибге айланҷаң ‘Имеющий 
реку / К реке возвращается, / Имеющий дом / Домой возвращается’ (ХС, 104). 

Актуально для хакасской паремики отношение родное – чужое: Кізі чирiкӱстіг полҷаң, / 
Постың чирi поғда полҷаң (ХС, 124) ‘Чужбина бывает сильной, / Своя родина (земля) бывает 
красивой.’  

Некоторые хакасские пословицы демонстрируют противопоставления, связанные с 
пространственным отношением: Ырах салзаң, чағын аларзың ‘Если дальше кладешь, ближе 
возьмешь)’ (ХРС, 1043) и др. 

2. Синонимические отношения в рамках биномов 
Синонимические отношения между частями биномов в хакасских пословицах представлены 

достаточно разнообразно. Синонимами «выступают компоненты, представленные в частях 
бессоюзного сложного предложения, и участвуют в реализации семантико-синтаксического 
параллелизма, выражают близкий смысл» [4: 124]. Так, в пословицах Саайны сағыбаҷаң, / Киненні 
китебеҷең (ХС, 14) ‘Нельзя ждать несчастье, / Нельзя выслеживать неудачу’; Кинен китидiр, / Саай 
сағидыр ‘Несчастье может случиться в любой момент’ (ХРС, 418); Хыйал хырых чігленiстiг, / Обал 
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отыс чiгленiстiг (ХС, 41) ‘Беда бывает с сорока подозрениями, / Горе – с тридцатью подозрениями’ 
через синонимичные пары саай ‘несчастье, беда’ и кинен ‘неудача, несчастье’, хыйал ‘беда’ и обал 
‘горе’ выражается представление о трагедии, которое может случиться в любой момент.  

Кроме того, как показывает наш материал, синонимичные пары могут выражать тему сиротства: 
Öкістерге ööрліг пол, / Чалғыстарға чағлығ пол (ХС, 44) ‘Сиротам помогай, / Одиноких жалей’; 
воровства: Оғырның орны хурир, / Кӱҷӱрнің кӱні пiр (ХС, 19) ‘У вора высохнет место, / У обманщика 
жизнь будет короткой’; дружбы: Арғыснаң кöдірген тöге ниик, / Öменең иткен тоғыс ниик ‘Бревно, 
поднятое другом, / Бывает лёгким, / работа, сделанная сообща, / Бывает лёгкой’ (ХС, 59); 
интеллекта: Сағыс талайдаң даа чалбах, / Піліс тағдаң даа пöзік (ХС, 54) ‘Разум шире моря, / 
Знания выше даже гор’; неудачи: Килiспеске тарыхпаҷаң, / Чарабасха чобалбаҷаң (ХС, 34) ‘Если не 
получается, то не надо нервничать, / Если не везет, то не надо убиваться’. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что в хакасском языке многие пословицы и 
поговорки представлены двумя компонентами, между которыми обнаруживаются антонимические и 
синонимические связи. В целом ряде пословиц бинарные компоненты демонстрируют элементы 
социально-этических норм, систему положительных и отрицательных качеств человека, философских 
взглядов на жизнь и др.  
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ЯЗЫКОВЫЕ (ТЕРМИНООБРАЗУЮЩИЕ) СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ПРОЦЕССОВ 
ТЕРМИНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХСКОМ И ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

 
В статье сравниваются процессы терминообразования в современном казахском и турецком 

языках, выявляются и отражаются общие черты и различия. Необходимые для исследования 
языковые материалы были собраны со страниц казахской и турецкой прессы с 1995 по 2023 годы. 

Ключевые слова: терминообразование, неологизмы, новые наименования, способы образования 
слов. 
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LINGUISTIC (TERM-FORMING) SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF TERMINIZATION 

PROCESSES IN MODERN KAZAKH AND TURKISH LANGUAGES. The article compares the 
processes of term formation in modern Kazakh and Turkish languages, identifies and demonstrates common 
points and differences. The necessary language materials for the study were collected from the pages of the 
Kazakh and Turkish press between 1995 and 2023. 

Key words: term formation, new words, new names, ways of forming words. 
 
Dil sisteminin en canlı parçası olan kelime hazinesi küreselleşmenin hızla geliştiği, bilimsel ve teknik 

başarıların hızla arttığı bu dönemde dilimize her gün çok sayıda giren yeni kelimelerin etkisi altındadır. Bu 
eğilim, hem çağdaş Kazakça hem de Türkçede yeni kelime yapma, terim yapma süreçlerinin yoğunlaşmasını 
teşvik etmektedir. 

Çağdaş Kazakça ve Türkçede yeni kelimelerin türetilmesi çoğunlukla aşağıdaki yöntemlerle yapılır: 
1. Ekler aracılığıyla 
2. Kök birleştirme 
3. İkilemeler 
4. Sözcük birleşimleri 
5. Derleme 
6. Kalque 
7. Kısaltma 
8. Hibrit (melez) sözcükler. 
Çağdaş Türk dillerinde bu yöntemlere dayanan terim yapma sürecinin kısa bir açıklaması şu şekilde 

ifade edilebilir: 
1. Ekler aracılığıyla kelime türetme (sentetik yöntem). İki dilde kullanılmakta olan yeni kelimelerin 

çoğunun, kelimeleri türeten son eklerle oluşturulduğu gözlemlenmiştir. Çünkü bu yöntem oldukça verimlidir 
ve kelime türetme sürecinde önemli rol oynar. Son 40-45 yılda kardeş Kazakça ve Türkçede yeni kelimeler 
türemesinde etkili olan eklerin çoğu aynıdır. Bu yüzden onları bir tablo olarak sunmayı daha doğru bulduk. 

 
Kazakçada temel kelime  

türetme ekleri 
Türkçede temel kelime  

türetme ekleri 
-ма/-ме/-ба/-бе/-па/-пе:  

қаптама, кепілдеме, сызба, тізбе, аңдатпа, 
ілеспе vs. 

-ma/-me:  
soruşturma, özelleştirme vs. 

-шы/-ші:  
бопсалаушы, демеуші vs. 

-cı/-ci/-cu/-cü/–çı/–çi/–çu/–çü:  
savcı, girişimci, solcu, sözcü, sanatçı, çiçekçi, 

tostçu, çöpçü vs. 
-ша/-ше:  

алаңша, белдемше vs. 
-ca/–ce/–ça/–çe:  
başlıca, kaynakça, dilekçe vs. 

-м/-ым/-ім:  
тоқтам, салым, түсім vs. 

-m/-ım/-im/-um/-üm:  
işlem, tarım, seçim, tutum, bölüm vs. 

-с/-ыс/-іс:  
тапсырыс, үдеріс vs. 

-ış/-iş/-uş/üş:  
alışveriş, buluş, görüş vs. 

-лық/-лік/-дық/-дік/-тық/-тік:  
жемқорлық, іскерлік, көнімпаздық, белсіздік, 
ықпалдастық, лаңкестік vs. 

-lık/-lik/-luk/-lük:  
kaçakçılık, çiftçilik, yolluk, günlük vs. 
 

-қы/-кі/-ғы/-гі:  
су қашыртқы, есірткі, қондырғы, сүзгі vs. 

-gı/-gi/-gu/-gü/-kı/-ki/-ku/-kü:  
algı, vergi, sorgu, görgü, baskı, tepki, düşkü vs. 

-кер/-гер:  
бапкер, бітімгер vs. 

-ar/-er/-ır/-ir/-r:  
yazar, gider, gelir, okur vs. 

-ман/-мен:  
шабарман, мәжілісмен vs. 

-man/-men:  
danışman, gözetmen vs. 

-лас/-лес/-дас/-дес/-тас/-тес:  
сыбайлас, пікірлес, құрамдас, жемдес, 
сұхбаттас, әріптес vs. 

-daş/-deş/-taş/-teş:  
vatandaş, türdeş, veslektaş, sesteş vs. 
 

-хана:  
наубайхана vs. 

- hane: 
yazıhane vs. 
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2. Kökleri birleştirmek (analitik yöntem). 
Analitik kelime oluşturma yaklaşımı, dilimizin eski zamanlarına dayanan, dilimizi birçok karmaşık 

kelimeyle tamamlayan üretken bir yaklaşımdır. Bu, çoğu dillerin kelime oluşumunda gerçekleşir. Analitik 
yaklaşım, iki veya daha fazla kelimeden tek bir sözcüksel olarak anlamlı kelime oluşturmaktır. 

Kazak dil biliminde bu konuyla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre Kazakçada sözcükler şu 
şekillerde birleşerek yeni isimler ortaya çıkmaktadır:  

1) dil yöntemlerini etkin bir şekilde kullanma arzusunun bir sonucu olarak, tamlama birleşmeleri 
birleştirilmiş kelimelere dönüşür. 

Örneğin: атазаң (anayasa), елтаңба (ülke sembolü), жолсерік (seyahat arkadaşı) vs.  
2) Çoğunlukla niteleyici + özne birleşmeleri zamanla bileşik kelimeler haline gelir. 
Örneğin: сенімхат, жеделхат, тұсқағаз, мекенжай, зейнетақы vs. 
3) Sürekli birlikte kullanılan sabit söz birleşmeleri zamanla birleştirilmiş kelimelere dönüşür. 
Örneğin: халықаралық, қолжазба, келісімшарт, көркемөнер, қолхат, біртұтас vs. 
Birleşik kelimeler, birleştirilen bileşenlerin ilişkisine ve iç içeriğine göre ikiye ayrılır: 
1) birleştirilmiş kelimelerin her iki bileşeni de, hem orijinal formları, hem anlamları tek bir bütün 

halinde koruyarak ve birleştirerek tek bir sözcüksel anlamsal varlık oluşturur. 
Örneğin: Ақорда (Akorda), елбасы (cumhurbaşkan), елорда (başkent), дереккөз (kaynak), жолсерік 

(hostes), аспансерік (hostes), әскербасы (komutan), елтаңба (arma), әнұран (marş), сенімхат 
(vekâletname), алғысхат (teşekkür mektubu), қолхат (makbuz), қолдаухат (talep), зейнетақы 
зейнетақы (emeklilik maaşı), еңбекақы (maaş), жәрдемақы (ödenek), жолақы (yol parası), пәтерақы 
(kira parası), сыйлықақы (ödül), шәкіртақы (burs), тілашар (cümle kitabı), алғышарт (önkoşul), 
айыппұл (ceza), ғаламтор (internet), екіжақты (çift taraflı), келісімшарт (sözleşme), тікұшақ 
(helikopter), бейнефильм (film), бейнекөрініс (video), бейнебақылау (güvenlik kamerası), бейнетүсірілім 
(video kayıtları), белгітас (mezar taşı), аяқдоп (futbol), бетмай (krem), ғаламшар (gezegen), жанармай 
(yakıt), жеделсаты (asansör), жеделхат (telgraf), күнтізбе (takvim), қолжетімді (erişilebilir), құлаққап 
(kulaklık), оққағар (koruma), отшашу (havai fişek), тосынсый (sürpriz), төлқұжат (pasaport), төсбелгі 
(rozet), ұлтжанды (vatansever), үнтаспа (kaset), үнқағаз (gazete), ықшамаудан (mahalle), мөлтекаудан 
(mikro bölge), іссапар (iş gezisi), бәссауда (açık artırma), келіссөз (müzakere), көшбасшы (önder), 
мерейтой (yıldönüm), пікірталас (tartışma), қолтаңба (imza), жанұя (aile), пернетақта (klavye), 
қоларба (el arabası), өнертапқыш (mucit) vb. 

2) bazen birleşen kelimelerin iki bileşeni, bazen de bir tanesi hem anlam, hem de ses açısından iki yönlü 
bir değişime uğrayarak bir bütün olarak oluşur. Bu özellik nedeniyle, bu tür kelimelere bazen sıkıca 
bağlanmış kelimeler de denir. 

Örneğin: бүгін (бұл+күн), ағайын (аға+іні), білезік (білек+жүзік), қолғап (қол+қап), орынбасар 
(орнын+басар), жаздыгүні (жаздың+күні) vb.  

Sıkıca bağlanmış kelimeler, tarihi gelişim sırasında yapısı tanınmayacak şekilde değişmiş olan 
birleştirilmiş kelimelerdir.Yani, bu kelimeler kelime dağarcığında uzun süre oluşturulmaktadır. Bu nedenle, 
yeni öğeler arasında sıkıca bağlanmış pek çok kelime yoktur. 

Türkçede kelimeleri birleştirme yolları. 
Türkçede de kelimeleri birleştirerek birçok yeni kelime yaratılır. Bu yeni kelime oluşturma yöntemi 

özellikle 1940'lı yıllardan sonra kullanılmış ve 1970'li yıllarda yaygınlaşmıştır [5, s. 165]. 
Örneğin: bilirkişi, milletvekili, güvenoyu, başbakan; başbayan; başkent, özçekim, gökdelen, işbirliği, 

işveren, altyapı, arabulucu, başkent, bilgisayar vb. 
Çağdaş sosyal şartlarda Kazak ve Türk basını sayfalarından toplanan dilsel verilere dayanarak, her iki 

dilde de kelimeleri birleştirerek birçok yeni kelimenin oluşturulma oranının arttığı görülmektedir. 
3. İkilemeler (analitik yöntem). 
Kazakça ve Türkçede bu yöntemle oluşturulan yeni kelimeler önceki iki yönteme göre çok daha azdır. 
Örneğin: көші-қон – göç, әл-ауқат – refah, ойын-сауық – eğlence, арыз-тілек – dilekçe, тепе-

теңдік – parite, өлім-жітім – ölüm oranı, келісім-шарт–sözleşme, іс-шара - etkinlik vb. 
Türkçedeki ikilemeler. Türkçede bu şekilde yaratılan az sayıda yeni kelime vardır. Ayrıca son 

zamanlarda Türkçede ikileme sözcüklerin kısa çizgi olmadan veya birlikte yazılma eğiliminin olduğu da 
görülmektedir. 

Örneğin: Alış-veriş; Tatilya çevresine 25 katlı bir otel, alış-veriş merkezi ve Bayındır Tıp Merkezi 
yapılacak (Hürriyet, 23.08.97). 

Bu 1997 basından bir örnek. Burada alış-veriş kelimesi arasında bir çizgi vardır. 
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Sonraki iki örnek de bu gazetenin 2015 yılı sayılarından alınmıştır. İlkinde kelime tire olmadan yazılır, 
ikincisinde ise birlikte yazılır. 

Örneğin: Toplantı odaları ve 3 bin metrekarelik alış veriş merkezi ile sakinlerine hareketli ve prestijli 
yaşam olanağı sağlamayı taahhüt ediyor (Hürriyet, 15.05.2015). 

Capacity Alışveriş Merkezi'nin Uçak Simülatörü ile heyecanlı bir uçuş sizi bekliyor (Hürriyet, 
21.05.2015). 

2023 tarihli basın sayfalarında, bu kelimenin birlikte yazıldığını görüyoruz. 
Örneğin: Yeni iş ve projeler için toplantı yapan çift, sonrasında da mağazaları dolaşıp alışveriş yapmayı 

ihmal etmedi (Sabah, 26.07.2023). Son yıllarda internet alışverişlerinin artmasıyla tüketiciler, üreticiler ve 
taşıyıcı firmalar arasında birçok anlaşmazlık meydana geliyor (Vatan, 25.09.2023). 

Kazakça ikileme kelimelerle zengin bir dil olmasına rağmen, 90'lı yıllara kadar bu yöntemle yeni 
kelimeler oluşturmak çok nadirdi. Bir zamanlar çeviri temelinde esas olarak Rusçanın etkisi altında ortaya 
çıktı. Ancak son yıllarda Kazakçada yeni kelimelerin bu yöntemle oluşturulması canlanmaya başladığı 
görülmektedir. Çağdaş Türkçede ise ikileme sözcüklerden oluşan yeni sözcüklerin bulunmadığı söylenebilir. 

4. Sözcük birleşimleri (analitik yöntem). 
Bu şekilde oluşturulmuş hem Kazakçada, hem Türkçede pek çok sözcük bulunmaktadır. Kazak 

basınından derlenen bu iki-üç heceli kelimeler bu sözlerimizi kanıtlıyor: есеп айырымы (hesap bakiyesi), 
банк шоты (banka hesabı), құнды қағаз (senet), кедендік одақ (gümrük birliği), қолма-қол ақша (nakit 
para), салауатты өмір салты (sağlıklı yaşam tarzı), сенім телефоны (yardım hattı), сыбайлас 
жемқорлық (rüşvetçilik), тапсырыс беруші (müşteri), ұялы байланыс (cep telefonu şebekesi), ұялы 
телефон (cep telefonu), үлгі шарт (örnek sözleşme), шаруа қожалығы (çiftlik), шеберлік сыныбы 
(ustalık dersi), қауіпсіздік белдігі (emniyet kemeri), келісімді баға (pazarlıklı fiyat), бас банк (merkez 
bankası), аудиторлық тәуекел (denetim riski), теңге бағамы (tenge kuru), қайырымдылық көмек 
(hayırsever yardım), еркін экономикалық аймақ (serbest ekonomik bölge), ниет хаттамасы (niyet 
protokölü), сауда желісі (ticaret ağı), сауда орталығы (alışveriş merkezi), бөлшек сауда (perakende 
satış), ақылды үй (akıllı ev) vb. 

Türkçedeki sözcük birleşimleri. Türk basınında bu şekilde oluşan yeni isimlere çok rastlanır: yönetim 
kurulu, basın toplantısı, belediye başkanı, büyükelçi, hisse senedi, dizüstü bilgisayar, havaalanı, bilirkişi, 
yayınevi, yıldönüm, yüzölçüm vb.  

Terim oluşturmanın en verimli yollarından biri kelimeleri birleştirmektir. Bilge bilim adamı 
A. Baytursınulı bunu çok etkili bir şekilde kullandı. Tek bileşenli terimlerin bileşimi oluşmadığında, aynı 
zamanda iki veya üç bileşenden oluşan bir sözcük birleşimlerinin oluşturulmasına ilişkin örnekler de 
gösterdi.  

5. Derleme. 
Terim oluşturmanın ana yollarından biri olan semantik yöntem, terminolojik sözlük katmanını dolu ve 

zengin kılmanın ana yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle oluşturulan terimler dil⁓ulus gibi bilişsel 
sürekliliğe dayanmaktadır. 

Toplumsal ve sosyal canlanma sürecinde eski kelimeler, güncel ve verimli bir terminoloji kaynağı olarak 
kabul edildi ve terminolojide kullanılmaya başlandı. Bu yöntem genellikle bir kelimeye belirli bir terim 
anlamı kazandırmak için kullanılır. 

Bu, herhangi bir dil uygulamasında meydana gelen bir olgudur. Örneğin, қарындас, пікір, ақсақал, 
сәулет; ve 20. yüzyılın başında basında yayınlanmış айтыс, жарыс, құрал, сайлау, шәкірт, мүлік, 
жолдас, орталық vb. kelimeler şu anda sosyal kelime dağarcığında ve endüstri terminolojisinde yeni 
anlamda güncellenmiş ve aktif olarak kullanılmaktadır [4]. 

Bir de: сауаттылық (okuryazarlık), апталық (haftalık), төрешілдік (bürokrasi), ілгерішіл (ilerici), 
қоғамдастық (topluluk), теңгермешілік (dengeleme), зайырлы (sosyetik), зиялы (aydın), ұсыныс (teklif), 
саясаткер (politikacı), заңнама (mevzuat), заңгер (hukukçu), лаңкес (terörist), лаңкестік (terörizm), 
кепілдік (garanti), отырыс (oturma), алаштық (alaşlık), жаһандану (küreselleşme), жаһандық (küresel), 
егеменді (egemen), егемендік (egemenlik), елжанды (vatansever), елжандылық (vatanseverlik), 
ғаламдану (küreselleşme), құзыреттілік (yeterlilik), кеден (gümrük), орда (karargah), сарбаз (asker), 
жасақ (takım), қазы (yargıç), сауыт (zırh), тұсаукесер (sunum), кіреуке (mine) sözcükleri de yeni bir 
terminolojik anlam kazanmış olan yerli dil birimleri. 

Türkçede derleme. 
Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden derlenerek günümüz Türk dilinin söz varlığına giren diğer kelime ve 

terimler şunlardır: çalgın, yetik, yolak, yülgü, utku, kalıklık, sergen, seki, susak, yüzyıl, seçim, konuk, il, ilçe, 
oran, yanıt, görkem, bilge, erdem, çağ, erk, iye, kut, ürün vb.  
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Dolayısıyla bu yöntem terminolojimizin ulusal karakterini arttırmanın etkili bir yoludur. Şimdiye kadar 
Rus terminolojisinin bir kopyası olan Kazak terminolojisi, şimdi dilimizin içsel yeteneklerinin kullanımıyla 
şekilleniyor. Bu nedenle yabancı kelimeleri kullanmayı bırakıp, ana dilden gerçek anlamda ulusal karaktere 
sahip orijinal terimler oluşturmanın zamanı geldi. 

6. Kalque (örnekseme). 
Günümüzde çok verimli bir yöntem haline gelen örnekseme yönteminin her zaman etkili bir şekilde 

çalıştığı bilinmektedir. Çeviri işinin yeniden canlanması nedeniyle bu yöntem Sovyet dönemi 
terminolojisinde de etkili olmuştur [1]. 

Ordinaryüs A. Qaydar bunu şöyle anlattı: «Örnekseme – Kazakçada yeni bir terim yaratmanın önde 
gelen ve üretken yollarından biridir» [2: 177].  

Şu anda örnekseme yöntemiyle oluşturulan ve Kazak basınında yayınlanan yeni kelimeler şunlardır: 
таза табыс (net gelir), жылжымалы мүлік (taşınabilir mal), жылжымайтын мүлік (emlâk), 
бітімгерлік күштер (barış koruma gücü), бейнетаспа (video kaset), бейнежазба (video kaydı), 
бейнебақылау (güvenlik kamerası), мүмкіндігі шектеулі адам (engelli kişi), ауысым (vardiya), 
автотұрақ (otopark), жинақтаушы зейнетақы қоры (emeklilik yatırım fonu), бір терезе (tek pencere), 
сенім телефоны (yardım hattı), тауарөндіруші (ürün üreticisi), жол-көлік оқиғасы (trafik kazası), айлық 
есептік көрсеткіш (aylık tahmini rakam) vb. 

Türkçede örnekseme yöntemi. 
Örnekseme yöntemi Türkçede de oldukça yaygındır. Kazakça esas olarak Rusçadan etkilenirken, 

Türkçenin söz varlığı uzun süredir Arapça, Farsça, İtalyanca, Yunanca, Fransızca, İngilizce, Güney Slavca 
ve diğer Avrupa dillerinden etkilenmiştir. 

Örneksemeye en çok maruz kalan teknik ve bilimsel terminoloji: 1933'ten sonra yayınlanan yeni 
kelimelerin çoğu tam veya kısmi örnekseme sözcükler. Örneğin: demir yol (Fransızca «le chemin de fer») 
vegökdelen (İngilizce «sky-piercer») tam örnekseme yöntemiyle oluşturulmuş sözcükler. Çünkü buradaki her 
kelime tercüme edilmiştir.  

Kısmi örnekseme örneği: vatansever (Farsça «vatanperver»). Son zamanlarda, bu kavram giderek 
yurtsever'e dönüşerek tam bir kalque kelimesine dönüştü. Yani ilk kelimedeki Arapça vatan kelimesinin 
yerini Türkçe yurt kelimesi almıştır. 

Türk basınında yer alan diğer kalque terimler şunlardır: 
Mikrodalgalar (İngilizce «microwaves»); anaokulu (Fransızca «école maternelle»); telsiz (İngilizce 

«wireless»); ölü sezon (Fransızca «morte saison»); serbest bölge (İngilizce «free zone») vb. 
Böylece, dildeki örnekseme aracılığıyla yeni isimler ortaya çıkar ve terim yapma sisteminde yeni 

terimler doğar. Örnekseme yöntemi ilk Kazak gazetelerinden itibaren kullanılmış, Kazak topluluğunun yeni 
sözcükleri kullanmasına katkıda bulunmuş, mevcut orijinal kelimelerin kullanım alanını genişleterek, kelime 
oluşumu alanındaki olağanüstü üretkenliklerini ortaya çıkarmıştır. 

7. Kısaltma.  
Kısaltma (kelimelerin, hecelerin veya harflerin kısaltılması) çağdaş küreselleşme ve entegrasyon 

çağında terminolojide hala kullanılmaktadır. Bu, sadece Kazakçada değil, aynı zamanda Rusça aracılığıyla 
dilin iletişimsel aktivitesine dayanan diğer kardeş dillerde de ortaya çıkan yeniliklerden biridir. Dilsel 
deneyim, bu yöntemin özellikle bilimsel ve teknik kavramları, çeşitli kurum, kuruluş vb. adlarını işaretlemek 
için geniş olanaklara sahip olduğunu göstermektedir. Bu yöntemin etkili olmasının temel sebebi ise belli bir 
şeyin kavramını olabildiğince kısa ve ekonomik bir şekilde ifade etme eğiliminde olmasıdır. 

Türkçedeki kelimeleri kısaltma yolları. Türkçede de kuruluşların, ülkelerin, kitap-dergilerin vb. 
kısaltılması, her kelimenin ilk harfini yazarak gerçekleştirilir: 

TBMM – Türkiye Büyük Millet Meclisi; TDK –Türk Dil Kurumu; TDED – Türk Dili ve Edebiyatı 
Derneğivs. 

Ancak Türkçede bazen bu kelimelerin oluşumunda bir fark vardır. Bu özellikle son kelimenin birkaç 
harfini büyük harfle yazarak kısaltılmış kelimelerde belirgindir: TÖMER – Türkçe Öğretim Merkezi. 

Bu kısaltılmış kelimenin oluşturulmasında ilk iki kelimenin büyük harfi ve son kelimenin ilk üç harfi 
katılmaktadır. 

Bazen ortadaki kelimelerden bir harf bile alınmaz: BOTAŞ – Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim 
Şirketi, (İLESAM – İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği. 

Gördüğümüz gibi, Kazakça ve Türkçede kelimelerin kısaltılma biçimlerinde fark vardır. Türkçede, bazı 
kısaltılmış kelimeler oluşturmak için ilk iki kelimenin baş harfleri ve son kelimenin birkaç harfi 
kullanılır.Bazen ortadaki bileşenlerden hiç bir harf alınmaz. 

8. Hibrit (melez) sözcükler. Bilim adamı Ş.Qurmanbayulı, terminoloji süreci ve yeni öğelerle ilişkin 
hibrit sözcükleri göstermektedir. Hibrit (melez) sözcükler nelerdir? Bilim adamı diyor ki: «Bir parçacığı yerli 
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2. Biri batı, diğeri Türkçe iki kelime birleşiyor:başgarson, başrol, mikrodalga, mikroişlemci, 
mikrobilgisayar, minibilgisayar, bioyakıt, biokütle vs. 

Bu nedenle, çağdaş Kazakça ve Türkçede yeni kelimelerin nasıl oluşturulacağına ilişkin karşılaştırmalı 
incelemenin bir sonucu olarak, bazı noktalarda farklılıkların ortaya çıkmasına rağmen, terimlerin ve 
Türkçedeki yeni kelimelerin gelişimi ve oluşumu ile ilgili konuların çoğunun Kazak dilinin bu alanındaki 
sorunlara güncellendiği ve yankılandığı ortaya çıkmaktadır.  

Bir zamanlar milli liderler Ahmet Baytursynuly ve Atatürk, diğer dillerin etkisinden arınmış, yani özü 
Türkçe olan kelimelerin alınarak ana dilin saflığının korunması gerektiğini vurgulamışlardı.Ancak gerici 
Sovyet politikası nedeniyle kardeş Türk dilleriyle yakın temas halinde ulusal bir terminoloji oluşturma 
çalışmalarına devam edilemedi. Artık bağımsızlığımızı kazandığımız bugünlerde akrabamız Türk devletiyle 
kelime alışverişinde bulunursak, bundan hem iki ülke hem de tüm "Türk dünyası" kesinlikle kazanacaktır.Ve 
bu eğilim bu tür karşılaştırmalı araştırma çalışmaları sayesinde gerçekleşecek. 
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УДК 398 

Г. Р. Хусаинова, г.Уфа 
 

ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ БАШКИРСКОГО НАРОДА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Статья посвящена рассмотрению фольклорного наследия башкирского народа в аспекте его 

значения для современности. На основе материалов фольклорных экспедиций XXI в. показано 
состояние бытования различных жанров башкирского фольклора и сделана попытка обозначить их 
значение, роль, функции в жизни современного человека.  

Ключевые слова: фольклор, наследие, современность, значение, башкирский. 
 
FOLKLORE HERITAGE OF THE BASHKIR PEOPLE AND ITS SIGNIFICANCE FOR 

MODERNITY. The article is devoted to the consideration of the folklore heritage of the Bashkir people in 
the aspect of its significance for modernity. Based on the materials of folklore expeditions of the XXI century, 
the state of existence of various genres of Bashkir folklore is shown and an attempt is made to designate their 
meaning, role, functions in the life of a modern person.  

Key words: folklore, heritage, modernity, meaning, Bashkir. 
 
Национальный фольклор любого народа является золотым фондом его духовной культуры, и 

башкирский фольклор – не исключение. Еще в далеком прошлом, в конце XVIII в., представители 
передовой русской интеллигенции обратили внимание на произведения башкирского фольклора и 
начали их публиковать на русском языке. Так впервые увидели свет эпические памятники 
башкирского народа “Кузкурпяч”, “Башкирская русалка” (Заятуляк и Хыухылу), песни о Салавате 
Юлаеве, разные легенды. 

В настоящее время основная часть фольклорного наследия башкирского народа представлена в 
восемнадцати томах научного свода “Башкирское народное творчество” на языке оригинала в 
богатом жанровом своеобразии. Она состоит из материалов, собранных известными фольклористами 
А. Н. Киреевым, Н. Д. Шункаровым: А. Галиным, М. М. Сагитовым, Ф. А. Надршиной, 
Н. Т. Зариповым во время экспедиций Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН (в то 
время БФАН СССР) с 1959 по 1985 гг. На основе восемнадцатитомника позже подготовлен и издан 
научный свод “Башкирское народное творчество” в двенадцати томах на русском языке; готовится 
                                                           
 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-00940, https://rscf.ru/project/22-
28-00940/. 
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расширенное издание в 36 томах. Из-за ограниченности объема книг томов научного свода 
"Башкирское народное творчество" не весь материал включен в тома, еще много сказок, баитов, 
такмаков лежат "взаперти" в архиве. Они в основном на башкирском языке, но среди них много 
рукописных текстов на латинском, арабском шрифтах и старотюркском языке, которые требуют 
особого внимания и обработки. Во время работы в Научном архиве среди материалов встречаются 
побледневшие, трудночитаемые тексты, написанные карандашом, шариковой ручкой, которые 
необходимо срочно "спасать", т.е. "вытаскивать из плена", дать им новую жизнь и ввести в научный 
оборот. Нам необходимо сохранить то, что лежит в архивах, продолжать собирать то, что еще можно 
записать и вернуть народу. Долг каждого поколения – сохранять и приумножать это богатство, что 
мы и делаем, ежегодно выезжая в фольклорные экспедиции. Есть народ – есть фольклор, есть 
фольклор – значит есть язык. Как отмечал Александр Григорьевич Бессонов – этнограф и первый 
крупный собиратель башкирского фольклора, где язык сохраняется «в большей или меньшей 
чистоте», там надо искать и «наиболее чистые» истоки фольклора [2: 13]. Таковыми в Республике 
Башкортостан, на наш взгляд, являются южные и юго-восточные районы, где записан разножанровый 
богатый фольклор. 

В итоге на сегодняшний день мы имеем богатое фольклорное наследие, которое продолжает 
пополняться за счет выявленных в Научном архиве, фольклорных фондах вузов Республики 
Башкортостан и записываемых во время полевых исследований новых материалов. Каково же его 
значение для современной жизни? 

На первый взгляд, произведения традиционного фольклора кажутся очень далекими от 
современной жизни: люди давно уже не рассказывают друг другу сказки, почти не поют за работой 
песен, преданы забвению замечательные народные игры, как детские, так и молодежные, не 
исполняются сенляу на свадьбах и т. д., «уходят в прошлое почти все старые устные жанры – от 
обрядовой лирики до сказки» [5: 24]. Тем не менее фольклор – многослойное и многомерное в 
семантическом и функциональном отношении духовное явление, в определенной степени 
обогащающееся и обновляющееся в своих традициях. Это не только наследие прошлого, но и живой 
элемент настоящего, многими своими тенденциями, совершенными художественными достижениями 
и общечеловеческим звучанием устремленное в будущее. Бытующий в наше время фольклор 
генетически является преимущественно их классическим наследием, но функционально он – 
духовное выражение запросов современности. Как искусство высокой коммуникабельности и 
типизации действительности на родовом уровне, рассчитанном на массовую прототипность и 
всеобщность восприятия, фольклор остается незаменимой частью культуры масс. Как и в 
предыдущие эпохи, художественное самовыражение является внутренней потребностью 
современного человека, и за фольклором остается своя, особенная роль в ее удовлетворении.  

Естественно, со временем одни жанры теряют свои утилитарные функции, перестают быть 
продуктивными, а то и окончательно превращаются в реликтовые (в этом случае идет угасание 
традиции), хотя утрата произведениями этих жанров своей первоначальной функции не отнимает у 
них объективной художественной красоты (например, обрядовые песни, мифические и легендарные 
мотивы и пр.), другие – приспосабливаются к новым условиям и переакцентируются (другими 
словами, происходит обновление традиций), отдельные начинают заметно обогащаться и развиваться 
(проявляется становление новых традиций).  

Наша эпоха с ее ускоренной жизненной динамикой и изобилием информации способствует 
бытованию и развитию “малых” прозаических и песенных жанров, характеризующихся лаконизмом и 
злободневностью звучания. Лирическая песня, такмаки, народные анекдоты “вписываются” в темп 
сегодняшней жизни. 

Из эпических жанров, по наблюдениям экспедиций башкирских фольклористов XXI в., в устной 
традиции удерживается сказание “Кузыйкурпяс и Маянхылу”. Только у него сократилась текстовая 
фактура, уменьшился объем и стала лаконичной передача сюжета.  

Определенную сферу применения имеет в современных условиях жанр пословиц и поговорок, 
также отличающийся функциональной неисчерпаемостью, как и упоминавшиеся выше жанры, что 
обеспечивает им далекую перспективу живого бытования. Они неотделимы от живого народного 
языка, и пока он существует, будет функционировать этот жанр лаконичных, метко и емко 
конденсирующих мысль и жизненный опыт произведений, жанр универсальных возможностей 
использования этих настоящих сгустков мудрости народа. Лишь отдельные пословицы и поговорки, 
в силу исчезнувших определенных бытовых реалий и отошедших в прошлое содержащихся в них 
обобщений, выпадают из живого обихода. В то же время паремиологический фонд народа 
постепенно пополняется новыми афористическими произведениями.  
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Не сдает позиции лиро-эпический жанр баиты, драматические и трагические сюжеты которых 
отражают неуемную тягу фольклора к необыкновенному и чрезвычайному.  

Несколько иные стали в наши дни судьбы у сказки и легенды. Уровень сознания народа, 
социально-исторические условия его жизни и быт сильно изменились, исчезла та почва, которая 
обеспечивала продуктивность этих жанров и открывала простор для широкого бытования, 
проявления их функциональной сущности. Известно, что легенды возникали на основе древних 
верований и компенсировали отсутствие истинной информации об определенных явлениях и 
событиях. В нашу эпоху многообразной информации, появляющейся почти синхронно с событиями, 
нет простора для развития жанра легенд. Как писала известный российский сказковед 
Э. В. Померанцева, этот фольклорный жанр перестал быть продуктивным уже в XVIII-XIX вв., хотя 
бытовал очень широко. Несмотря на это, идейно-эстетическая и нравственная ценность лучших 
сказочных и легендарных произведений классического фольклора не потеряна для современности. 
Более того, замечается оживление интереса к ним как к наследию народной художественной 
культуры. В последние годы, благодаря подъему краеведения, усилению внимания к истории городов 
и сел, широкому развитию туризма, обновилось живое бытование многочисленных легенд и 
преданий, особенно историко-героического содержания. В жанре легенд и преданий историческая 
память народа донесла до наших дней своеобразные свидетельства свободолюбия и непокоримости 
башкирского народа в их героической борьбе с внутренними и внешними врагами. Произведения 
этих жанров и сегодня восхищают высоким полетом фантазии, своеобразным легендарным 
историзмом, патриотически-воспитательным и этически-поучительным идейным звучанием. 

Сказка, как «поучительная выдумка» (термин М. Горького), веками привлекала своим неуемным, 
неудержимым полетом фантазии. Вера в сказку обусловливалась интуитивным предчувствием 
возможности существования определенных объектов и явлений вне накопленного человеком опыта, 
стимулировалась желанием познать непознанное. Фантастическое начало в данном случае было 
стремлением, снова говоря словами М. Горького, «заглянуть вперед факта». В сказке пульсировала 
мечта, одетая в фантастически-причудливые и занимательные образы и сюжеты. Какими поистине 
несовместимыми с современными космическими полетами являются полеты сказочных персонажей 
на коне, кошме и т.п. по поднебесью, а между тем они выражали стремление человека подняться на 
небо. В сказках делали одежду из дерева, солнечного и звездного света – чем не прообраз 
современной и будущей синтетики? В сказках чародейки вкладывали герою чужое сердце, и он 
оживал. Именно этими невероятными картинами, за которыми где-то далеко-далеко зарождалась еще 
неуловимая, но в последующем оправдавшая себя идея-гипотеза, этой перспективностью мышления 
людей на этапе младенческого возраста их общественного развития и привлекает сказка даже в наше 
время. Важная функция сказки – этико-воспитательная (это ее главная сфера) остается в силе и в 
наше время применительно к детской аудитории. «Голая, полная правда жизни – это тяжелая пища, – 
писал И. Франко, украинский писатель, поэт, учёный, публицист и деятель революционного 
социалистического движения в королевстве Галиции и Лодомерии XIX в. – Взрослые могут 
употреблять ее, она им вкусна и здорова. Но детям нельзя ее давать так, как взрослым, необходимо 
приготовить ее в жидком состоянии, в картинках, в сказках. И они так принимают ее» [3: 58]. Иными 
словами, для детей сказка является психологически необходимым средством их духовного развития 
и, глубоко импонируя детскому воображению, сказки являются необходимым компонентом 
воспитания ребенка. Чтобы шире донести поучительную сказку этой аудитории, необходимо 
использовать современные технические средства распространения духовных ценностей – 
компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты. 

Таково в общих чертах состояние классического башкирского фольклора в его естественных 
формах бытования в современных условиях.  

Самым ярким и парадоксальным явлением современного фольклора можно назвать сетевой 
фольклор. Главнейшая и универсальная черта всех фольклорных явлений - существование в устной 
форме, в то время как все сетевые тексты - по определению письменные. 

Бытующий в наше время фольклор – это только часть художественного народно-поэтического 
наследия, представляющего ценность для современного общества в аспекте их творческого освоения. 
Во все исторические периоды в фольклоре создавались такие художественные ценности, которые 
способны проектироваться своим общечеловеческим звучанием и на современность, становиться 
живым созвучием многонациональному духу российской, даже мировой культуры. Если бытующий 
фольклор непосредственно вливается в многоцветный поток культуры народов республики, обогащая 
башкортостанцев идейно, эстетически и нравственно, то закрепленная книгой и сохранившаяся в 
памяти как угасающая традиция другая часть народно-поэтического наследия имеет первостепенное 
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значение как памятник народной самобытной культуры, историко-познавательный источник, 
достояние исторической памяти народа. Этот чуткий свидетель и образный документ прошлого 
является важным материалом для истории культуры народа. 

Познавательная и художественная значимость традиционного фольклора особенно ощутима в 
развитии литературы, профессиональной музыки, театра, кино, изобразительного искусства. 
«Культура – как дерево, – писал народный художник Илья Глазунов, – чем глубже входят в 
многовековую толщу народной жизни ее корни, тем выше и сильнее могучее древо культуры. Тот, 
кто отрицает значение народного творчества, классического наследия, тот отрубает корни родной 
культуры, обрекает культуру на деградацию. Культура зиждется на всем лучшем, заложенном в 
народной традиции» [1: 3].  

Главными признаками, связывающими людей с этнической общностью, являются язык, 
историческая судьба, обычаи, обряды, традиции, черты характера [4: 81]. А таковым в Республике 
Башкортостан является именно башкирский язык, выступающий одним из наиболее ценимых 
аспектов этнической идентичности независимо от компетентности в нем. Еще один символический 
признак этнической идентичности - общность исторической судьбы. Как справедливо отмечает 
Л.М. Дробижева, в современных условиях, когда сужается база национального самосознания по 
параметрам национальной культуры, возрастает роль исторической памяти [5: 67], а историческая 
память – это основа национальной культуры, важным звеном которой является фольклор. Это та 
сила, которая позволяет нам ориентироваться в настоящем и строить его с учётом прошлого.  

Память о наших предках составляет главное богатство нашей души. Многие поколения людей 
создавали наше общество, делали жизнь такой, какой увидели её мы. Да и в нас самих – прямое 
продолжение нравственных, культурных, исторических ценностей дедов и прадедов. Потому мы 
всегда должны хранить в своей памяти след той человеческой красоты, тот огонь, который освещал 
жизнь ушедших, огонь, который они передали нам, а мы передадим нашим потомкам. Ведь человек 
утверждается в мире не только как мыслящее и чувствующее существо, но и как одно из звеньев в 
крепкой вечной цепи, соединяющей прошлое и будущее. Чем больше дорожит человек памятью 
своих отцов, дедов и прадедов, тем лучше осознает он своё место в этом мире, тем глубже чувствует 
свою ответственность за будущее. В наших предках – корень нашего нынешнего существования, 
истоки нашей чести, совести, достоинства, идеалов.  
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«МАНАС» ЭПОСУНУН ФОНОСТАТИСТИКАЛЫК ПАРАДИГМАСЫ 
(МОЛДО БАГЫШ НУСКАСЫ БОЮНЧА) 

 
ФОНОСТАТИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ЭПОСА «МАНАС» (ПО ВАРИАНТУ МОЛДО 

БЕГАША). Эпос «Манас», являющийся вершиной кыргызского духа, представляет собой объект 
смежных знаний языкознания как бесценное сокровище по содержанию, объему и 
художественности. Цель статьи — провести количественный анализ варианта Молдо Багыша, 
включающего в себя три части эпоса в рамках фоностатистической парадигмы и близкой по 
содержанию вариантам сказителей Сагымбая и Тоголока Молдо. Для достижения этой цели в 
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текстовом корпусе, написанном на латинице, сначала были удалены различные дополнительные 
символы, латинские буквы переведены в современные кыргызские буквы по сочетаемости, а 
несовместимые транскрибировались в форме - q - қ, ƣ - ғ, k - к, g –г, j -й , c - ч, ç - ж, ᶇ - ң, ş - ш, y - ү, 
ь – ы. Затем в таких строках, как Ajtpajsьᶇbь kebiᶇdi Cubaq tabat ebiᶇdi. Elge dyrbөᶇ salbaƣьn, El 
cyrөgyn albağın. Qolƣo dyrbөᶇ salbaƣın, Qol cyrөgyn albaƣın, согласная b, которая читается 
(произносится) как плоская щелевая, обозначается буквой w. Исследуемый корпус загружался в 
компьютер с чистой последовательностью звуков, обрабатывался и анализировался, и были 
получены фоностатистические данные, подтверждавшие наличие звуков везде, в начале, в середине 
и в конце слова. Эти данные сравнивались с вариантом эпоса «Манас» Джусупа Мамая.  

Ключевые слова: эпос «Манас», вариант Молдо Багыша, звуковая структура, общая и 
индивидуальная фоностатистика гласных и согласных, статистические сходства и различия с 
вариантом Жусупа Мамая. 

 
PHONOSTATISTICAL PARADIGM OF THE EPIC "MANAS" (ACCORDING TO THE MOLDO 

BEGASH VARIANT). The epic "Manas", which is the pinnacle of the Kyrgyz spirit, is an object of related 
knowledge of linguistics as an invaluable treasure in terms of content, volume and artistry. The purpose of 
the article is to conduct a quantitative analysis of the Moldo Bagysh variant, which includes three parts of 
the epic within the phonostatistical paradigm and is close in content to the variants of the Sagymbai and 
Togolok Moldo storytellers. To achieve this goal, various additional characters were first removed in the text 
corpus written in Latin, Latin letters were translated into modern Kyrgyz letters by compatibility, and 
incompatible ones were transcribed in the form - q - k, ƣ - g, k - k, g –g, j-th, c - h, ç - w, ᶇ - ң, ş - sh, y - u, b 
– s. Then in lines such as AjtpajsᶇB kebiᶇdi Cubaq tabat ebiᶇdi. Elge dyrbө salbaƣn, El sugodup albağın. 
QolƣO dyrbө salbaƣın, Qol sugodup albaƣın, consonant b, which is read (pronounced) as a flat slit, it is 
denoted by the letter w.The corpus under study was loaded into a computer with a pure sequence of sounds, 
processed and analyzed, and phonostatistical data were obtained confirming the presence of sounds 
everywhere, at the beginning, in the middle and at the end of a word. These data were compared with the 
version of the epic "Manas" by Jusup Mamai. 

Key words: epic "Manas", Moldo Bagysh variant, sound structure, general and individual 
phonostatistics of vowels and consonants, statistical similarities and differences with Zhusup Mamai variant. 

 
Проф. А. Жунисбек казак тилиндеги эксперименттик фонетика багытынын башатында туруп, 

жарым кылымдан ашуун талбай, тажабай, танбай эмгектенип, Санкт–Петербург (Ленинград) 
университетинде академик Л. В. Щерба атындагы ааламга белгилүү эксперименттик фонетика 
лабораториясында атактуу аалым Р. Л. Зиндердин жетекчилигинде фонетика илиминдеги жаңы 
технологияларды өздөштүрүп, тил теориясындагы кооз теориялардын жетегинде калбай, эне тилдин 
тыбыштык түзүмүн изилдөөдө ар бир кадамын ченеп бычып, салмактап таразалап, лингвистикалык 
экспериенттин сыдыргысынан өткөргөндөн кийин гана теориялык бүтүм чыгарып, тастыкталган 
илимий жоболорду иштеп чыкканга үйрөнүп, адегенде казак тилиндеги үндүүлөр системасын 
иликтеп, кандидаттык диссертациясын коргоп, өз мекенинде бул багытыттын өрүш жайып 
өнүгүшүнө, түркологияда эксперименттик фонетика боюнча Казакстан мектебинин калыптанышына 
эбегейсиз салым кошкон окумуштуу. Алекем кандидаттык ишинен кийин казак тилиндеги сөздүн 
фонетикалык паспортун кураган үндөштүк кубулушу менен просодиялыктүзүмүн жыйырма жыл бою 
иликтеп, көтөргөн маселенин ар кандай өңүттөрү боюнча бир катар шакирттерин даярдап, өзүнүн 
илимий мектебин түзүп, андан соң гана докторлук диссертациясын коргойт, тилдик фактыларды 
жеринен иликтеп, тереңден териштирип, сыдыргыга салып, ой калчап, тил менен тыбыш таанымдын 
сыры-кырын боюна сиңирип, нагыз окмуштуу болуп калыпташкан соң изилдөөвекторун 
түркологияны батыштын оточул көзкараштарынан куткаруу, казак тилин төл кыртышына кайтаруу, 
Ахакемин илимий мурастарын калыбына келтирүү жагына буруп, сингармонология аттуу теориясын 
иштеп чыгат да, анын негизинде казак тилин дүйнөлүк маалыматтар мейкиндигине кошуу, өркөният 
жолуна түшүрүү максатында латынга негизделген улуттук алфавитти иштеп чыгат [1]. Макалада 
А. Жунисбектин фоностатистикалык көзкараштарын улай «Манас» эпосундагы тыбыштардын 
сандык парадигмасы жөнүндө сөз болот. 

 
I. Кириш. Фоностатистикалык илик жүргүзүү үчүн манасчылык өнөрдү аздектеп, эпостун үч 

бөлүмүн бирдей айткан жана сюжеттик өзөгү боюнча улуу манасчы Сагымбай Орозбак уулу менен 
Тоголок Молдонун варианттарына жакын турган Молдо Багыш Сазан уулунун нускасы тандалып 
алынды. Нуска 1938-41, 1949-жылдары агездеги латын алфавитинде жазып алынганы белгилүү [2]. 
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Макалада фоностатистикалык илик жүргүзүү үчүн агездеги латын алфавитинде жазылган бул нуска 
дегенде ар кыл кошумча белгилерден арылтылып, шайкештиги боюнча латын ариптери азыркы 
кыргыз тамгаларына которулуп, шайкеш келбегендери q - қ, ƣ- ғ, k - к, g –г, j -й , c - ч, ç - ж, ᶇ -ң, ş - 
ш, y - ү, ь - ы түрүндө транскрипциядан өткөрүлдү. Андан соң Ajtpajsьᶇbь kebiᶇdi Cubaq tabat ebiᶇdi. 
Elge dyrbөᶇ salbaƣьn, El cyrөgyn albağın. Qolƣo dyrbөᶇ salbaƣın, Qol cyrөgyn albaƣın деген сыяктуу 
саптарда келип, эрин-эринчил жалпак жылчыкчыл болуп айтылган b үнсүзү w тамгасы менен 
белгиленип, иликтенген корпус тыбыштардын таза тизмеги тейинде компьютерге жүктөлүп, 
иштетилип, териштирилип, тыбыштардын сөздүн бардык жеринде, башында, ортосунда жана 
соңунда келишин тастыктаган фоностатистикалык даректер алынды. Бул даректер «Манас» эпосунун 
Жусуп Мамай нускасыменен салыштырылып берилет. 

Ошол «Манас» эпосунун Молдо Багыш Сазан уулу нускасын уюштурууга катышкан 
тыбыштардын жалпы курамы төмөнкүчө аныкталды: 

1) үндүүлөр системасы:а, е (э), о, ө, ы, и, у, ү; аа, ээ, оо, өө, уу, үү; 
2) үнсүздөр системасы:п, б, ф, w, т, д, н, з, л, ч, ж, ш, р, қ, к, ғ, г, ң, х.  
 
II. Тыбыштардын бөлүнүшү. Эпос текстин уюштурууга катышкан үндүү тыбыштардын 

колдонуу статистикасы менен функционалдык күчүн аныктоо үчүн иралды үндүү жана үнсүз 
тыбыштар кандай негизде жана кайсы ажыратуу белгилери аркылуу классификациялана турганын 
ачыктоо абзел. Бул жагынан үндүүлөр да, үнсүздөр да төрт ажыратуу белги боюнча өз ара жиктелет, 
бирок бул төрт белгинин үндүү жана үнсүз тыбыштар үчүн саны бирдей, сапаты ар башка болот. 

1. Үндүүлөр системасы. Созулма-кыскалык, кең-кууштук, ачык-эриндик жана жоон-ичкелик 
белгилери бул системанын өзөгүн түзөт [3: 74-79]: 

1) созулма-кыскалык белгиси. Сапаттык эмес, сандык мүнөздөгү бул белги үндүүлөрдүн 
курамын кыска жана созулма үндүү деп эки топко бөлөт да, алар бири-биринен кыска же созулуп 
айтылышы жактан гана айырмаланып, калган акустика-артикуляциялык касиеттери боюнча бири-
бирине дал келет: кыска үндүүлөр: а, е, о, ө, ы, и, у, ү; созулма үндүүлөр: аа, ее (ээ), оо, өө, уу, үү; 

2) кең-кууштук белгиси. Акустикалык жактан бул белги үндүүлөрдүн айтылышында ооз 
көңдөйүнөн абанын көп же аз чыгышына негизделсе, артикуляциялык жактан үндүүлөрдүн жаактын 
кең, жарым кең ачылып же кууш абалда айтылышына негизделип, үндүүлөрдүн курамын үч топко 
бөлөт: кең үндүүлөр: а, аа, жарым кең үндүүлөр: е, о, ө, ээ, оо, өө, кууш үндүүлөр: ы, и, у, ү; уу, үү. 

3) ачык-эриндик белгиси. Артикуляциялык жактан үндүүлөр айтылганда эриндин катышып же 
катышпай тургандыгына негизделет да, эриндер катышып, чормоюңку абалда айтылган үндүүлөр 
эрин үндүүлөр деп, эрин катышпай, ачык абалда айтылган үндүүлөр ачык үндүүлөр деп аталат: ачык 
үндүүлөр: а, е, ы, и; аа, ээ, ии, эрин үндүүлөр: о, ө, у, ү; оо, өө, уу, үү; 

4) жоон-ичкелик белгиси. Акустикалык мүнөздөгү белги. Ошентсе да, артикуляциялык жактан 
үндүүлөрдүн айтылышында тилдин көлдөлөң абалы боюнча артка тартылышы же алга жүткүнүшү 
аркылуу так аныкталат. Тилдеги колдонулушу жактан түрк тилдеринин типологиялык өзгөчөлүгүн 
аныктаган жана айтылган сөздүн фонетикалык паспортун түзгөн үндөштүк кубулушун ишке ашырат 
да, төл сөздөрдүн баштан аяк же жоон, же ичке айтылышын шарттайт. Ошондуктан жоон айтылган 
үндүүлөр жоон үндүү деп, ичке айтылган үндүүлөр ичке үндүү аталат: жоон үндүүлөр: а, о, ы, у; аа, 
оо, уу, ичке үндүүлөр:е, ө, и, ү; ээ, ии, өө, үү. 

2. Үнсүздөр системасы. Жасалуу ыгы, жасалуу орду, түгөйлөштүгү жана каткалаң-жумшактык 
белгилери боюнча жиктелет [3: 122-125]: 

1) жасалуу ыгы. Артикуляциялык мүнөздөгү бул белги үнсүздөрдүн жасалышына негиз болгон 
тоскоолдон өпкөдөн чыгып келаткан аба агымы жарылып же жылчык аркылуу кысылып өтөрүн 
билдирет да, үнсүз тыбыштарды жарылма жана жылчыкчыл үнсүздөр деп чоң эки топко бөлөт: 
жарылма үнсүздөр: п, б, т, д, н, ч, ж, к, г, қ, ғ, ң; жылчыкчыл үнсүздөр: ф, w,с, з, л, ш, р, й, ғ, х, һ. 

Жарылмалардын ичинен ч, ж үнсүздөрү айтылганда жарылмадан башталып, жылчыкчыл болуп 
бүткөн куранды (аффрикат) тыбышка жатат. Бирок системада булар жылчыкчылдар түрмөгүнөн 
эмес, жарылмалар түрмөгүнөн орун алат [4: 46; 5: 47]. Анткени «сөз соңундагы ч тыбышынан кийин 
ч, т, л, н, д, ж, с тыбыштарынан башталган мүчө же сөз келсе, ч тыбышы жарылмалык касиетин 
жоготуп, жылчыкчыл ш тыбышына өтүп айтылат: ач + чы  ашчы, чач+ тарач чаштарач, ач + ды 
 ашты, ач + жылаңач ашчылаңач, чач + ды  чашты, чач + са  чашса, кач + са  кашса, жыгач 
+ чы жыгашчы, кылыч + чан  кылышчан, көмөч + нан  көмөшнан, үч + терек үштерек, кылыч 
+ нын  кылыштын [3: 177]; 



23 
 

2) жасалуу орду. Жасалуу ордун аныктаган бул белги үнсүздөрдү төмөнкүдөй алты катарга 
(топко) бөлөт: эринчилдердин катары: п, б, м, ф, w; тишчилдердин катары: т, д, н, с, з, л; алдынкы 
таңдайчылдардын катары: ч, ж, ш, р; орточулдардын катары: й; артчылдардын катары: к, г, ңг, х; 
түпчүлдөрдүн катары: қ, ғ, ңғ,; 

3) түгөйлөш-уяңдык белгиси. Бул белги үнсүздөрдүн түгөйлөш же түгөйлөш эместигине 
негизделет да, аларды түгөйлөш шуулдама жана түгөйлөш эмес уяң үнсүздөр деп эки чоң топко 
бөлөт: түгөйлөштөр: п - б, ф - w, т - д, ч - ж, к - г, қ - ғ, с - з, ш - Ø, х – Ø; уяңдар: м, н, ң, л, р, й; 

4) каткалаң-жумшактык белгиси. Бул белги үнсүздөрдүн үн катышып же катышпай 
айтылышына негизделет да, аларды каткалаң жана жумшак үнсүздөр деген эки чоң топко бөлөт: 
каткалаңдар: п, ф, т, ч, к, қ, х, һ; жумшактар: б, w, д, ж, г, ғ, з. 

Ошентип, «Манас» эпосунун Молдо Багыш вариантындагы үнсүздөр өйдөкү төрт белгинин 
бирден маанисин өз ичине камтыйт да, бул белгилер үнсүздөр системасынын өзөгүн түзүп, алардын 
ич ара бөлүнүшүн аныктайт. 

 
III. Тыбыштардын жалпы фоностатистикасы. Эпос текстиндеги сөз формасынын үч 

өңүтүндө, башында, ортосунда жана соңунда келген бардык тыбыштардын жалпы колдонуу 
жыштыгы жана үлүшү төмөнкү жыштык сөздүк аркылуу тастыкталат: 

 

 
Көрүнүп тургандай, Молдо Багыш текстинде 6 созулма үндүүдөн башка 27 тыбыш колдонулат. 

Булар колдонуу жыштыгы жана үлүшүнө карай беш чоң топко бөлүнөт: 
1) эң жыш колдонулган топ (1-катар),  
2) жыш колдонулган топ (2-12-катар), 
3) орто жыш колдонулган топ (13-18-катар), 
4) сейрек колдонулган топ (19-25-катар), 
5) өтө сейрек колдонулган топ (26-33-катар). 
Булардын ичинен эң көп колдонулган топ бир ганаа тыбышын камтыйт. Иликтенген тексте бул 

тыбыш 31516 ирет катталып, корпустагы бардык тыбыштардын 15,14% үлүшүн түзөт. Демек, макал-
лакап текстиндеги 100 тыбыштын он беши а тыбышына туура келет экен. Ал эми биз изилдөөгө 
алган «Манас» эпосунун Багыш Сазан уулудун нускасында бул тыбыштын үлүшү 15,13% болуп, 
Жусуп Мамай нускасынын текстине караганда функционалдык жактан 1 жарым пайызга күчтүүлүк 
кылат [6: 7]. Албетте, бул маселени тереңден териштирүү зарыл. 

Колдонуу жыштыгы боюнча 2-орун 2-12-катардагы жыш колдонулган топко ыйгарылат. Топ 
курамына төмөнкү тыбыштарды камтыйт: н тыбышы: жыштыгы – 15696, үлүшү – 7,54%, ы (15057 – 
7,23%), е (13497 – 6,48%), т (12053 – 5,79%), л (11886 – 5,71%), р (11885 – 5,71%), у (9466 – 4,55%), 
д (8812 – 4,23%), қ (8641 – 4,15%), п (8389 – 4,03%), о (7996 – 3,84%). Ал эми топтун жалпы 
жыштыгы – 123 378, үлүшү 59,27 % ды түзөрү анык болду.  

№ Тыбыш Жыштыгы Үлүшү  № Тыбыш Жыштыгы Үлүшү  
1 а 31516 15,1390 18 ғ 4060 1,9503 
2 н 15696 7,5397 19 ж 3905 1,8758 
3 ы 15057 7,2328 20 ч 3790 1,8206 
4 е 13497 6,4834 21 ш 3124 1,5006 
5 т 12053 5,7898 22 ң 2406 1,1557 
6 л 11886 5,7096 23 w 2364 1,1356 
7 р 11885 5,7091 24 з 2351 1,1293 
8 у 9466 4,5471 25 г 1614 0,7753 
9 д 8812 4,2329 26 уу 820 0,3939 
10 қ 8641 4,1507 27 аа 713 0,3425 
11 п 8389 4,0297 28 х 514 0,2469 
12 о 7996 3,8410 29 оо 422 0,2027 
13 б 5926 2,8466 30 өө 246 0,1182 
14 и 5907 2,8375 31 ее 245 0,1177 
15 ү 5379 2,5839 32 үү 194 0,0932 
16 ө 5235 2,5147 33 ф 1 0,0005 
17 к 4067 1,9536  Бардыгы 208177 100,00 
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Орто жыштыктагы 3-топтун курамы 13-18-катардагы б, и, ү, ө, к, ғ тыбыштарын камтыйт да, 
колдонуу жыштыгы менен үлүшүнө карай минтип бөлүштүрүлөт: б (5926 – 2,85%), и (5907 – 2,84%), 
ү (5379 – 2,58%), ө (5235 – 2,51%), к (4067 – 1,95%), ғ (4060 – 1,95). Топтун жалпы жыштыгы – 30574, 
үлүшү – 14,69 %.  

Сейрек жыштыктагы 4-топтун курамына 19-25-катардагы ж, ч, ш, ң, w, з, г тыбыштары кирип, 
колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча төмөнкүчө бөлүштүрүлөт: ж (3905 – 1,86%), ч (3790 – 
1,82%), ш (3124 – 1,50%), ң (2406 – 1,16%), w (2364 – 1,14%), з (2351 – 1,13%), г (1614 – 0,78%). Бул 
топтун жалпы колдонуу жыштыгы – 19 554, колдонуу үлүшү – 9,39 %. 

Өтө сейрек жыштыктагы 5-топ 26-33-катардагы уу, аа,х, оо, өө, ее, үү, ф тыбыштарын камтыйт. 
Булар эпос текстинде 3155 ирет катталып, бардык тыбыштардын 1,52% үлүшүнө гана ээлик кылып, 
калган бардык тыбыштардан обочолонуп турат. 

Кызыгы, эң көп колдонулган жана жыштык жактан биринчи 12 орунду ээлеген а, н, ы, е, т, л, р, 
у, д,қ, п, отыбыштары гана эпос текстинде колдонулган бардык тыбыштардын жарымынан ашык 
74,4% үлүшүн түзөт. Бул, арийне, өзүнчө иликтөөгө арзыйт. 

Соңку илик тыбыштардын колдонушун ажыратуу белгилеринин деңгелинде кароого 
арналмакчы. Бул үчүн үндүү менен үнсүз тыбыштардыөз – өзүнчө кароо максаты каралат. 

 
IV. Үндүүлөрдүн жалпы фоностатистикасы. Эпос текстинде колдонулган үндүүлөрдүн жалпы 

фоностатистикасы төмөнкү жыштык сөздүк аркылуу бейнеленет: 
 
№ Тыбыш Жыштыгы Үлүшү № Тыбыш Жыштыгы Үлүшү 
1 а 31516 32,59 9 уу 820 0,84 
2 ы 15057 15,57 10 аа 713 0,73 
3 е 13497 13,96 11 оо 422 0,43 
4 у 9466 9,78 12 өө 246 0,25 
5 о 7996 8,26 13 ее 245 0,25 
6 и 5907 6,10 14 үү 194 0,20 
7 ү 5379 5,56 Бардыгы 96693 100,00 
 
Жогорто белгиленгендей, манасчы Багыш Сазан уулудун нускасындагы «Манас» эпосунун 

текстин уюштурган тыбыштардын жалпы саны – 208177 (100%), анын ичинде үндүүлөрү – 96693 
(46,4%), үнсүздөрү – 111484 (54,6%). Тегеректеп алганда, үндүүлөрдүн үлүшү 40%, үнсүздөрдүн 
үлүшү – 60%. Демек, эпос текстиндеги ар 3 үнсүзгө 2 үндүү туура келет экен.  

Алэми эпос текстиндеги үндүүлөрдүн фоностатистикасы келсек, колдонушу жагынан да, тилде 
аркалаган функционалдык күчү жагынан да бардык үндүүлөрдүн 32% үлүшүн ээлген а тыбышы көч 
башында келет. Андан соң 2-орунда 29,53% үлүштү камтыган: ы (15057 – 15,57), е (э)(13497 – 13,96) 
үндүүлөрү келет. Кызыгы, «Манас» эпосунун 2 варианттарынын тең тексттеринде ы,е (э) үндүүлөрү 
күчтүү топко биригишсе да, «Манас» эпосунун Жусуп Мамай вариантында ы (267 998 – 14,99), е (э) 
(267 152 – 14,94) үндүүлөрүнүн колдонулушу дээрлик бирдейлигин, ал эми Багыш Сазан уулудун 
вариантында бул эки тыбыштын колдонуу жыштыгындагы айырма 2 пайызды түзөрүн көрүүгө 
болот.Статистикалык жактан 3-орун у, о үндүүлөрүнө ыйгарылат. Булардын үлүшү 9,78%–8,26 % 
аралыкты камтыйт. Үндүүлөрдүн ичинен 4-орунду 6,10%-5,41% аралыктагы үлүштү камтыган и, ү, ө 
үндүүлөрү ээлейт. Белгилей кетүүчү нерсе, эпос текстинин Жусуп Мамай вариантында и үндүүсү 
орто күчтүү топтун курамын түзгөн болсо, багыш Сазан уулудун вариантында бул үндүү алсыз 
топтун курамына камтылгандыгы кызыгууну жаратат. Ал эми өтө сейрек колдонулган 5-топту 
созулмалар түзөт. Алардын жалпы үлүшү – 2,7%. Демек, эпос текстиндеги ар 100 муундун ичинен 2 – 
3 муун созулма үндүү менен уюшулса, 97-98 муун кыска үндүү менен уюшулат.  

Ошол эле маалда үндүүлөрдүн ажыратуу белгилеринин деңгелиндеги анализи да кызыктуу 
фоностатистикалык фактыларды берет.  

Созулма-кыскалык белгиси. Бул белги үндүүлөрдүн курамын созулма жана кыска үндүүлөр 
деп эки топко бөлөт:  

1) эпос текстинде созулма үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы – 2640, үлүшү – 2,73%. Булардын 
ичинен эң жыш – уу, аа үндүүлөрү. Мындауу созулма үндүүсү 820 ирет катталса, аа тыбышы 713 
ирет катталган. Топтун жалпы жыштыгы – 1533, үлүшү – 1,59%. Андан кийинки жыш колдонулганы 
– оо үндүүсү: жыштыгы - 422, үлүшү – 0,43%. Сейрек колдонулган өө, ээ, үүүндүүлөрүнүн үлүшү – 
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0,71%. Демек, эпос текстин уюштурган бардык үндүүлөрдүн 2,7% үлүшүн созулма үндүүлөр түзөт 
экен; 

2) кыска а, ы, е (э), у, о, и, ү, ө үндүүлөрүнүн жалпы жыштыгы – 94057, үлүшү – 97,3%. Булардын 
ичинен жыштыгы жана үлүшү жагынан 1-орунду а тыбышы ээлейт: жыштыгы – 31516, үлүшү – 
32,59%. Демек, эпос текстиндеги 100 муундун 32си дал ушул үндүү аркылуу уюшулат. 2-орун 
текстеги үндүүлөрдүн 29,53% үлүшүн камтып, 28554 ирет колдонулган: ы (15057-15,57), е (э) (13497–
13,96) тыбыштарына таандык. Демек, эпос текстиндеги 100 муундун 29дан ашыгы дал ушул үндүү 
аркылуу уюшулат. 3-орунду орто жыш колдонулган 3-топ ээлейт: курамы – у, о үндүүлөрү, жалпы 
жыштыгы – 17462, үлүшү – 18,06%. 4-орундагы и (5907-6,10), ү (5379-5,56), ө (5235-5,41) үндүүлөрү 
эпос текстинде 16521 ирет колдонулуп, 17,09% үлүштү түзөт да, мындай текстеги 100 муундун 17си 
дал ушул үч үндүү аркылуу уюшулат.  

Ошентип, өйдөкү анализ эпос текстинде 100 муундун ичинен 97-98 муун кыска үндүү менен 
айтылса, 2-3 муун созулма үндүү менен айтыларын ачык далилдейт. 

Кең-кууштук белгиси. Акустикалык жактан бул белги үндүүлөрдүн айтылышында ооз 
көңдөйүнөн абанын көп же аз чыгышына негизделсе, артикуляциялык жактан үндүүлөрдүн жаактын 
кең ачылып же кууш абалда айтылышына негизделет да, кең жана кууш үндүү деп эки топко бөлөт.  

1) кең үндүүлөр. Курамындагы а, э (е), о, ө, аа, оо, өө, ээ тыбыштарынын жыштыгы – 59 870, 
үлүшү – 61,92%. Булардын ичинен функционалдык жактан эң күчтүүсү – а үндүүсү: жыштыгы – 31 
516, үлүшү – 32,59%. 2-орунэ (е)үндүүсүнө таандык: жалпы жыштыгы – 13497, үлүшү – 13,96%. 3-
орунду о,ө тыбыштары ээлейт: жалпы жыштыгы – 13 231, үлүшү – 13,68%. 4-орунда аа,оо, өө, ээ (ее) 
үндүүлөрү турат: жалпы жыштыгы – 1 626, үлүшү – 1,68%. Кыскасы, кең үндүүлөрдүн эпос 
текстиндеги колдонулушунун жалпы жыштыгы – 59870, үлүшү – 61,92%;  

3) кууш үндүүлөр. Курамына ы, у, и, ү, уу, үү тыбыштары кирет. Алардын ичинен бардык 
үндүүлөрдүн 15,57 % үлүшүн камтыган ы тыбышы 1-орунга ээлик кылат. Демек, эпос текстинде 
келген ар бир 100 муундун он бештен ашыгы ы кууш үндүүсү аркылуу куралат экен. 

Эпос текстинде колдонулган кууш үндүүлөрдүн ичинде 2-орунду 9,78% үлүшүн камтыган у 
үндүүсү ээлейт. Бул үндүүнүн жыштыгы – 9466. 

Кууш үндүүлөрдүн ичинен колдонулушу жагынан 3-орунга и,ү үндүүлөрү ээлик кылат. Анткени 
бул тыбыштар эпос текстинде 11286 ирет колдонулуп, эпос текстинде келген үндүүлөрдүн 11,67% 
үлүшүн ээлейт. 

Сейрек колдонулган 4-топ курамына уу, үү созулма үндүүлөрү кирет да, колдонуу жыштыгы 
жана үлүшү боюнча төмөнкүчө бөлүштүрүлөт: уу (820 - 0,84%), үү (194 - 0,20%). 

Бул даректер эпос текстинде колдонулган кууш үндүүлөрдүн ичинен функционалдык жактан 
күчтүүсү ы тыбышы жана алсыздары уу, үү үндүүлөрү экендигин тастыктайт.  

Ошентип, эпос текстинде колдонулган кууш үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы – 36823, үлүшү – 
38,08%. Демек, кууш үндүүлөргө караганда кең үндүүлөр эпос текстинин басымдуу бөлүгүн 
ээлегендигин көрөбүз. Башкача айтканда, эпос текстинде колдонулган ар бир 10 муундун 6 мууну кең 
үндүү менен айтылса, 4 мууну кууш үндүү менен айтылат экен. 

Ачык-эриндик белгиси. Эпос текстинде ачык жана эрин үндүүлөрдүн ээлеген ордун өз ара 
бөлүп карасак, эрин үндүүлөргө караганда ачык үндүүлөр эпостун басымдуу бөлүгүн ээлейт.  

1) ачыкүндүүлөр. Курамына а, ы, э (е), и; аа, ээ (ее) үндүүлөрүн камтыйт. Колдонуу жыштыгы 
жана функционалдык күчү жактан 1-орун а тыбышына таандык: жыштыгы – 31 516, үлүшү – 32,59%. 
Демек, бул дарек эпос текстинде колдонулган 100 үндүүнүн 32ден ашыгы а үндүүсүнөн болорун 
ачык тастыктайт. 

Ачык үндүүлөрдүн эпос текстинде колдонулушу жагынан жыш колдонулган 2-топ курамына 
ы (15057 – 15,57%) е (э) (13497 – 13,96%) тыбышын камтыйт.  

Ачык үндүүлөрдүн ичинен 3-орун и тыбышына ыйгарылат: жыштыгы – 5907, үлүшү – 6,10%. 
Демек, эпос текстинде келген 100 үндүүнүн алтысы дал ушул үндүүлөргө туура келет. 

Ачык үндүүлөрдүн ичинен сейрек жана эң сейрек колдонулганы 0,73%дан 0,25% үлүшүн 
камтыган аа, ээ (ее) созулма үндүүлөр экенин байкоо кыйын эмес. Булардын жалпы жыштыгы – 958, 
үлүшү – 1,0%. 

Ошентип, ачык үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы – 66 935, үлүшү – 69,22%. Ал эми эпостогу ачык 
үндүүлөрдүн ичинен функционалдык жактан эң күчтүүсү - а тыбышы деп, алсыз жана эң алсызы аа, 
ээ (ее)созулма үндүүлөр деп табылат. 

2) эринүндүүлөр. Курамына у, о, ү, ө; уу, оо, өө, үү.үндүүлөрүн камтыйт. Эң жыш колдонулганы 
– у, о тыбыштары: жыштыгы – 17462, үлүшү – 18,1%. Андан кийинки жыш колдонулганы – ү, ө 
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үндүүлөрү: жыштыгы – 10614, үлүшү – 11,0%. Демек, макал-лакап текстинде колдонулган 100 
үндүүнүн 11 и ү, ө эрин үндүүлөрүнө туура келет.  

Орто жыштыктагы 3-топ курамына уу тыбышын камтыйт: жалпы жыштыгы – 820, үлүшү – 
0,84%. Демек, эпос текстинде келген 100 муундун 1и дал ушул эрин үндүүлөр аркылуу куралат.  

Эрин үндүүлөрдүн ичинен 4-орунду оо, өө, үү созулма үндүүлөрү ээлейт. Булардын үлүшү 0,43% 
дан 0,20% га чейинки аралыкты камтып, эпос текстинде 862 ирет колдонулат. Демек, эпостогу эрин 
үндүүлөрдүн колдонуу жыштыгы – 29758, үлүшү – 30,8%. Эрин үндүүлөрдүн ичинен 
функционалдык жактан эң күчтүүсү у, о тыбыштары болсо, эң алсызы оо, өө, үү созулма үндүүлөрү 
болот. 

Ошентип, жалпылаштырып алганда, эпос текстиндеги ачык үндүүлөр жалпы үндүүлөрдүн 69,2% 
үлүшүн ээлесе, эрин үндүүлөр 30,8% үлүшүн ээлейт. Ачык үндүүлөр эрин үндүүлөргө караганда 2 
эседен ашуун күчтүүлүк кылат. Бул дарек эпос текстинде колдонулган ар бир 10 муундун 7өө ачык 
айтылса, 3өө эриндешип айтыларын далилдейт. 

Жоон-ичкелик белгиси.  
1) жоонүндүүлөр. Курамына а, ы, у, о; уу, аа, оо, үндүүлөрү кирет. Функционалдык жактан эң 

күчтүүсү - а үндүүсү. Анткени ал эпос текстинде 31516 ирет колдонулуп, жалпы үндүүлөрдүн 32,59% 
үлүшүн ээлейт.  

2-орунда ы үндүүсү турат: жыштыгы – 15057, үлүшү – 15,57%.  
3-орун у, о тыбыштарына ыйгарылат: жалпы жыштыгы – 17462, үлүшү – 18,1%.  
4-орунду сейрек колдонулган уу, аа, оо созулма үндүүлөр ээлейт: жыштыгы – 1955, жалпы үлүшү 

– 2,0%.  
Демек, макал-лакап текстинде колдонулган жоон үндүүлөрдүн ичинен функционалдык жактан эң 

күчтүүсү а үндүүсү болсо, эң алсызы уу, аа, оо созулма үндүүлөр болот. Ал эми эпос текстинде 
колдонулган жоон үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы – 65 990, үлүшү – 68,3%. 

2) ичкеүндүүлөр. Курамына э (е), и, ү, ө; өө, ээ, үү үндүүлөрүн камтыйт. Функционалдык жактан 
эң күчтүүсү – э (е) тыбышы: жыштыгы – 13497, үлүшү – 13,96%.  

2-орунду 16521 ирет колдонулуп, үндүүлөрдүн 17,1% үлүшүн камтыган и, ү, ө үндүүлөрү ээлейт.  
3-орун ү, ө үндүүлөрүнө ыйгарылат: жалпы жыштыгы – 10880, үлүшү – 9,8%.  
Сейрек колдонулган 4-топ курамына өө, ээ, үү созулмаларын камтыйт: өө (246 – 0,25%), ээ (245 – 

0,25%), үү (194 – 0,20%). Жалпы жыштыгы – 685, үлүшү – 0,7%. 
Ошентип, эпос текстиндеги ичке үндүүлөрдүн жалпы жыштыгы – 30703, үлүшү – 31,8%. Демек, 

мындан 100 муундун ичинен 68 мууну жоон айтылса, 32 мууну ичке айтыларын билебиз. Бул 
көрсөткүч үндүүлөрдүн ачык жана эрин болуп бөлүнүшүнө жана алардын функционалдык жүгүнүн 
бөлүнүшүнө негизинен шайкеш келет. 

Жыйынтыктап айтканда, сөз формасынын бардык жеринде келген үндүү тыбыштардын ичинен 
колдонуу жыштыгы, үлүшү жана функционалдык күчү жактан созулма-кыскалык белгиси боюнча 
кыска үндүүлөр, кең-кууштук белгиси боюнча кең үндүүлөр, ачык-эриндик белгиси боюнча ачык 
үндүүлөр, жоон-ичкелик белгиси боюнча жоон үндүүлөр эң күчтүү деп табылат. 

 
V. Үнсүздөрдүн жалпы фоностатистикасы. Эпос текстинде колдонулган үнсүздөрдүн жалпы 

фоностатистикасы төмөнкү жыштык сөздүк аркылуу бейнеленет: 
 

 
Эпос текстин түзүүгө катышкан 19 үнсүз колдонуу жыштыгы жана үлүшү жактан төмөнкүдөй 

топторго бөлүнөт: 

№ Тыбыш Жыштыгы Үлүшү № Тыбыш Жыштыгы Үлүшү  
1 н 15696 14,0792 11 ж 3905 3,5027 
2 т 12053 10,8114 12 ч 3790 3,3996 
3 л 11886 10,6616 13 ш 3124 2,8022 
4 р 11885 10,6607 14 ң 2406 2,1582 
5 д 8812 7,9043 15 w 2364 2,1205 
6 қ 8641 7,7509 16 з 2351 2,1088 
7 п 8389 7,5248 17 г 1614 1,4477 
8 б 5926 5,3156 18 х 514 0,4611 
9 к 4067 3,6481 19 ф 1 0,0017 
10 ғ 4060 3,6418  Бардыгы 111484 100,00 



27 
 

1) эң жыш колдонулган топ курамына н тыбышын камтып, макал-лакап текстинде 15696 ирет 
катталып, үнсүздөрдүн жалпы колдонулушунун 14,08% үлүшүн ээлейт. Ал эми калган 18 үнсүз 
тыбыш биригип келип86% үлүштү түзөт. Бул факты кыргыз тилинде сөз жана сөз формасын 
уюштурууда н тыбышынын аткарган кызматы өтө орчундуу экендигинен кабар берет; 

2) н тыбышынан кийинки жыш колдонулган 2-топ курамына төмөнкү үнсүздөрдү камтыйт: т 
тыбышы: жыштыгы – 12053, үлүшү – 10,81%, л (11886 – 10,66%), р (11 885 – 10,66%). Топтун жалпы 
жыштыгы – 35 824, үлүшү – 32,13%. Демек, эпос текстин түзгөн ар бир 10 үнсүздүн үчтөн бири дал 
ушул топтогу үнсүздөр аркылуу уюшулат экен; 

3) орто жыштыктагы (8812 – 8389) жана үлүштөгү (7,90 – 7,52%) 3-топтун курамы минтип 
бөлүштүрүлөт: д (8812 – 7,90%), қ (8641 – 7,75%), п (8389 – 7,52%). Топтун жалпы жыштыгы – 25 
842, үлүшү – 23,18%. Демек, мындан эпос текстин уюштурууга катышкан үнсүздөрдүн 1/5 үлүшүнөн 
ашыгы дал ушул үнсүздөр экендигин көрүүгө болот; 

4) сейрек жыштыктагы (5926-1614) жана үлүштөгү (5,32-1,48%) 4-топтун курамына кирген б 
(5926 – 5,32%), к (4067 – 3,65%), ғ (4060 – 3,64%), ж (3905 – 3,50%), ч (3790 – 3,40%), ш (3124 – 
2,80%), ң (2406 – 2,16%), w (2364 – 2,12%), з (2351 – 2,11%), г (1614 – 1,45%) тыбыштары эпос 
текстиндеги жалпы жыштыгы – 33607, үлүшү – 30,15%. Бул дарек эпос тектинде колдонулган ар 100 
үнсүздүн 30 дан ашыгы дал ушул үнсүздөрдөн экендигин тастыктайт; 

5) эпос текстинде 515 ирет катталып, 0,46% үлүштү түзгөн х, ф тыбыштары калган бардык 
тыбыштардан обочолонуп, өтө сейрек кездешкен тыбыштардын 5-тобун түзөт. Бул дарек аталган 
тыбыштардын төркүнү чет тилдерге барып такаларын ачык тастыктайт. 

Ошентип, макалдарды уюштурган үнсүз тыбыштардын беш тобу статистикалык салмагы боюнча 
төмөнкүчө жайгашат: 1-топ (н) 14,08% => 2-топ (т, л, р) 32,13% => 3-топ (д, қ, п) 23,18% => 4-топ (б, 
к, ғ, ж, ч, ш, ң, w, з, г) 30,15% => 5-топ (х, ф) 0,46%. 

Эми эпос текстиндеги үнсүз тыбыштардын колдонуу жыштыгы менен үлүшүн ажыратуу 
белгилеринин деңгээлинде анализдеп көрөлү.  

1. Жасалуу ыгы. Үнсүздөрдүн жасалуу ыгы өпкөдөн чыгып келаткан аба агымы ооз көңдөйүнүн 
бир жеринде пайда болгон тоскоолдон кантип өтөрүн билдирет да, фонологиялык жактан жарылма-
жылчыкчылдык белгиси деп аталып, үнсүздөр курамын жарылма жана жылчыкчыл үнсүздөр деп эки 
чоң топко бөлөт [3: 136].  

Жарылмалар түрмөгү. Колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча жарылмалар н, т, д, қ, п, б, к, 
ж, ч, ң, г тартибинде жайгашат да, төмөнкү топторго бөлүнөт: 

1) функционалдык жактан эң күчтүүсү – н тыбышы: жыштыгы – 15696, 21,30% үлүшү. Демек, 
эпос текстинде колдонулган 100 жарылма үнсүздүн 21ден ашыгы н тыбышына туура келет;  

2) жарылма үнсүздөрдүн жыш колдонулган 2-тобу курамына т (12053 – 10,81%) тыбышын 
камтыйт. Демек, эпосто колдонулган жарылма үнсүздөрдүн 16,36 пайызын дал ушул үнсүз түзөт; 

3) орто жыштыктагы 3-топтун курамы минтип бөлүштүрүлөт: д (8 812 – 7,90%), қ (8641 – 7,75%), 
п (8389 – 7,52%). Топтун жалпы жыштыгы – 25 842, үлүшү – 23,18%. Мындан эпос текстинде 
колдонулган 100 үнсүздүн 23төн ашыгы дал ушул жарылма үнсүздөрдөн экендигин көрүүгө болот; 

4) сейрек колдонулган 4-топтун курамын б (5926 – 5,32%), к (4067 – 3,65%), ж (3906 – 3,50%), 
ч (3790 – 3,40%), ң (2406 – 2,16%) тыбыштары түзөт да, алардын жалпы жыштыгы – 20 095, үлүшү – 
18,03%. Демек, эпос текстинде колдонулган ар бир 100 үнсүздүн он сегизи дал ушул үнсүздөргө 
туура келет; 

5) өтө сейрек колдонулган 5-топ курамына г (1614 – 1,45%) тыбышын камтыйт: жыштыгы – 1614, 
үлүшү – 1,45%. Демек, эпос текстинде келген 100 үнсүздүн экиге жакыны г тыбышына туура келет. 

Ошентип, эпос текстинде колдонулган жарылма үнсүздөрдүн жалпы жыштыгы – 75300, үлүшү – 
67,54% болот. 

Жылчыкчылдар түрмөгү. Колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча төмөнкүдөй топторго 
жиктелет: 

1) эпос текстинде эң жыш колдонуштагы функционалдык жактан 1-орунду капталчыл л (11886 – 
10,66%), дирилдеме р (11885 – 10,66%), үнсүздөрү ээлейт. Булардын жалпы жыштыгы – 23771, 
үлүшү – 21,32%. Демек, эпос текстерин түзүүгө катышкан үнсүздөрдүн 1/4 бөлүгүнөн ашыгы дал 
ушул эки жылчыкчыл үнсүздүн үлүшүнө туура келет экен; 

2) 2-орундагы жыш колдонулган топ курамына ғ, ш тыбыштарын камтыйт: жалпы жыштыгы – 
7184, үлүшү – 6,44%. Мындан эпос текстин түзүүгө катышкан ар бир 100 үнсүздүн жетиге жакыны 
дал ушул тыбыштардан экендигин байкоо кыйын эмес; 

3) орто жыштыктагы 3-топ курамынаw, з тыбыштарын камтыйт: w (2364 – 2,12%), з (2351 – 
2,11%). Топтун жалпы жыштыгы – 4715, үлүшү – 4,23%;  
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4) статистикалык жактан 4-орун х,ф тыбыштарына ыйгарылат. Топтун жалпы жыштыгы – 515, 
үлүшү – 0,46%.  

Демек, жылчыкчыл үнсүздөрдүн ичинен эң жыш колдонулуп, функционалдык жактан эң 
күчтүүсү л, р уяң үнсүздөрү болсо, өтө алсыздары х, ф үнсүзөрү болот. Калгандары ушул эки чектин 
ортосун ээлейт. 

Ошентип, эпос текстинде колдонулган бардык үнсүздөрдүн ичинен жарылмалар 67,54% үлүштү, 
жылчыкчылдар 32,46% үлүштү камтыйт. Демек, бул болсо эпос текстинде 100 үнсүздүн ичинен 70ке 
жакыны сүйлөө органдарынын тогошуусу аркылуу жарылып айтылса, 30дан ашууну сүйлөө 
органдарынын жакындашуусу аркылуу жылчыкчыл болуп айтылат дегенди билдирет. 

2. Жасалуу орду. Үнсүздөрдүн жасалышына негиз болгон тоскоолдун ооз көңдөйүнүн кайсы 
жеринде пайда болгондугун билдирген бул белги үнсүздөрдүн төмөнкүдөй 6 топко бөлүнүшүн ишке 
ашырат. 

Эринчилдер. Курамы: б, п, w, ф үнсүздөрү, жалпы жыштыгы – 16680, үлүшү – 14,96%. Булар ич 
ара төмөнкүчө бөлүнөт: 

1) эң жыш колдонулуп, функционалдык жактан эң күчтүүсү – п үнсүзү, эпос текстинде 8389 ирет 
катталып, эринчил үнсүздөрдүн 50,29% үлүшүн камтыйт;  

2) эпос текстиндеги эринчилдердин ичинен жыш колдонулган 2-топ б тыбышын камтыйт: 
жыштыгы – 5926, үлүшү – 35,53%;  

3) орто жыш колдонулганы – w тыбышы: жыштыгы – 2364, эринчилдердеги үлүшү – 14,17%; 
4) өтө сейрек колдонулган ф тыбышы болгону 1 ирет катталып, эринчилдердин – 6% үлүшүн 

камтыйт.  
Ошентип, эринчилдердин ичинен эпос текстинде эң көп колдонулганы п тыбышы болсо, эң аз 

колдонулганы ф тыбышы болот. 
Тишчилдер. Курамы: н, т, л, д, з үнсүздөрү, жыштыгы – 50798, үлүшү – 45,57%. Булар 

төмөнкүчө бөлүнөт: 
1) эпос текстиндеги тишчилдердин ичинен эң жыш колдонулганы н уяң үнсүзү деп табылат: 

жыштыгы – 15696, үлүшү – 14,08%; 
2) 2-орундагы жыш колдонулган топ курамына т (12053 – 10,81%), л (11886 – 10,66%) 

тыбыштарын камтыйт: жалпы жыштыгы – 23939, үлүшү – 21,47%;  
3) орто жыш колдонулганы – д үнсүзү: жыштыгы – 8812, үлүшү – 7,90%;  
4) сейрек жыштыктагы үнсүзү: з (2351 – 2,11%) үнсүзү.  
Ошентип, тишчил үнсүзү эпос текстинде 50798 ирет келип, бардык үнсүздөрдүн 45,57% үлүшүн 

камтыйт. Булардын ичинен эң күчтүүсү – н тыбышы, күчтүүсү – т, л үнсүздөрү, орто күчтүүсү – д 
үнсүзү, алсызы зүнсүзү.  

Алдыңкы таңдайчылдар. Курамы: р (11885 – 10,66%), ж (3905 – 3,50%), ч (3790 – 3,40%), ш 
(3124 – 2,80%) үнсүздөрү, жалпы жыштыгы – 22704, үлүшү – 20,37%. Булар төмөнкүчө бөлүнөт: 

1) бул катардын ичинен эпос текстиндеги 1-орун 11885 ирет колдонулуп, бардык үнсүздөрдүн 
колдонулушунда 10,66% үлүшкө, ал эми алдыңкы таңдайчылдардын ичинде 52,35%дык үлүшкө 
ээлик кылган р тыбышына ыйгарылат. Мындан эпос текстин түзүүгө катышкан 100 алдыңкы 
таңдайчыл үнсүздүн 52ден ашыгы р үнсүзүнө туура келерин көрүүгө болот; 

2) эпос текстиндеги 2-орун ж (3905 – 3,50%), ч (3790 – 3,40%), тыбыштарына таандык: жыштыгы 
– 7695, үлүшү – 33,89%. Демек, эпос текстинде келген ар бир 10 алдыңкы таңдайчылдын отуз төртү 
дал ушул тыбыштарга туура келет;  

3) сейрек колдонулган топ ш тыбышын камтыйт: жыштыгы – 3124, алдыңкы таңдайчылдардагы 
үлүшү – 13,76%.  

Демек, эпос текстинде колдонулган алдыңкы таңдайчылдардын ичинен функционалдык жактан 
эң күчтүүсү – р тыбышы, күчтүүсү – ж тыбышы, алсыздары – ш, ч тыбыштары. 

Орточулдар. Орточул й үнсүзү эпос текстинде колдонулбайт. 
Артчылдар. Курамы: к, г, ңг, х үнсүздөрү: жалпы жыштыгы – 6965, үлүшү – 6,24%. Булар 

төмөнкүчө бөлүнөт: 
1) эпос текстиндеги артчылдардын ичинен эң жыш колдонулганы – к тыбышы, 4067 ирет 

катталып, артчылдардын 58,39% үлүшүнө ээлик кылат;  
2) 2-орунда г тыбышы турат: жыштыгы – 1614,жалпы үнсүздөрдөгү үлүшү – 1,48%, ал эми 

артчылдардагы үлүшү – 23,17%;  
3) сейрек колдонулганы ң тыбышы артчылдардын 11,06% үлүшүн ээлейт: жыштыгы – 1614; 
4) Өтө сейрек колдонулган х тыбышы эпос текстинде 514 ирет катталып, артчылдардын 7,38% 

үлүшүнө ээлик кылат.  
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Демек, артчылдардын ичинен функционалдык жактан эң күчтүүсү к тыбышы, күчтүүсү – г 
тыбышы, алсызы – ң тыбышы, эң алсызы х тыбышы. 

Түпчүлдөр. Курамы: қ, ғ, ңғ үнсүздөрү: жалпы жыштыгы – 14337, үлүшү – 12,86%. Булар 
төмөнкүчө бөлүнөт: 

1) эпос текстинде 8641 ирет эң жыш колдонулуп, түпчүлдөрдө 60,27% үлүштү камтыганы қ 
тыбышы функционалдык жактан эң күчтүү деп табылат;  

2) орто жыштыкта 4060 ирет колдонулуп, 28,32% дык үлүштү камтыган ғ тыбышы 2-орунду 
ээлейт;  

3) түпчүлдөрдөгү үлүшү 11,41% үлүштөгү 1636 ирет катталган ңғ тыбышы сейрек колдонулган 
үнсүзгө жатат.  

Ошентип, эпос текстинде колдонулган үнсүздөр жасалуу орду боюнча төмөнкүчө бөлүштүрүлөт: 
 
тишчилдер (н, т, л, д, з)    50798   45,57% 
алдыңкы таңдайчылдар (р, ж, ч, ш,)   22704   20,37% 
эринчилдер (п, б, w, ф,)   16680   14,96% 
түпчүлдөр (қ, ғ, ң)   14337   12,86% 
артчылдар (к, г, ңғ, х,)   6965   6,25% 
орточул (й)   0   0% 
Бардыгы:       111484   100% 
 
Мындан төмөнкүдөй жыйынтык келип чыгат: 
1. Эпос текстиндеги 1-орунду ээлеп, 45,57% үлүштү камтыган тишчилдер функционалдык 

жактан эң күчтүү деп табылат. 
2. Функционалдык жактан 2-орунду алдыңкы таңдайчылдар бөлүшүп, эпос текстиндеги 

үнсүздөрдүн 20,37% үлүшүн камтыйт. 
3. Функционалдык жактан 3-орунду 14,96% үлүштөгү эринчил үнсүздөр ээлейт. 
4. Функционалдык жактан 4-орунду 12,86 үлүштөгү түпчүл үнсүздөр ээлейт. 
5. Функционалдык жактан 5-орунду 6,25% үлүштөгү өтө сейрек колдонулган артчылүнсүздөрү 

ээлейт. 
Ал эми орточул й үнсүзү бул нускада дээрлик колдонулбайт. 
Ошентип, үнсүздөрдүн ичинен жасалуу орду боюнча эпос текстиндеги функционалдык жактан 

эң күчтүүсү – тишчил үнсүздөр, күчтүүсү – алдыңкы таңдайчылдар, орто күчтүүсү – эринчилдер, 
алсыздары – түпчүлдөр, өтө алсыздары – артчылдар деп табылып, й орточул үнсүзү колдонулбайт. 

3. Түгөйлөш-уяңдык белгиси. Бул белги үнсүздөрдү түгөйлөш жана уяң үнсүздөр деп эки чоң 
топко бөлөт: 

Түгөйлөш үнсүздөр. Эпос текстинде колдонулган түгөйлөш үнсүздөрдүн жалпы жыштыгы – 69 
611, үлүшү – 62,44%. Булар колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча төмөнкүчө бөлүнөт: 

1) колдонуу жыштыгы боюнча эң жыш колдонулганы – т тыбышы: жыштыгы – 12053, үлүшү – 
10,81%. Мындан макал-лакап текстинде келген ар 100 түгөйлөш үнсүздүн 11ге жакыны т үнсүзүнө 
туура келерин көрүүгө болот; 

2) жыш колдонулган 2-топтун курамы: д (8812 – 7,90%), қ (8641 – 7,75%), п (8389 – 7,52%). 
Топтун жалпы жыштыгы – 25842, үлүшү – 23,18%. Демек, эпос текстинде колдонулган 100 түгөйлөш 
үнсүздүн төрттөн бирине жакыны дал ушул үнсүздөргө туура келет экен; 

3) орто жыштыктагы (5926 – 3124) жана үлүштөгү (5,32 – 2,80%) 3-топтун курамы: б (5926 – 
5,32%), к (4067 – 3,65%), ғ (4060 – 3,64%), ж (3905 – 3,50%), ч (3790 – 3,40%), ш (3124 – 2,80%) 
үнсүздөрү. Булардын жалпы жыштыгы – 24872, үлүшү – 35,73%. Демек, эпос текстинде келген 100 
түгөйлөш үнсүздүн отуз алтыга жакынын дал ушул б, к, ғ, ж, ч, ш үнсүздөрү түзөт экен; 

4) сейрек колдонулган 4-топтун курамы: w (2364- 2,12%), з (2351 – 2,11%), г (1614 – 1,45%) 
үнсүздөрү, жалпы жыштыгы – 6329, үлүшү – 9,09%; 

5) колдонуу үлүшү 0,74% түзгөн х, ф тыбыштары обочолонуп, өтө сейрек кездешкен топту түзөт. 
Демек, түгөйлөштөрдүн ичинен функционалдык жактан эң күчтүүлөрү – т,үнсүзү, күчтүүлөрү – 

д, қ, п үнсүздөрү, орто күчтүүлөрү – б, к, ғ, ж, ч, ш үнсүздөрү, алсызы – w, з, г үнсүздөрү, эң алсызы 
х, ф үнсүздөрү болот.  

Уяң үнсүздөр. Курамынан, ң, л, р үнсүздөрүн камтыйт: жалпы жыштыгы – 41 873, үлүшү – 
37,56%. Демек, эпос текстин уюштурган үнсүздөрдүн ичинен 62,44% ын сан жагынан көп түгөйлөш 
үнсүздөр түзсө, 37,56% ын сан жагынан аз уяң үнсүздөр түзүт экен. 

Уяң үнсүздөр колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча төмөнкүчө жиктелет: 
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1) эң жыш колдонулганы жана функционалдык жактан эң күчтүүсү – н үнсүзү, үлүшү – 37,48%. 
Демек, эпос текстинде келген ар 100 уяң үнсүздүн 37ден ашыгы н тыбышына туура келет; 

2) жыш колдонулган 2-топ курамына л, р уяң үнсүздөрүн камтыйт: жалпы жыштыгы – 23771, 
үлүшү – 56,77%. Мындан эпосту түзүүгө катышкан ар 10 уяң үнсүздүн бештен ашыгы дал ушул 
үнсүздөргө туура келерин көрүүгө болот; 

3) колдонуу жыштыгы жагынан 3-орунда ң уяң үнсүзү турат: жыштыгы – 2406, үлүшү – 5,75%. 
Мындан эпос текстинде колдонулган ар бир 100 уяңдын 6га жакыны ң тыбышы экенин байкоо кыйын 
эмес. 

Ошентип, эпосто келген уяң үнсүздөрдүн ичинен эң күчтүүсү -тишчил н үнсүзү, күчтүүсү – л, р 
үнсүздөрү, ал эми алсызы ң үнсүзү деп табылат.  

4. Каткалаң-жумшактык белгиси. Бул белги үнсүздөрдүн үн катышып же катышпай 
айтылышына негизделет да, түгөйлөш үнсүздөрдү ичтен каткалаң жана жумшак үнсүздөр деп эки чоң 
топко бөлөт. 

Каткалаң үнсүздөр. Бул топтогу (п, т, ч, к, қ ф, ш, х) үнсүздөр эпос текстеринде 40579 ирет 
катталып, түгөйлөштөрдүн 58,29% үлүшүн, жалпы үнсүздөрдүн 36,40% үлүшүн түзөт. Булар 
колдонуу жыштыгы жана үлүшү боюнча төмөнкү топторго жиктелет: 

1) эң жыш колдонулганы – т үнсүзү: жыштыгы – 12053, үлүшү – 29,70%. Демек, макалдарда 
колдонулган 100 каткалаң үнсүздүн 30га жакыны т тыбышына туура келет экен; 

2) жыш колдонулуп, 2-орунду ээлегени – қ, п үнсүздөрү: жыштыгы – 17030, үлүшү – 41,97%. 
Демек, эпос текстинде келген ар бир 100 каткалаң үнсүздүн бештен бир үлүшүнөн ашыгы қ, п 
үнсүздөрүнө туура келет экен; 

3) 3-орундагы орто жыш колдонулгандары – к (4067 – 3,64%), ч (3790 – 3,40%), ш (3124 – 2,80) 
тыбыштары. Булардын топ жыштыгы – 10981, каткалаңдардагы үлүшү – 27,06%. Демек, эпос текстин 
түзүүгө катышкан ар бир 10 каткалаңдын үчкө жакыны дал ушул үнсүздөрдөн болот экен;  

4) сейрек х (514 – 0,46%) жана өтө сейрек ф (1 – 0,002) үнсүздөрү каткалаңдардын 1,27% үлүшүн 
ээлейт. Демек, эпосто колдонулган 100 каткалаң үнсүздүн бирден ашыгы дал ушул тыбыштар 
аркылуу куралат экен; 

Ошентип, эпос текстинде колдонулган каткалаң үнсүздөрдүн ичинен функционалдык жактан эң 
күчтүүсү т үнсүзү, күчтүүсү – қ, п үнсүздөрү, орто күчтүүсү – к, ч, ш үнсүздөрү, алсызы жана эң 
алсызы – х, ф үнсүздөрү деп табылат.  

Жумшак үнсүздөр. Бул топтогу д, б, ғ, ж, г, з, w үнсүздөрүнүн жалпы жыштыгы – 29032, 
түгөйлөштөрдөгү үлүшү – 41,71%, жалпы үнсүздөрдөгү үлүшү – 26,04%. Булар колдонуу жыштыгы 
жана үлүшү боюнча төмөнкүчө жиктелет: 

1) бул үнсүздөрдүн ичинен эң жыш колдонулганы – д үнсүзү: жыштыгы – 8812, жумшак 
үнсүздөрдөгү үлүшү – 30,35%. Демек, эпос текстинде келген жумшак үнсүздөрдүн 1/3 үлүшүнөн 
ашыгы дал ушул тыбышка туура келет; 

2) 2-орун б тыбышына ыйгарылат: жыштыгы – 5926, үлүшү – 5,32%. 
3) орто жыш колдонулган 3-топ курамына ғ, ж үнсүздөрүн камтыйт: жалпы жыштыгы – 7965, 

үлүшү – 27,44%. Демек, эпосту түзүүгө катышкан 100 жумшак үнсүздүн 28ге жакыны дал ушул 
үнсүздөргө туура келет; 

4) 4-орундагы сейрек колдонулган топ курамына w (2364 – 2,12), з (2351 – 2,10), г (1614 – 1,48), 
тыбыштарын камтыйт: жалпы жыштыгы – 6329, үлүшү – 21,80%. Демек, эпос текстинде колдонулган 
100 жумшак үнсүздүн 22ге жакыны w, з, г тыбыштарынан болот. 

Ошентип, эпос текстиндеги жумшак үнсүздөрдүн функционалдык жактан эң күчтүүсү – д 
тыбышы, күчтүүсү – б тыбышы, орто күчтүүлөрү – ғ, ж тыбыштары,алсыздары – w, з, г тыбыштары 
болот.  

Жыйынтыктап айтканда, эпос текстин түзүүгө катышкан түгөйлөш үнсүздөрдүн 58,29% ын жана 
жалпы үнсүздөрдүн 36,40% ын каткалаң үнсүздөр түзсө, түгөйлөш үнсүздөрдүн 41,71% ын, жалпы 
үнсүздөрдүн 26,04% ын жумшак үнсүздөр түзөт экен. Бул жагынан түгөйлөш үнсүздөрдүн ичинен 
каткалаң үнсүздөр функционалдык жактан күчтүү деп табылса, жумшак үнсүздөр функционалдык 
жактан алсыз деп табылат.  

Тактап айтканда, эпос текстин уюштурган 111484 үнсүздүн ичинен 41873 (37,56%) уяң үнсүз 
болсо, 40579 (36,40%) каткалаң жана 29032 (26,04%) жумшак үнсүз болот экен. Демек, эпос 
текстинде функционалдык жактан эң күчтүүсү уяңдар, күчтүүсү каткалаңдар жана алсызы 
жумшактар деп табылат. 
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VI. Жыйынтык. Жогорто «Манас» эпосунун манасчы Багыш Сазан уулудун нускасына алгач 
ирет фоностатистикалык иликтин жүргүзүлүшүнө күбө болдук. Эми мындан алынган натыйжаларды 
«Манас» эпосунун Жусуп Мамай нускасынан алынган натыйжалар менен төмөнкү учурлар боюнча 
салыштырып көрөлү: 

I. Үндүүлөр системасы боюнча. 
1) Эпостун Жусуп Мамай нускасы менен Багыш Сазан уулудуннускасындагы үндүүлөрдүн 

ичинен колдонуу үлүшү жана функционалдык күчү жактан созулма-кыскалык белгиси боюнча кыска 
үндүүлөр (Ж. Мамай нускасы: кыска үндүүлөр – 97%, созулма үндүүлөр – 3%; Б. Сазан уулу 
нускасы: кыска үндүүлөр – 97,3%, созулма үндүүлөр – 2,7%), кең-кууштук белгиси боюнча кең 
үндүүлөр (Ж. Мамай нускасы: кең үндүүлөр – 62%, кууш үндүүлөр – 38%; Б.Сазан уулу нускасы: кең 
үндүүлөр – 62%, кууш үндүүлөр – 38%), ачык-эриндик белгиси боюнча ачык үндүүлөр (Ж. Мамай 
нускасы: ачык үндүүлөр – 75%, эрин үндүүлөр – 25%; Б. Сазан уулу нускасы: ачык үндүүлөр – 69%, 
эрин үндүүлөр – 31%), жоон-ичкелик белгиси боюнча жоон үндүүлөр (Ж. Мамай нускасы: жоон 
үндүүлөр – 65%, ичке үндүүлөр – 35%; Б. Сазан уулу нускасы: жоон үндүүлөр – 68%, ичке үндүүлөр 
– 32%) эң күчтүү деп табылат.  

Ошентип, эпос нускаларындагы үндүүлөрдүн колдонулушунда төмөнкүдөй айырмалуу 
өзгөчөлүктөрдү байкоого болот: 

1) «Манас» эпосунда колдонулган үндүүлөрдүн созулма-кыскалык белгиси боюнча Жусуп 
Мамай нускасында (97%-3%) жана Багыш Сазан уулу нускасында (97,3 – 2,7%) басымдуу айырманын 
болбогондугу;  

2) кең-кууштук белгиси боюнча: Жусуп Мамай текстинде кең (+жарым кең) – кууш үндүүлөрдүн 
үлүшү 62-38% болсо, Багыш Сазан уулу нускасында да алардын үлүшү 62-38% тегерегинде болот. 
Бул, албетте, тилибиздеги байыркы доордон бери келаткан касиеттин сакталышы жөнүндө кабар 
берет; 

3) ачык-эриндик белгиси боюнча Жусуп Мамай нускасына (75-25%) салыштырмалуу Багыш 
Сазан уулудун нускасында (69-31%) ачык жана эрин үндүүлөрү 6 пайызга аз колдонулары; 

4) жоон-ичкелик белгиси боюнча Жусуп Мамай нускасынан (65-35%) айырмаланып Багыш Сазан 
уулудун нускасында (68-32%) жоон үндүүлөр 3 пайызга көп, ал эми ичке үндүүлөрү 3 пайызга аз 
колдонулары аныкталды. Эгерде үндүүлөрдүн жоон-ичкелик белгиси сөздүн фонетикалык паспортун 
түзгөн үндөштүк күүсүнүн субстанциялык базасы экенин эске алсак, анда бул катыш кытайлык 
кыргыздардын тилинде көмөкөйлөшүп жоон айтылган жоон күүгө караганда таңдайлашып ичке 
айтылган ичке күүнүн күчөп бараткандыгын жана мунун натыйжасында вокализм системасы олуттуу 
өзгөрүүлөргө кириптер болгонун ачык тастыктайт. 

Белгилей кетүүчү нерсе, эң жыш колдонулган а тыбышы Жусуп Мамай нускасында бардык 
тыбыштардын 13,63% үлүшүн түзсө, ы тыбышы – 6,25% үлүшүн, у тыбышы – 3,64% үлүшүн, о 
тыбышы – 3,08% үлүшүн, ал эми Багыш Сазан уулу нускасында а тыбышы – 15,14% үлүшүн, ы 
тыбышы – 7,23% үлүшүн, у тыбышы – 4,54% үлүшүн, о тыбышы – 3,84%түзүп, Жусуп 
Мамайнускасынын текстинде жоон айтылган бул тыбыштардын үлүшү ичке айтылган тыбыштардын 
пайдасына жумшалганы анык байкалат. 

II. Үнсүздөр системасы боюнча. «Манас» эпосун түзүүгө катышкан үнсүздөрдүн 
колдонулушунда 2 нускада сандык айырма бар: Жусуп Мамай нускасында – п, б, м, ф, w, т, д, н, с, з, 
л, ч, ж, ш, р, й, к, г, ң, х, қ, ғ тыбыштарынан турган 22 үнсүз катышса, Багыш Сазан уулудун 
нускасында – п, б, ф, w, т, д, н, з, л, ч, ж, ш, р, к, г, ң, х, қ, ғ 19 үнсүз катышып, м, с, й үнсүздөрүнүн 
бул нусканын текстин курууга катышпагандыгын көрөбүз. 

III. Үнсүздөрдөрдүн фоностатистикасы боюнча:  
1) Жусуп Мамай нускасында жана Багыш Сазан уулу нускасында колдонулган үнсүз 

тыбыштардын жалпы статистикасында жарылма-жылчыкчылдык белгиси боюнча функционалдык 
жактан эң күчтүүсү – жарылмалар, алсызы – жылчыкчылдар (Ж. Мамай нускасында: жарылмалар – 
66%, жылчыкчылдар – 34%; Б. Сазан уулу нускасында: жарылмалар – 68%, жылчыкчылдар – 32%), 
жасалуу орду боюнча эң күчтүүсү – тишчилдер, эң алсызы – орточулдар (Ж. Мамай нускасында: 
тишчилдер – 42%, эринчилдер – 17%, алдыңкы таңдайчылдар – 17%, түпчүлдөр – 12%, артчылдар – 
7%, орточулдар – 5%; Б. Сазан уулу нускасында: тишчилдер – 45,57%, алдыңкы таңдайчылдар – 
20,37%, эринчилдер – 14,96%, түпчүлдөр – 12,86%, артчылдар – 6,25%, орточулдар – 0%), түгөйлөш-
уяңдык белгиси боюнча эң күчтүүсү – түгөйлөштөр, алсызы – уяңдар (Ж. Мамай нускасында: 
түгөйлөштөр – 60%, уяңдар – 40%; Б. Сазан уулу нускасында: түгөйлөштөр – 62%, уяңдар – 38%), 
каткалаң-жумшактык белгиси боюнча эң күчтүүсү – каткалаңдар, алсызы – жумшактар (Ж. Мамай 
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нускасында: каткалаңдар – 60%, жумшактар – 40%; Б. Сазан уулу нускасында: каткалаңдар – 58%, 
жумшактар – 32%) болот экен.  

Демек, эпос нускаларындагы үнсүздөрдүн колдонулуу даректеринин негизинде төмөнкүдөй 
өзгөчөлүктөр байкалат: 

1) Жусуп Мамай нускасында да (н – 11,88%), Багыш Сазан уулудун нускасында да (н –– 14,08 ) 
эң жыш колдонулган үнсүз н тыбышы деп табылат. Ошону менен катар эле, Багыш Сазан уулудун 
айтуусундагы вариантта н тыбышынын колдонулушу 3 пайызга басымдуу экендигин көрүүгө болот; 

2) Жусуп Мамай нускасында эң жыш колдонулган 4 үнсүздүн үчөө тишчил, бирөө бүйлөчүл 
болуп н т р л тартибинде жайгашса, Багыш Сазан уулудун нускасында эң жыш колдонулган 4 
үнсүздүн төртөө тең н, т, л, р тартибинде жайгашып, мүчөлөмө морфологиянын өзөгүн уюштурган 
тыбыштар кыргыз тилинин аймактык айтымдарында толук сактала турганын далилдейт.  

3) Багыш Сазан уулудун нускасында жарылма жана жылчыкчыл үнсүздөрдүн үлүшү болжолу 68-
32% болсо, Жусуп Мамай нускасында алардын үлүшү 66-34% болот. Демек, кытайлыккыргыздардын 
артикуляциялык базасында ооз көңдөйүнүн бир жеринде пайда болуп, үнсүздөрдүн өзөгүн түзгөн 
тоскоолдон өпкөдөн чыгып келаткан аба агымы жарып өтүшүнө караганда кысылып же айланып 
өтүшүнө ык койгон тендеция орун ала баштаганы байкалат. Ошону менен катар эле, Багыш Сазан 
уулудун нускасында жылчыкчыл, тишчил, түгөйлөш с тыбышынын эпос нускасын курууга 
катышпагандыгы бул нускадагы жарылмалардын пайдасына соккондугу ачык көрүнүп турат. 

4) Үнсүздөрдүн жасалуу орду боюнча Жусуп Мамай нускасында функционалдык жактан эң 
күчтүүсү – тишчил үнсүздөр, күчтүүсү – алдыңкы таңдайчылдар жана эринчилдер, орто күчтүүсү – 
түпчүлдөр, алсыздары – артчылдар, өтө алсыздары – орточулдар деп табылат. Багыш Сазан уулудун 
нускасында үнсүздөрдүн жасалуу орду белгиси боюнча эң күчтүүсү – тишчилдер, күчтүүсү – 
алдыңкы таңдайчылдар, орто күчтүүсү – эринчилдер, алсыздары – түпчүлдөр, өтө алсыздары – 
артчылдар деп табылып, орточул үнсүз колдонулбайт. Демек, эринчилдердин Жусуп Мамай 
нускасында күчтүү топту түзүп, бирок Багыш Сазан уулудун нускасында функционалдык жактан 
орто күчтүү топко айланышы, албетте, м кош эринчил үнсүзүнүн бул нускада 
колдонулбагандыгынын эсебинен экендигин белгилөөгө толук негиз бар.  

Бирок жогоруда келтирилген кемтиктерди (м, с, орточул й тыбыштарынын колдонулбагандыгын) 
эске албаганда, Багыш Сазан уулудун нускасында да, Жусуп Мамай нускасында да үнсүздөрдүн 
жасалуу орду боюнча колдонуу үлүшүнүн тартиби жалпы жонунан бирдей катышты көрсөтүп, 
артикуляциялык базадагы жалпылыктын сакталганын далилдейт.  

5) Багыш Сазан уулудун нускасында түгөйлөш жана уяң үнсүздөрдүн үлүшү 62-38% болсо, 
Жусуп Мамай нускасындагы үлүшү 60-40% болот. Мындан, бул айырмачылыктын болушу дагы деле 
изилдөөгө алынган Багыш Сазан уулудун айтуусундагы эпос вариантындагы «түгөйлөш с жана уяң 
м, й тыбыштарынын түздөн-түз тийгизген таасириби же кытайлыккыргыздардын артикуляциялык 
базасында айтымдын өзөгүн түзгөн үндүү тыбыштарга дээрлик жакын турган уяң үнсүздөрдү айтуу 
тенденциясыбы?» деген суроо жаралат. Бул фактылар келечекте өзүнчө изилдөөлөрдү талап этет. 

Жыйынтыктап айтканда, жогорто жүргүзүлгөн фоностатистикалык илик кыргыз тилинин 
акустикалык-артикуляциялык базасын тереңден иликтөөгө жасалган аракеттерден болуу менен катар 
эле бул багыттагы изилдөөлөр текстердин жетиштүү корпусунун базасында улантылып, 
тыбыштардын жалпы фоностатистикасы менен катар алардын сөз башы, сөз ортосу жана сөз 
соңундагы фоностатистикасы да тереңден териштирүүнү талап этет. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА В XXI СТОЛЕТИИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Статья посвящена научной и общественно значимой проблеме – современному состоянию и 

перспективам развития исторической науки в одном из регионов России – Башкортостане. В ней 
рассматривается деятельность историков ведущего гуманитарного научного учреждения региона – 
Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук. Особое внимание уделяется приоритетным направлениям научных 
исследований историков, специализирующихся на региональной истории новейшего периода, 
проводится аналитический обзор их научно-исследовательской деятельности и полученных 
результатов.  

Ключевые слова: историческая наука, состояние, проблемы, перспективы развития, регион. 
 
HISTORICAL SCIENCE IN THE XXI CENTURY: PROBLEMS, DEVELOPMENT PROSPECTS. 

The article is devoted to a scientific and socially significant problem - the current state and prospects for the 
development of historical science in one of the regions of Russia – Bashkiria. It examines the activities of 
historians of the leading humanitarian scientific institution in the region – the Institute of History, Language 
and Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. 

Key words: historical science, condition, problems, development prospects, region. 
 
Научная разработка проблем региональной истории берет свое начало с 1920-х годов, когда при 

Народном комиссариате просвещения Башкирской автономной республики был создан Академцентр, 
определены основные направления деятельности и первоочередные задачи. Реализацию одной из 
задач по изучению истории народов края в последующем продолжил Башкирский научно-
исследовательский институт национальной культуры, имевший в своей структуре сектор истории. 
Несмотря на начатую разработку нескольких тем, она не была завершена ввиду прекращения 
деятельности сектора.  

Лишь в годы Великой Отечественной войны его деятельность была восстановлена и начата 
работа над очерками истории Башкирии, составлением сборников документов по советскому периоду 
[2: 13]. Выход первых обобщающих трудов, монографий и сборников документов пришелся на 
послевоенные и последующие годы. Если обратиться к научным изданиям историков за многие годы 
деятельности института, то видно, что были подготовлены крупные обобщающие труды, 
документальные сборники, монографии, проведены научные конференции по широкому кругу 
проблем истории Башкортостана. Понимая их методологическую и концептуальную узость и 
недостаточность, в то же время нельзя не признавать их научную значимость, они и сегодня являются 
для нас, историков хорошим, подспорьем в научной деятельности. 

Последующие годы – конец 1980-х – начало 1990-х совпали с изменившейся социально-
экономической и политической ситуацией в стране. Произошло качественное изменение условий, в 
которых оказалась историческая наука. Главной причиной ее кризиса являлась замкнутость в рамках 
одной «единственно верной» концепции, не способной выполнять «роль эффективного инструмента 
познания и объяснения прошлого». Демократизация различных сфер общественной жизни создала 
благоприятные условия для исследовательской работы историков, возможность по-новому взглянуть 
на изучаемые проблемы, что было связано с более открытым доступом к документам в архивах. 
Новые веяния помогли не только обнажить прежние, но и обусловили возникновение новых проблем. 
Все это коснулось и историков Башкирии, в том числе Института [4: 130, 131].  

Перед историками встали ответственные задачи по пересмотру тематики научных разработок, 
выявлению и сбору, а также введению в научный оборот новых источников. Происходящие 
изменения в методологических подходах и методических приемах исследования, расширение 
источниковой базы, возрастание научного уровня историков позволяло им давать объективные 
оценки по многим узловым проблемам, поворотным событиям и важным историческим этапам в 
развитии региона, разрабатывать широкий спектр малоизученных и неизученных проблем, в их числе 
написание многотомной истории Башкортостана. Важнейшим результатом научной деятельности 
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историков Института в начале 2000-х годов стал двухтомный труд, в котором рассматривались 
события переломного XX века. Наряду с историографической значимостью нужно отметить, что 
благодаря работе над ним в научный оборот впервые был введен большой массив неопубликованных, 
прежде неизвестных источников, в нем кардинальному пересмотру были подвергнуты многие 
проблемы региональной истории рассматриваемого периода [4]. 

Среди приоритетных направлений научно-исследовательской работы историков можно назвать 
изучение личностного фактора в истории и историю коренного народа. В вышедших работах 
основное внимание уделялось неизученным и недостаточно изученным проблемам, требующим 
переосмысления, объективных оценок по имевшимся явным искажениям и надуманным 
толкованиям, возвращения незаслуженно забытых имен. Многие узловые проблемы в истории 
башкирского народа и в целом Башкортостана в новейшей истории были впервые исследованы в 
обобщающем труде «Башкиры в Башкортостане в XX столетии: исторические очерки», 
пересмотрены прежние концепции и представлены объективно, без прикрас и излишней критики, 
ошибок и упущений [1].  

Накопленный опыт работы над этим трудом, новые источники позволили подойти к выполнению 
другой задачи – написанию одного из томов многотомной истории башкир с определенным 
пониманием исторического развития народа в XX веке. Усилия историков отдела при участии 
историков из вузов республики и других российских регионов были направлены на написание 
шестого тома, охватывавшего один из сложных и противоречивых периодов отечественной истории 
1941-1985 годы. На обширной источниковой базе впервые рассматривались основные этапы 
этнополитической истории народа, проживавшего не только в автономной республике, в Советском 
Союзе, но и за его пределами [3]. Этот том, как и все многотомное издание, внес серьезный вклад в 
изучение истории башкир в отечественной и в целом мировой историографии. 

Сегодня историки ведут научные исследования по широкому кругу актуальных проблем 
региональной истории, по тематике охватывающие политическую, экономическую, военную, 
демографическую, социокультурную историю. Безусловно, их разработка требует новых источников. 
Несмотря на то, что и раньше издавались сборники документов, востребованность в них сохраняет 
свою актуальность и сегодня. Этому направлению научной работы уделялось и уделяется большое 
внимание историками отдела, в целом Института, итогом которой стали изданные документальные 
сборники по различным проблемам региональной истории. 

Подводя итоги аналитического обзора научной деятельности историков, можно отметить, что 
еще с 1920-х – 1930-х годов сотрудниками института, стоявшими у истоков исторической науки, 
была заложена прочная основа для развертывания и углубленного изучения истории Башкортостана. 
Это также показывает, что внимание в основном было сфокусировано на постановке и изучении 
важнейших проблем по двум ведущим направлениям научного исследования – история региона и 
история народа. Несмотря на множество опубликованных работ, нужно отметить, что при написании 
обобщающих трудов, проведении знаменательных дат в истории России, истории республики, в 
частности, накануне празднования 300-летия Российской академии наук, 450-летия основания Уфы, 
80-летия Победы в Великой Отечественной войне, еще немало проблем, требующих научной 
разработки. Это касается сфер политической, духовной, экономической, социокультурной жизни, 
межнациональных и межконфессиональных отношений, благотворительности, научного потенциала, 
сохранения исторической памяти, что особенно важно в современных сложных геополитических 
условиях в интересах национальной безопасности государства, в противостоянии продолжающимся 
фальсификациям, искажениям и переписыванию истории и итогов Великой Отечественной и Второй 
мировой войн, и т.д. Поэтому сегодня перед историками стоят важные и ответственные задачи по 
дальнейшей разработке ключевых проблем региональной и в целом отечественной истории с 
привлечением новых источников на основе современных методологических подходов и 
методических приемов научного исследования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО БАШКИРСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
В статье рассматриваются проблемы, актуальные для современного состояния башкирской 

лингвистической науки. Подчеркивается, что особого внимания требуют вопросы культуры речи и 
сохранения норм башкирского литературного языка.  

Ключевые слова: башкирский язык, литературный башкирский язык, языковые нормы, 
культура речи. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF MODERN BASHKIR LINGUISTICS. The report discusses problems 

relevant to the current state of Bashkir linguistic science. It is emphasized that the problems of speech 
culture and the preservation of the norms of the Bashkir literary language are of particular concern. 

Key words: Bashkir language, literary Bashkir language, language norms, speech culture. 
 
Каждая эпоха неповторима. Как и всякий другой период времени, современность имеет свои 

особенности. Исследователи отмечают, что нынешняя социокультурная ситуация характеризуется 
глобальностью, динамичностью, комплексностью.  

Глобализация в сфере языков вызвала несколько системных проблем. Во-первых, это проблема 
вымирания языков. Свыше 40 % из существующих ныне языков находятся под угрозой исчезновения: 
предполагается, что, если не заняться проблемой, половина из языков мира может сойти с 
исторической арены в XXI в. По словам Анны Белью, координатора проекта «Исчезающие языки», 
«это ненормальное, но стабильное изменение. Мы наблюдаем массовое вымирание. Из 700 языков, 
которые умолкли за всю историю человечества, больше 30% вымерли в течение последних 60 лет» 
[5].  

Общепризнанным фактом является то, что каждые две недели умирает один-два языка. Язык 
находится в опасности, если на нем говорят менее 100 000 человек. По оценкам Института 
языкознания РАН, в России много языков, находящихся под разной степенью угрозы исчезновения. 
К примеру, с начала ХХ века перестали использоваться в живой речи 15 языков России [7]. На 
некоторых языках разговаривают только один-два человека, что ставит язык в разряд языков на грани 
исчезновения.  

Применительно к башкирскому языку, изучением которого с самого своего основания 
занимается отдел языкознания Ордена Знак Почета Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН [11], можно констатировать, что башкирский язык знают свыше 1,15 млн. жителей России. Это 
6-е место по количеству владеющих языком среди всех жителей страны. Тем не менее, башкирский 
язык был включён в «Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», изданный 
ЮНЕСКО в 2009 году, и по оценке степени сохранности получил статус «уязвимый»: 
«на языке разговаривает большинство детей, но его использование может быть ограниченным 
(например, на языке говорят только дома)». К этому подвиду относится большинство титульных 
языков республик России [7].  

Из первой проблемы вытекает другая проблема, требующая незамедлительных действий на 
государственном уровне – проблема сохранения языков. Предпринимаемые законодательные, 
общественные, волонтерские усилия, в т.ч. в последние годы, помогают сохранить через язык целые 
народы, так как жив язык – живут традиции, живет народ. К деятельности по охране языков 
относится целый перечень масштабных мероприятий: как известно, в 1999 году ЮНЕСКО учредила 
Международный день родного языка, который с 2000 проводится ежегодно 21 февраля. В 2019 году 
ООН объявила Годом языков коренных народов мира. С 2022 по 2032 годы провозглашены 
Генеральной Ассамблеей ООН Международным десятилетием языков коренных народов. 
Предполагается, что в этот промежуток времени мировое сообщество будет активно вовлекаться в 
решение критической проблемы утраты языков. Однако, даже если имеется большое количество 
носителей языка, в языке могут обнаруживаться признаки вымирающего языка. Дело в этом случае 
будет не в количестве носителей, а в постепенном языковом сдвиге, происходящем в сознании 
                                                           
 Исследование выполнено в рамках проекта «Лингвоэкология башкирского языка (разработка инфоплатформы 
по сохранению норм башкирского литературного языка)», реализуемого на грант Главы Республики 
Башкортостан, проект № 2023-3-000226. 
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этнических меньшинств. Изменение происходит в сторону популяризации считающегося более 
престижным языка, выражается во все усиливающемся давлении большого языка на малые, что 
выражается в неоправданном употреблении заимствований, обилии канцеляризмов и модных слов в 
отдельных стилях речи, переходе носителей малого языка на большой язык в повседневном общении. 
Это тоже является проявлением глобализации, в процессе которой наблюдается смешение 
этнокультур, глобальное взаимовлияние языков. Наверное, никогда ранее языки и культуры не были 
столь открыты друг другу, поэтому все сложнее им сохранить свою уникальность и специфику.  

Сейчас, в эпоху интернета, языки открыты друг другу лексически: в условиях новой реальности 
нет преград в понимании иностранных текстов, – так, что даже многие задумались, а нужны ли будут 
в будущем учителя иностранного языка, да и нужно ли будет учить иностранные языки, если 
оцифрованный язык будет мгновенно находить ответы на появляющиеся вопросы, предоставлять 
мгновенный перевод фраз на сотни языков. Об этом рассуждает, например, Е. В. Борзова [2: 124-135]. 
В 2016 году Президент сайта Superjob.ru А. Захаров давал следующий прогноз: «Иностранные языки 
в российских школах и в большинстве вузов перестанут преподавать (то есть вообще!) в ближайшие 
10-15 лет. Из гимназий и спецшкол (1 % детей) иностранные языки никуда не денутся. Но это 
принципиально ничего не меняет. Из МГИМО тоже иностранные языки никуда не денутся. А вот в 
МГУ на большинстве факультетов иностранные языки если и останутся, то факультативно» [3]. 
Конечно, нельзя отрицать всеобъемлющей силы процессов цифровизации, информации, в том числе 
охвата электронными средствами лексического пространства. Однако полностью исключить 
потребность в коммуникации, радость от живого общения и познания нового мира посредством 
изучения чужого языка невозможно.  

Под влиянием глобализации происходит подмена культурных традиций собственного народа 
традициями, пришедшими извне: например, индустрия массовых развлечений каждый день нам 
поставляет огромное количество фильмов, которые даются в переводе. «Информационная, 
художественная и кинематографическая продукция о героях и смыслах «фаустовской» культуры, 
красивом образе жизни западного человека и американских обывателей хлынула в массовое 
сознание, на экраны кинотеатров и телевизоров», - отмечает З. Я. Рахматуллина [8: 62]. С экранов к 
нам идет не только западная, но и восточная культура. Как известно, ныне очень популярны 
корейские или турецкие сериалы, которые через фильмы несут свои культурные традиции, 
перенимающиеся зрителями как общераспространенные культурные ценности. В этих условиях 
каждый язык уже задумался не столько о своей индивидуальности лексической, сколько об 
индивидуальности этнокультурной.  

Именно поэтому сейчас в лингвистике интенсивно развиваются такие направления, как 
лингвокультурология и этнолингвистика, занимающиеся проблемами выявления взаимосвязи между 
языком и культурой, поиском этнокультурной информации, заключенной в слове. Действительно, 
даже простое приветствие в каждом языке содержит огромное количество этноинформации. 
Например, мы по-башкирски говорим: Һаумыһығыҙ! Иҫәнмеһегеҙ! Шәпмеһегеҙ! Иҫәнлек-һаулыҡмы? 
Хәлдәр нисек? Һаулыҡтарығыҙ нисек? Прощаясь, тоже говорим: Һау булығыҙ! Иҫән булығыҙ! Һау 
булайыҡ! Иҫән булайыҡ! Имен булайыҡ! Как видим, при приветствии, а также при прощании в 
башкирском языке используются слова, относящиеся к здоровью, что говорит о важности для 
башкира именно категории здоровья, поэтому первым делом осведомлялись именно о здоровье, при 
прощании последним произносилось пожелание здоровья.  

В русском языке тоже принято здороваться и прощаться с пожеланиями здоровья: Здравствуйте! 
Будь здоров! Китайцы приветствуют друг друга словами 你吃了吗? , что дословно обозначает ‘Ты ел? 
Ты поел?’ – стандартная формула вежливости. А в турецком этикет включает приветственные 
вопросы Naber? Ne var ne yok?, что дословно переводится как ‘Какие новости? Что нового?’ Как 
видим, каждая культура даже в ситуационных приветственных клише фиксирует приоритеты этноса. 
Поэтому очевидно, что в условиях современности стоит сосредоточить внимание на вопросах 
культуроносной функции языка. Учет этнокультурных сведений, заключенных в каждом слове языка, 
будет способствовать сохранению культурной самоценности языка, которая не даст ему исчезнуть, не 
даст исчезнуть самому духу языка.  

На эту особенность современности предлагается обратить особое внимание и в Программе 
фундаментальных научных исследований на 2021-2030 гг., где отмечено, что «в пространстве 
современного гуманитарного знания наблюдается дефицит исследований в области культуры. 
Центральным является научный вопрос рецепции культурной продукции зрителями, читателями, 
слушателями и управления этим процессом. Чтобы понять особенность чужой культуры, надо 
выявить специфику собственной» [6: п. 6.3].  
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В этом плане сотрудники нашего Института проводят огромную работу, организовывая ежегодно 
фольклорные, этнографические, диалектологические, археологические, социолингвистические 
экспедиции, где фиксируются и культурные традиции, и словесные тексты, и слова и выражения, 
показывающие живость и богатство языка и культуры. Вся эта информация бережно регистрируется 
в сборниках, словарях, результаты исследований обобщаются в монографиях. Башкирские языковеды 
так же вносят свою лепту в изучение этнокультурных особенностей лексики. В стенах Института 
выросло целое научное направление этнолингвистики, у истоков которого стоял академик АН РБ 
З. Г. Ураксин. Обращение к памяти, заложенной в слове, дало возможность вскрыть и детально 
проанализировать многие аспекты духовной культуры башкирского народа. Считаем, что в 
дальнейшем работа в этом направлении должна проводиться глубже на уровне семантики с 
привлечением данных сравнительно-сопоставительного плана.  

Динамичность современного мира заставляет людей общаться в социальных сетях, в чатах: сама 
коммуникация перешла в сферу социальных сетей, речь сдвинулась в сторону монолога, т.к. в чатах 
обычно выражаются размышления, мнения одного человека, а обсуждение или дискуссия 
осуществляются на уровне смайликов или междометий, в лучшем случае – коротких реплик. 
Сообщения стали максимально сжаты. При этом в молодежной субкультуре – наиболее активной 
части пользователей всемирной паутины – предпочтение отдается английским кратким словам и 
выражениям. Это характерно для всех языков, больших и малых. Возьмем, к примеру, русский язык. 
В речи современных русскоязычных подростков, например, часто можно услышать: Реал? Гоу! (< 
Really? Go!) – результат стремления максимально сжать информацию до уровня того же смайлика в 
виде короткой реплики. Даже такой сильный в социолингвистическом плане язык, как китайский, не 
смог обойти это влияние: китайская молодежь предпочитает англицизм 拜拜 [bàibai] ‘пока’ (от англ. 
bye bye) вместо своих исконных слов прощания; часто используется фонетическая калька с 
английского baby: 贝贝 [bèi bèi] ‘детка’. Более того, в китайском языке получил распространение так 
называемый цифроязык – использование созвучных цифр для передачи отдельных значений: 
поскольку цифры по-китайски звучат так же, как и некоторые слова (например, «88» читается как [ba 
ba] – фонетически схожее с английским «bye bye», цифра используется для обозначения фразы 
прощания ‘пока’ [10: 707-709]. Применение цифроязыка является характерной особенностью 
китайского иероглифического языка.  

Таким образом, глобализация и цифровизация привели к тому, что словарный состав языков стал 
нуждаться в защите. Такое же явление наблюдается в малых языках, в том числе и в башкирском 
языке, в составе которого буквально в последние десять лет появилось огромное количество 
варваризмов. Данное явление возникло под влиянием русского языка, чаще всего структура 
предложения дополняется вкраплениями из русского там, где требуется создать связку между 
частями предложения (потом, как), экспрессию (уже, вообще, еще), примеры: Потом миңә 
һөйләрһең. Мин уже быны эшләп ҡуйҙым. Беҙ почти килеп еттек.  

В сфере заимствований тоже произошли изменения. Если раньше языковеды говорили об 
иноязычных заимствованиях в языках, которые пополняли лексику недостающими новыми 
терминами, значениями, а избыточность заимствований именовалась варваризмом, то теперь 
изучается явление переключения кодов, под которым подразумевается процесс разговора, 
предложения или речевой составляющей, когда происходит внезапное, спонтанное переключение 
говорящего с одного языка на другой язык: Даже мин аптыраным. Миңә обидно булды. Уны вообще 
онотҡанмын. Это бич практически всех языков. В башкирском языке данное явление находит яркое 
отражение в языке современных башкирских драм: в попытке создать комический эффект очень 
часто стали использовать этот прием, который вносится и авторами, и артистами: вапще, ишшу, 
кәнишнә, панимаешь, сәпсим, шастный, наҙайыл и т. д. К сожалению, ныне и художественное слово, 
и сценическая речь, призванные быть примером для читателя и зрителя, потеряли свою образцовость, 
нормированность.  

Именно поэтому так необходимы законы, помогающие сохранить целостность и красоту языка. В 
современной лингвистике даже появилось направление, которое принято именовать экологией языка, 
лингвоэкологией.  

Как известно, в начале текущего года Президентом страны был подписан закон о соблюдении 
норм русского языка, где, в частности, говорится, что при использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных 
слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых 

https://www.zhonga.ru/russian-chinese/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0/lww4c
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содержится в нормативных словарях (закон был принят в этом году, вступит в силу 1 января 2025 
года) [9]. 

Данный закон очень своевременен, т.к. опасность бесконтрольного ввода в язык чужеродных 
элементов налицо: часто доходит до того, что мы иногда не понимаем то, что читаем или слышим. 
Например, действия стали экшенами, навыки – скиллами, блины – панкейками. При этом такая 
речевая культура интенсивно вводится в повседневное употребление не только через прессу, радио и 
телевидение; знание таких форм слов всячески приветствуется на уровне школы. Например, в 
заданиях по русскому языку одной очень популярной республиканской олимпиады для обучающихся 
начальных классов, а именно для 3-го класса, предлагалось определить значения слов доминировать, 
инкриминировать, инспирировать, манкировать, имитировать, деградировать, фальсифицировать, 
видимо, предполагая, что ученик 3-го класса должен владеть такими терминами. Тем самым 
составители заданий поневоле подвигают участников шире использовать в своей речи подобные 
«модные» слова. Подобная тенденция ввода в узус излишних заимствований в угоду моде характерна 
и для малых языков: в них языком заимствования становится русский язык. Поэтому необходимость 
законов, обеспечивающих сохранность языка, высока не только для русского языка, но и для других 
языков, так как в современных условиях нормы любого языка требуют защиты, в том числе 
башкирского языка. Какие нормы? 

1. Нормы орфографические: по нашим наблюдениям, даже в пределах одного номера 
авторитетного литературного журнала, например, может встретиться написание слова танып белеү в 
разных вариантах: Белемгә, донъяны танып-белеүгә ынтылыш манипураның ыңғай сифаты булһа, 
самаһыҙ ҡомһоҙлоҡ, һаранлыҡ артыу ихтималы уның насар яғы һанала (№ 4, 2011). Кешелек 
ысынбарлыҡты танып-белеүҙә ҡан замандарҙан фәнни һәм художестволы алымдар ҡуллана (№ 4, 
2011). Әҙәбиәт тә донъяны танып белеүҙә ҙур роль уйнайҙыр, тип уйлайым (№ 4, 2011). Поэтому 
существует объективная потребность в проработке конкретных вопросов орфографии башкирского 
языка с учетом изменений, произошедших в узусе в современных условиях. 

Исследования в области орфографии в нашем Институте велись всегда. В текущем году отдел 
языкознания начал работу по проекту, реализуемому на грант Главы Республики Башкортостан 
«Лингвоэкология башкирского языка (разработка инфоплатформы по сохранению норм башкирского 
литературного языка)», основной целью которого является разработка инфоплатформы belemle.ru, 
призванной помочь заинтересованным лицам разобраться в вопросах орфографии современного 
башкирского литературного языка. Надеемся, инфоплатформа заработает в начале 2024 года, и 
каждый желающий сможет задать вопросы и получить ответы на самые трудные вопросы 
башкирской орфографии, а исполнители проекта постараются найти исчерпывающие ответы на них.  

2. В защите нуждаются нормы орфоэпические. К сожалению, в современной речи произошли 
серьезные изменения, обусловленные влиянием русского языка. К примеру, из речи населения, 
журналистов, дикторов исчезло орфоэпическое деление заимствованных слов на существительные и 
прилагательные посредством их выделения ударением: по правилам орфоэпии башкирского языка, 
заимствованные слова, например, акадЕмик и академИк имеют различную частеречную 
принадлежность, так как акадЕмик – это существительное, а академИк – прилагательное (поэтому о 
самом большом словаре башкирского языка, существующем на сегодняшний день, правильно было 
бы говорить “Башҡорт теленең академИк һүҙлеге”); к сожалению данное правило практически 
перестало использоваться. Другой случай – заимствованные слова, оканчивающиеся на в: они при 
словоизменении должны менять свой орфоэпический облик: состав [састаф] – составы [састафы], 
коллектив [калектиф] – коллективы [калектифы]. Однако и в речи дикторов, и в речи учителей 
башкирского языка (в чем мы имели возможность убедиться, участвуя в составе жюри конкурса 
“Учитель года”) часто встречаются нарушения при произнесении подобных слов. В связи с этим 
считаем, что пришло время интенсивнее работать над актуализацией орфоэпических требований и 
правил.  

3. Не только в разговорной речи, но и на письме сейчас наблюдаются отклонения от норм 
морфологических. К примеру, не соблюдается правило относительно образования сочетания 
“числительное + существительное”, при котором не должен использоваться аффикс множественного 
числа, ошибочное өс дәфтәрҙәр, биш өҫтәлдәр появляется в результате кальки с русского языка. 
Часто забывается правило относительно ограничений в использовании аффикса собирательности у 
числительных: форма на -ау/-әү может присоединяться только к числам от одного до семи и к десяти: 
берәү, алтау, но не образуется от слов һигеҙ и туғыҙ. Тем не менее, мы слышим (и читаем в 
периодической печати!) һигеҙәү, туғыҙау: Иң юғары награда – гран-при – беҙҙә һигеҙәү! Беҙ туғыҙау 
үҫтек, бер ҙә генә үсегешмәй торғайныҡ.  
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4. Требуют внимания нормы синтаксические, перенимающие так же нормы синтаксиса русского 
языка, особенно при построении сложных предложений, использующих союзы. Однако строй 
тюркских языков не совпадает полностью со строем русского языка, поэтому структура предложения 
оказывается неправильным. 

5. Особенно часто нарушаются нормы лексические. Например, слово оло, которое в силу своей 
семантики должно иметь сочетаемость со словами, обозначающими возраст, абстрактные понятия, 
стали использовать с предметными именами: оло кәстрүл, оло өҫтәл. По норме здесь должно было 
быть использовано слово ҙур.  

С появлением новых реалий, не имеющих эквивалентов в языке, актуализируются проблемы 
терминологических норм. Терминообразование – сфера, которой З. Г. Ураксин уделял огромное 
значение в своей деятельности. Под его руководством разработан ряд терминологических словарей 
башкирского языка, он работал руководителем Терминологической комиссии республики, сам 
активно участвовал в подборе адекватных слов для новых понятий. В частности, в свое время, после 
возникновения понятия сотовый телефон первоначально была предложена калька кәрәҙле телефон: 
в Стерлитамаке салон сотовой связи так и был обозначен – кәрәҙле бәйләнеш салоны. Ныне 
утвердился более уместный термин кеҫә телефоны ‘досл. карманный телефон’, предложенный 
З. Г. Ураксиным. Такая работа по упорядочению терминологии, конечно, должна быть продолжена, 
решаться последовательно, планомерно.  

6. Нормы дидактические. Сюда мы относим проблему отсутствия лексических минимумов, на 
основе которых были бы построены учебники для различных уровней обучения. В этом плане, 
безусловно, показателен апробированный опыт преподавания иностранных языков, в которых очень 
четко прописаны минимумы. Например, ведущие международные языки общения (английский, 
китайский языки) имеют давно просчитанные лексические минимумы, по которым изучающие язык 
сдают экзамены. При этом эти минимумы не просто прописываются, в соответствии с ними 
подбирается коммуникативный материал, учебные тексты, строятся диалоги. Лексический минимум 
был проработан для русского языка. К примеру, в словаре [1] был представлен лексический минимум 
по русскому языку для активного усвоения учащимися I-IV классов башкирской школы: I класс – 
550-560 слов; II класс – 650-670 слов; III класс – 850-870 слов; IV класс – 850-900 слов. Всего – 3000 
слов. Работа по башкирскому языку в этом направлении ждет своих разработчиков. Проблема 
сопряжена с необходимостью координации усилий педагогов, лингвистов, литературоведов, 
писательских организаций в подборе адекватного для того или иного возраста учебного материала.  

В вышеназванном федеральном законе [9] под нормами современного русского литературного 
языка понимаются правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных 
словарях, справочниках и грамматиках (выделено нами – Я. Г.). Здесь затрагивается очень важная 
проблема современности, связанная с нормативностью и цифровизацией языкового материала. 

Как известно, сейчас существует огромное количество образовательных платформ, электронных 
ресурсов, лексикографических баз данных. Это отрадно, что у педагогов появилась возможность 
выбирать учебные ресурсы, материалы и творчески их использовать. Однако к этим электронным 
ресурсам следует относиться с известной долей осторожности, поскольку включенная в них 
информация зачастую представляет собой отсканированный материал, не вычитанный должным 
образом, корректно не распознанный. Это касается как текстов, так и словарных материалов. 
Заключенные в электронных ресурсах возможности для автоматического перевода так же 
представлены не в одинаковой степени. Без сомнения, есть платформы, которые выдают очень 
хороший перевод отдельных слов. В частности, нельзя не упомянуть электронный ресурс 
«Машинный фонд башкирского языка» [4], в котором аккумулированы практически все словари, 
изданные усилиями башкирских лексикографов за последние 100 лет. Машинный фонд башкирского 
языка был разработан в нашем Институте под руководством к. ф. н. Сиразитдинова З. А. Сейчас 
ведется работа по дальнейшему пополнению ресурса.  

Современные возможности цифровизации информации, доступность такой работы привели к 
тому, что увеличилось количество желающих работать в сфере лексикографии. В результате в деле 
составления словарей проявилась другая нежелательная крайность, затрагивающая лексические 
основы языка: новые слова возникают стихийно и тут же попадают в авторские словари, обойдя этап 
соответствующей кодификации. К примеру, в интернете встречается перевод термина шипящий 
согласный в виде шышылдаулы тартынҡы и шышылдауыҡлы тартынҡы, хотя имеется давно 
утвержденный лингвистический термин ышҡыулы тартынҡы. Некорректные словообразовательные 
варианты особенно часто предлагаются как итог неуместного калькирования слов с русского языка, в 
том числе в результате автоматического перевода либо недостаточной компетенции переводчиков. К 
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примеру, результат неправильной трактовки значений слова и его некорректный перевод можно 
увидеть на улицах Уфы: по Проспекту Октября на вывеске учреждения под названием «Академия 
слуха» значится имеш-мимештәр тест, что в оригинале должно было бы обозначать тест слуха 
(тест слухового органа), но, вследствие того, что среди значений полисемантичного слова слух 
‘1) орган слуха, 2 ) сплетня’ для перевода было взято 2-е значение, получилась вывеска с дословным 
значением ‘тест сплетен’ (причем именно во множественном числе). Стоит заметить, что такие 
казусы в сфере перевода приключались чаще в первые годы, когда только начали появляться 
электронные переводчики. Например, в продаже имелись сосиски с торговым названием 
«Любительские» (предназначенные для любителей), которые вследствие автоматического перевода 
превратились в һәүәҫкәр сосискалар, то есть «самодеятельные (от слова самодеятельность) сосиски»: 
очевидно, в электронной базе имелся только один вариант перевода слова любительский. Здесь 
уместно еще раз вспомнить, что, по статистике, у большинства людей преобладает зрительная 
память. Появление таких зрительных образов принуждает запоминать ошибочные сочетания слов, 
неправильное правописание отдельных лексем.  

Таким образом, на нынешнем этапе развития башкирский литературный язык подвержен тем же 
опасностям, связанным с социокультурными условиями современности, что и другие языки мира. 
Думается и хочется надеяться, что глобализация, наряду с другими «-циями» (цифровизация, 
модернизация, универсализация) не будет мешать естественному развитию уникальности каждого 
языка. Наоборот, будет способствовать его сохранности во времени, процветанию, на что и нацелены 
языковедческие исследования, призванные раскрыть глубинные смыслы, таящиеся в языке.  
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СЕКЦИЯ 1. СОВРЕМЕННОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
 
УДК 811.512.141 

Г. Г. Алимбаева, Р. М. Латыпова, г. Уфа 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КРАТНОСТИ 
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Данная статья отражает результаты изучения морфологических и аналитических средств 

выражения функционально-семантической категории кратности. К морфологическим средствам 
выражения данной категории относятся аффиксы -ҡыла / -келә, -ғыла / -гелә, -штыр / -штер, -ылда/ 
-елдә. В группу аналитических средств выражения кратности входят формы давнопрошедшего 
времени. 

Ключевые слова: кратность, повторяемость действий, глагол, морфологические средства, 
аффиксы. 

 
MORPHOLOGICAL AND ANALYTICAL MEANS OF EXPRESSION OF MULTIPLICITY IN THE 

BASHKIR LANGUAGE. This article reflects the results of the study of morphological and analytical means 
of expressing the functional-semantic category of multiplicity. The morphological means of expression of this 
category include the affixes -ҡыла / -келә, -ғыла / -гелә, -штыр / -штер, -ылда / -елдә. The group of 
analytical means of expressing multiplicity includes forms of a long-past time. 

Key words: multiplicity, repetition of actions, verb, morphological means, affixes. 
 
Морфологическими средствами выражения кратности или повторяемости действий являются 

аффиксы -ҡыла / -келә, -ғыла / -гелә, -штыр / -штер. Формы глаголов, образованные при помощи 
аффикса -ҡыла (-ғыла) и его фонетических вариантов, обозначают незавершенность действий, 
повторяемость их в процессе совершения, причем обозначаемые действия редки и малочисленны [2: 
259]. В художественном и публицистическом стиле, в разговорной речи такие формы глаголов 
используются довольно часто: 1. Илдә сыпсыҡ үлмәй, кешенән ҡалғанды ла кейҙерергә тура 
килгеләне, йәш тә түгелде, кәмһенеп тә кителде, барыһын кисерелде (Р. Сабитова). 2. Иген икhәгеҙ 
ҙә, ашамағас икмәк ҡайырып, булғыланы астан үлгәндәр ҙә иген өйөмөнә йығылып (Р. Хажиев). 
3. Йорт хужаһы хатта ярым шаярыу менән «председатель иптәш!» тип тә өндәшкеләне 
(Б. Рафиҡов). 4. Студент саҡта һирәк кенә булһа ла ҡайтҡыланы (Э. Шәймәрҙәнова). 5. Эй йәне 
өҙгөләнде, йөрәге телгеләнде шунда («Йәшлек» гәзитенән). 6. Улдары килгеләп киткеләне 
(Ә. Аҫылғужина). 

Формы глагола с аффиксами -штыр / -штер обозначают разобщенные во времени, ограниченные 
в количестве, частично повторяющиеся, поверхностно выполняемые действия, в большинстве 
случаев они привносят значение мультипликативной многократности ситуаций [1: 21; 2: 260]: 1. Ә 
ҡарсыҡ килеп уның маңлай тирен һөртөп алды, мендәрен рәтләштерҙе (Г. Ғиззәтуллина). 2. Үтенәм 
һинән: күрмәгән ҡыҙыҡай, йыш-йыш ҡына хаттар яҙыштыр! (В. Буранбаев). 3. Ауырыштырып 
ятам. Төрлө насар уйҙарҙы баштан ҡыуыу теләге менән, телефонда Яңылыҡтар таҫмаһын 
ҡараштырып, яңы шиғыр, хикәйә һымаҡ ҡыҫҡа күләмле әҫәрҙәр уҡып маташам (Ғ. Бүләкова). 
4. Элен менән бергә ярсыҡтарҙы йыя һалып, иҙәнде һөртөштөрә (А. Абдуллин).  

Следует отметить и то, что оба вида вышеуказанных аффиксов одновременно могут 
присоединяться к одной и той же глагольной форме, действия, выражаемые такими глаголами, 
совершаются реже, они бессистемны во времени и разрозненны. Образованные таким способом 
глагольные формы встречаются очень редко как в художественных произведениях, так и в 
периодической печати [2: 260]: 1. 25-се йылда Ячевский үҙенең Рожанка исемле ауылына күсеп килде 
һәм бер ҡайҙа сыҡмай ошонда йәшәй башланы: хужалыҡ менән шөғөлләнде, һунарға йөрөнө, 
газеталарҙан уҡып, үҙенең Тыуған илендә булып торған политик ваҡиғалар менән танышып барҙы, 
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хаттар яҙғылаштырҙы (А. Абдуллин). 2. Хәҙер инде ул ҡатын буровойҙа кочегар ярҙамсыһы булып 
эшләй, ликбезға йөрөй, собраниеларға барғылаштыра (Р. Мифтахов). 3. Сергей өҫ-башын 
ҡаҡҡылаштырып, Вася менән ерән һаҡаллы иргә күҙ төшөрҙө (А. Абдуллин).  

Глагольные формы на-ылда / -елдә в большинстве случаев составляют мультипликативный тип 
повторяющихся ситуаций: 1. Ҡыҙҙар, үҙ-ара ниҙер һөйләшеп, саф тауыш менән шарҡылдашып 
көлөшәләр (Һ. Дәүләтшина). 2. Сәрбиямал йәш ҡыҙ кеүек кеткелдәй, иркәләнә (З. Биишева). 
3. Күгәрсен һаман гөрөлдәй икән (Әкиәттән). 

В башкирском языке есть несколько форм глаголов прошедшего времени со значением 
повторяющихся действий. Эти формы входят в разряд аналитических средств выражения кратности. 

Характеризуя видовые формы глаголов со значением повторяемости действий, М. В. Зайнуллин 
подчеркивает, что формы давнопрошедшего времени обозначают действия, всегда и системно 
повторяющиеся [2: 268]. Ученый выделяет четыре формы давнопрошедшего времени. Первая форма 
образуется путем присоединения к глаголам-причастиям будущего времени на -ыр, -ер, -ор, -өр, -р 
вспомогательного глагола ине: яҙыр ине, торор ине, йөрөр ине, эшләр ине, һөйләр ине, килер ине. В 
выражениях с использованием подобных форм субъектом действия выступает человек или какое-то 
иное живое существо, которого уже нет среди живых, а говорящий о нем предстает в качестве 
современника субъекта или свидетеля его действий, повторяемых периодически [2: 121]: 1. Кеше бер 
баҫҡанда, ул [өләсәйем] биш баҫыр ине. Әсәйем... аҡрын ғына атлар, ипле генә һөйләшер ине. 
Ҡатыраҡ ауырып китһә, үлермен инде, үлермен, ти ҙә бөтәбеҙҙе хәүефкә һалыр ине (М. Бураҡаева). 
2. Шунан әсәйем тоҡ тултырып уларҙы ялан яғына тейәп алып китер ине. Беҙҙең өсөн Баймаҡ, 
Һарыҡташ тигән урындарҙан ... әсәйебеҙ әллә күпме китаптар, дәфтәрҙәр, ҡара һауыттары, 
ҡәләмдәр тейәп ҡайтыр ине (М. Бураҡаева). 3. Һәр кисте баҫыуға сыға ла ирен көтөп торор ине. 
Күреп ҡалдымы, йөҙө балҡып, талпыныр ине... (А. Абдуллин). 4. “Тигеҙлек” колхозы рәйесе, 
һуңынан МТС мөдире, трактор бригадаһы механигы Таһир олатай арбаһына бесән сабып һалыр ине 
(Ф. Санъяров).  

Вследствие того, что формы барыр ине, килер ине обозначают действия, систематически 
повторяющиеся в далеком прошлом, внутри одного предложения, по мнению М. В. Зайнуллина, их 
можно заменять четвертой формой давнопрошедшего времени типа бара торғайны, килә торғайны 
[2: 122].  

Вторая форма давнопрошедшего определенного времени образуется путем присоединения к 
причастию прошедшего времени глагола бул и обозначает многократно повторяющиеся действия. 
Значение кратности передается не только определенной, но и неопределенной формами глагола: 
1. [Айбулат] тик Мәғфүрә еңгәләренә, Тимерғәле ҡарттарға ғына ҡатыша торған булды 
(Д. Юлтый). 2. Һуғыш ваҡытында ла, халыҡ кистәрен йыйылып, ниндәй генә ауырлыҡтар булмаһын, 
күңел аса торған булған (Р. Абдуллина). 3. Ут тоҡанып киткән хәлдә бындай газ усаҡтары бик күп 
быуаттар буйына балҡып яна торған булған (Д. Бураҡаев). 4. Борон беҙҙең атай-бабайҙар үлер 
алдынан: ҡояшҡай, онотмасы мине, тип үтенә торған булғандар... (А. Абдуллин). Следует 
отметить, что вспомогательный глагол бул может выражать значение кратности и в форме 
настоящего времени: Өләсәйем төнгө 12-гә тиклем дежурҙа ултыра, сөнки ниндәй булһа ла хәбәр 
төн уртаһында килә торған була (Р. Абдуллина). 

Третья форма давнопрошедшего определенного времени является одной из самых активных в 
башкирском языке, она обозначает действия, которые систематически совершались в далеком 
прошлом. Данная форма образуется путем присоединения к деепричастию на -а / -ә 
вспомогательного глагола торғайны, торған ине: 1. Айгөл үҙе генә түгел, Оксана ла эйәреп килә 
торғайны (М. Бураҡаева). 2. Элек ауылдан ауылға йөрөп мәҙәк күрһәтеүселәр күп була торғайны 
(М. Бураҡаева). 3. Йә һин китеп барҙың, һине тыңлай торғайны ул (М. Бураҡаева). 4. Бындай һүҙгә 
ул һис иғтибар итмәй торғайны (А. Абдуллин). 5. Ул сельсовет депутаты булғас, бер инәй таң 
менән киленен ошаҡларға килә торған ине (З. Иҙрисова). 

Значение давнопрошедшего определенного времени также выражается формами барыр булды, 
килер булды. Эта форма в настоящее время в разговорной речи используется реже, а в 
художественных произведениях и в периодической печати встречается довольно часто [2: 124]. 
Следует отметить и то, что значение кратности выражается и формами давнопрошедшего 
неопределенного времени (барыр булған, килер булған): 1. Сәғиҙәләргә, Гөлйөҙөмдән башҡа, бер кем 
дә килмәҫ булды (Һ. Дәүләтшина). 2. Форсаты сыҡҡан һайын Әхмәҙи атаһынан ҡалмай эйәрер 
булды (Ф. Санъяров). 3. Ысын бөйөк ирҙәр йөҙ йылға бер килер булған, тиҙәр, борондан (З. Биишева).  

По определению М. В. Зайнуллина, «формы определенного и неопределенного времени обычно 
выражают законченные и однократно совершенные действия, однако в определении завершенности-
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незавершенности и однократности-многократности действия играет семантика глагола прошедшего 
времени и контекст» [2: 269]: 1. Бесәнгә сыҡҡанда өләсәйем 25-27 йылғы апайҙар менән иң бәләкәсе 
булып, ныҡышып эшләп йөрөгән (Р. Абдуллина). 2. Әсәйем, йәш булһа ла, һәр саҡ, ауырыйым, 
ауырыйым, тине лә йөрөнө (М. Бураҡаева). 3. Әсәйем алдына алған маҡсатынан һис кенә лә 

тайпылманы (М. Бураҡаева). 4. Күпме ваҡытҡа еткәндер уның был фиҙаҡәрлеге, әммә, нисек кенә 
булмаһын, халыҡты үҙенсә ҡурсалап маташҡан (М. Бураҡаева). 5. Диҡҡәттең вафатынан һуң күп 
ярҙамын күрҙем уларҙың. Улар, кеше мохтажлығын күреп, йомарт ҡулдары менән ярҙам итергә 
әҙерҙәр ине (М. Бураҡаева). Следует отметить, что многократно совершенные в прошлом действия 
обозначаются и с помощью глаголов настоящего времени, здесь также большую роль играет 
семантика глагола и контекст: 1. Балалығым менән үҙемсә үҙ-үҙемде ҡарайым, тип уйлайым. Йәнәһе, 
үҙем үҙемә тамаҡ табып ашап йөрөйөм (Р. Абдуллина). 2. Шулай итеп, ауылдан бөтә аҙыҡ-түлек, 
иген һуғышҡа китә. Ҡыш булһа, ойоҡ-бейәләйҙәр бәйләп, посылкалар ебәрәләр (Р. Абдуллина). 
3. Атай-ағайҙар ауға йөрөйҙәр – өйрәк, ағүнә, һуйыр, ҡуян һ.б. атып алалар. Беҙҙең әле бәләкәй генә 
сағыбыҙ. Беҙ тағы ла атайға ярҙамға киләбеҙ, беҙһеҙ эш бармай бит. Кем пыж, дробҡа свинец 
ҡырҡа, кем ҡатырғанан түңәрәктәр киҫә, ә кемдер ике табала дробь тәгәрәтә, гильзе тултырыша. 
Быйма төпләшергә, мурҙа, септә үрешергә ярҙамлашабыҙ. Шулай итеп бәләкәй генә өйҙөң 
уртаһында иҙәндә гөж киләбеҙ, әсәй ойоҡ-бейәләйҙәр бәйләй (З. Иҙрисова). 4. Әле береһе, әле 
икенсеһе «әсәй» ҙә «әсәй» тип, әле эш һорап, әле башҡарған эштәрен күрһәтеп, әле башҡа йомош 
менән йүгерешеп йөрөй (М. Бураҡаева). 

Глаголы предпрошедшего определенного времени на -ғайны / -гәйне обозначают однократно 
совершенные действия [2: 133]: 1. Ул көнө өй беренсә саҡырып йөрөнөләр тамашаға, ашығыс эшем 
булғас, бармай ҡалғайным (М. Бураҡаева). 2. Зыяйетдин ағай, иҫеңдәме, бер йыл ауылға айыу 
бейетә килгәйне берәү (М. Бураҡаева). 3. Үҙ-ара йөрөшәләр, хатлашалар, күрешеп тораларҙыр, 
ағаһы шулайыраҡ тип һөйләгәйне (Г. Ситдиҡова). 4. Ҡасандыр абруйлы журналистарҙың береһе 
республика гәзитендә шундай мәҡәлә баҫтырғайны (К. Усманова). 

Значение однократности действия выражается также аналитическими конструкциями на основе 
вспомогательных глаголов ҡуй, ебәр, тотон: 1. «Беҙ әсирҙә мәңге булмабыҙ», тип иҫкәртеп тә 
ҡуйған (М. Бураҡаева). 2. Майҙан бер юлы «аһ!» тип, ғәжәпләнеүен йәшермәй тулҡынып ҡуйҙы 
(М. Бураҡаева). 3. Буй еткергәс, икеһе лә бер юлы тигәндәй ғашиҡ була һәм, оҙаҡҡа һуҙмай туйҙар 
үткәреп, ғаилә ҡороп та ебәрәләр (М. Бураҡаева). 4. Әммә айыу күҙ асып йомған арала һикереп 
торҙо ла тегене һелтәп тә ебәрҙе (М. Бураҡаева). 5.Ҡартәсәйем, йәпләп ултырып, татлы тамырҙы 
таҙартырға тотондо (Г. Яҡупова). 

Редупликативные вербальные средства могут репрезентировать многократность совершения 
действий. К. Г. Ишбаев данный вид словообразования рассматривает в качестве морфологического 
способа [3: 81]. Одна группа таких средств образуется путем повторения деепричастных форм на -а / 
-ә, -й, -п, -ып / -еп, -оп / -өп: 1. Маруся уны илай-илай оҙатып ҡалды (Һ. Дәүләтшина). 2. Һине 
платформала көтә-көтә, ҡарай-ҡарай күҙем талды (А. Абдуллин). 3. Һабансылар күңелен нурлай-
нурлай, Һай, йырлай ҙа һуң был һабантурғай! (Р. Ғарипов). 4. Әйләнеп-әйләнеп йөрөнө лә, үҙе 
йығылып, Вәзирҙе баш аша тәгәрәтеп ебәрҙе (М. Кәрим). 5. Мин инде уйлап-уйлап торҙом да, 
...Әләксәйгә киттем (Һ. Дәүләтшина). Другую группу составляют формы, образованные в результате 
повторения простой или сложной глагольной основы: 1. Ҡайтҡаны бирле кәрт уйнай ҙа кәрт уйнай 
(Һ. Дәүләтшина). 2. Гөрөлдәй-гөрөлдәй ҙә ағасҡа барып ҡуна (Әкиәттән). 3. Һөйләй ҙә һөйләй, бер 
теманан икенсеһенә күсә, аҙаҡтан “шулай бит, эйеме” тип йөпләүемде үтенә (А. Абдуллин). 

Таким образом, как показали результаты изучения средств выражения функционально-
семантической категории кратности, морфологическими средствами выражения данной категории 
являются аффиксы -ҡыла / -келә, -ғыла / -гелә, -штыр / -штер, -ылда / -елдә, а группу аналитических 
средств выражения кратности составляют формы давнопрошедшего времени. 
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İDIL BULGAR TÜRKÇESINDE FIILIMSILER 

 
ГЕРУНДИЙ В БУЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ. Информацию о структуре и особенностях булгарского 

языка, относящегося к булгарской группе тюркских языков, можно получить из надгробий, 
написанных на булгарском языке. Структура и содержание надгробий не позволяют накопить 
достаточно данных. По этой причине материалы о тюрках Волжской Булгарии скудны. 

В тюркских агглютинативных языках слова образуются, видоизменяются с помощью аффиксов. 
Глагольные аффиксы позволяют использовать глаголы в качестве существительных, 
прилагательных и наречий. В данном исследовании были рассмотрены глаголы и их аффиксы, 
встречающиеся на надгробиях/надписях Волжской Булгарии, приведены мнения исследователей о 
них. 

Ключевые слова: булгарский язык, глагол, аффикс, турецкий. 
 
GERUNDIAL IN THE VOLGA BULGAR TURKIC. The tombstones written in the Volga Bulgar 

dialect are the sources of data about the structure and features of Volga Bulgar Turkic, which is classified 
within the Bulgar group Turkic dialects. The limited structure and content of the tombstones did not allow 
the transfer of sufficient data. For this reason, there is limited data on Volga Bulgar Turkic. 

In Turkic, which is an agglutinative language, words are inflected with the help of suffixes and form 
larger language structures. The words can gain different meanings and their structures and functions can 
change thanks to suffixes. Suffixes that allow verbs to be used as nouns, adjectives and adverbs are called 
gerundial suffix. In this study, the gerundials and their suffixes found on Volga Bulgari tombstones were 
examined and the opinions on them were evaluated. 

Key words: Volga Bulgar, gerundial, suffix, Turkic. 
 
1. İsim Fiiller 
İdil Bulgar Türkçesi ile yazılmış yazıtlarda fiillerin isimlerini oluşturma işlevinde -tuwi, -rUwi yapısı 

görülmektedir (bu ek 2.2. bölümde detaylı olarak ele alınmıştır). 
2. Sıfat Fiiller 
-An (< GAn) sıfat fiil eki tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinin neredeyse tamamında mevcut olan ve çeşitli 

işlevlerde kullanılan bir ektir. Tekin [24: 157] Orhun Türkçesinde -gAn sıfat-fiil ekinin şimdiki zaman ve 
geçmiş zaman işlevlerinde kullanıldığını söyler. Eski Uygur Türkçesinde geniş zaman işlevinde, -GAn, -KAn 
biçimlerinde görülür [4: 360]. Karahanlı Türkçesinde ekin yine geniş zaman işlevinde, -GAn biçimi görülür, 
bununla beraber ekin süreklilik ve kuvvetlilik ifade eden -AGAn biçimine de rastlanır [12: 167-168; 5: 224-
225]. Harezm Türkçesinde geniş zaman işlevinde kullanılan ekin -GAn ve -KAn biçimlerinin yanında 
 ı a  ü ’l-Enbiyâ'da -An biçimine de rastlanır [2: 88]. Eski Kıpçak Türkçesinde ek geniş zaman işlevinde 
kullanılmıştır, -GAn, -KAn ve -An biçimleri mevcuttur [15: 142-143; 10: 353-356]. Eski Türkiye Türkçesinde 
-An biçiminde olan ek, geniş zaman işlevindedir [25: 136].  

İdil Bulgar Türkçesinden kalan Uspaniye yazıtında (bk. [14: 174; 22: 190] iki yerde -An sıfat-fiil eki 
tanıklanmaktadır. Ek yapı itibariyle diğer Türk lehçelerinden farklılaşıp Oğuz Türk lehçelerine yakınlık 
göstermektedir.  

'ulam s emne sewen (sew-en) mescidsemne 'imaret       (tan-an) ekil  ay r tlu elüwi berek t lu m n  
suw r  y l i .... 'ali  ow  c e awli atraç  ow  ce awli ab bek er  ow  c e awli alıp  ow c e... [14: 174; 22: 190]. 
"âlimleri seven, mescitleri inşa eden, çok hayratlı, Büyük Suwar köyünden Ali Hoca oğlu Atraç Hoca oğlu 
Ebubekir Hoca oğlu Alıp Hoca..." (metnin çevirisinde özgün biçimlerin yer almasının yanında Tekin [22: 
191] ve Hakimzyanov'un [14: 174] çevirilerinden yararlanılmıştır). 

-An eki, bahsi geçen metinde ölmüş bir insanın hayattayken sahip olduğu özelliklerinin, gerçekleştirdiği 
eylemlerinin sıfat biçimine dönüştürülmesinde görev almıştır. Bu nedenle geçmiş zaman işlevinde 
kullanıldığı düşünülebilir; fakat metindeki kullanım biçimlerine bakıldığında sew- "sevmek" fiili ile 
kullanıldığı görülür. Sevmek belirli bir zaman dilimini kapsayan, tek seferde gerçekleşmeyen, süreklilik 
isteyen bir fiildir. Aynı zamanda tan-"yapmak, kılmak" eylemiyle de kullanılan ek, birçok kez tekrar eden bir 
olayın sıfat biçimini yapmıştır. Ek, geçmiş zamanda olan, ancak geniş bir zamana yayılan eylemlerin sıfat 
biçimlerini ifade etmiştir. Bu nedenle ekin geniş zaman görevinde kullanıldığını ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. Nitekim Çuvaş Türkçesinde de -An, -n ek geniş zaman görevinde bir sıfat-fiil ekidir (bk. [8: 
390].  
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2.2. -tUw, -rUw 
İdil Bulgar Türkçesiyle yazılan yazıtlarda oldukça sık geçen eklerden biri -tUw, -rUw ekidir. Diğer tarihî 

ve çağdaş Türk lehçelerinde görülen -dUk ekinin İdil Bulgar Türkçesindeki biçimidir. Ekin izlerine ilk olarak 
Orhun Türkçesinde +DOk biçiminde rastlanmaktadır, geçmiş zaman sıfat-fiil eki olarak ve isim-fiil eki 
olarak kullanılmıştır [24: 155]. Tekin [23: 511], Orhun Türkçesinde +DOk isim-fiil ekinin bitimli biçimler 
oluşturduğunu, bu yapıların genellikle -mIş yapısının olumsuzuna karşılık gelen -mAdOk biçimi olduğunu 
söyler.  

Eski Uygur Türkçesinde de -dUk, -tUk, -yUk biçiminde geçmiş zaman sıfat-fiil eki olarak kullanılır, -
yUk ekinin ise geçmiş zaman kipi olarak bitimli fiiller oluşturduğu görülür [4: 342, 360]. Karahanlı 
Türkçesinde -DUk ekinin iyelik ekleriyle kullanımına sıkça rastlanır, bu yapılar sıfat-fiil oluşturmanın 
yanında çoğunlukla bitimli yapılar (fail) olarak görev alır [5: 210-212], ekin -yUk biçimi ise seyrek olarak 
görülür [12: 164]. Harezm Türkçesinde -dUk ekinin fiil adı olarak kullanımına rastlanmıştır [11: 173]. Eski 
Kıpçak Türkçesinde de -DIk, -DUk eki geçmiş zaman sıfat-fiil eki olarak, iyelik ekleriyle kullanılır [10: 
352].  

Eski Türkiye Türkçesinde -mAdUk ve -dUK eki geçmiş zaman sıfat fiil eki olarak kullanılmıştır [9: 134]. 
Ek bu dönemde özellikle olumsuz yapısıyla (-mADuK) duyulan geçmiş zaman işlevinde bitimli fiiller (fail, 
yüklem) oluşturmuştur [16: 16-17]. Argunşah [1: 177] -DUk ekinin Çağatay Türkçesinde, Oğuz Türkçesinin 
tesiriyle seyrek olarak kullanılan sıfat-fiil eki olduğunu söyler. Çağdaş lehçelerden Halaç Türkçesinde -dUK 
eki sıfat-fiil eki olmasının yanında -mIş yapılı geçmiş zamanın olumsuz biçimi olarak (-mAdUK) kullanılır 
[3: 139, 146].  

İdil Bulgar Türkçesiyle birlikte Eski Batı Türkçesini oluşturan Tuna Bulgar Türkçesinden kalan Buyla 
Jopan yazıtında "TAГРОГН (tagrugi) ve ΔYГЕТОIГН (düg t ügi)" kelimelerinde bu eke rastlanılmaktadır 
[21: 26-27]. Bu kelimelerdeki -rugi ve -tügi eklerinin Ortak Türkçedeki -DOk ekine denk düştüğünü Pritsak 
(1955) ortaya çıkarmış ve bunların bitimli filler oluşturduğunu söylemiştir (AKT. Tekin [21: 26-27; 6: 229].  

Erdal [7: 78] ekin Oğuz Türkçesinde olduğu gibi Eski Bulgar Türkçesinde de -dUg biçimini geçirdiği ve 
ardından İdil Bulgar Türkçesine has bir ses değişimi olan g>w değişimi neticesinde w'li biçimi aldığına yer 
verir.  

Ekin işlevi ile ilgili olarak çeşitli görüşler mevcuttur. Pritsak (1959) eki geçmiş zaman eki olarak ele 
almıştır (AKT. [7: 79]. Tekin [22: 41] de Pritsak gibi eki geçmiş zaman başlığı altında değerlendirmiştir. 
Meyer (1989) -tuwi formunun ne bitimli bir yapı olduğu ne de sıfat olarak kullanıldığını söyler (AKT. [7: 
79]. Erdal [7: 79] bu konudaki en tutarlı ve tatmin edici açıklamayı yapmıştır.  

Erdal [7: 79-80] İdil Bulgar Türkçesindeki bu ekin işlevini saptamak için Türkiye Türkçesindeki -dIğ+ 
biçimini ele almış ve kullanım biçimlerini belirtmiştir. Daha sonra ise İdil Bulgar yazıtlarındaki biçimin 
isim-fiil bildirdiğini ifade etmiştir. Osmanlı Türkçesinde de bu tarz kullanımların olduğunu söylemiş ve 
örneklemiştir: "beglerle incile yemı n eyledügiŋizi ve ...  ab l  eyledügiŋizi i'lam edüb ve ... cümle beglerle 
'ahd eyledügiŋizi ve ... deyü ısmarlayub tenbı h eyledügiŋizi bildirüb ... yazub ..." (Büri-Gütermann, 1972; 
AKT. Erdal [7: 80]. Erdal benzer kullanım örneğini Kıssa-i Yusuf'ta da tespit etmiştir. Türkiye Türkçesinde 
de hayla benzeri kullanım örneklerini görmek mümkündür: "Ahmet'in onu aradığı anlaşıldı.". Bunlara ek 
olarak Eski Türkçede de ekin isim-fiil ve sıfat-fiil görevinde kullanıldığını söylemek gerekir (bk. [24: 155]. 

Kanaatimizce Erdal [7: 79-80] bu görüşünde haklıdır. Çuvaş Türkçesinde geçmiş zaman sıfat-fiil eki -
n /-nı  , üçüncü şahıs iyelik ekleriyle birleşip fiillerin isimlerini yapabilir. "Vilni puşşeh avan." (I  SS1, 96) 
"Ölmesi özellikle iyi bir şey."; "Ançah am şı   v h ts r vilni un n ır  ta tasa ı  mı  çı  sene kassa p rahrı  ." (I  SS1, 
192) "Ancak annesinin vakitsiz ölmesi onun güzel ve temiz hayallerini yıktı.".  

Yazıtların tamamı incelendiğinde bu ekin isim-fiil işlevinin dışında sıfat-fiil görevinde kullanıldığı da 
anlaşılmaktadır. Yazıtların bütününde t r ha "tarihte" yapısı bulunmamakta, yer yer tarih (her ne kadar 
imlası açıkçat r  ol an yapıları Tekin (1988) ve Erdal (1993) t r   a  biçiminde okumuşlarsa da bütün yapılar 
için bu kabul edilir değildir) biçimi bulunmaktadır. Burada yapının tarih kelimesini niteleyen sıfat olduğu 
anlaşılmaktadır.  

waf t  baltuwi t rı    c[i]yet[i] c r w[a]n sekir c l  eti (YWE: 112-113) "Vefat ettiği tarih yedi yüz on 
sekiz(inci) yıl idi.".  

waf t  baltuwi t rı    c[i]yet[i] c r wawt[u]r c l eti (YWE: 128-129) "Vefat ettiği tarih yedi yüz 
otuz(uncu) yıl idi." (wotur "otuz" sözcüğünün yanlış bir imlası olmalıdır).  

İdil Bulgar yazıtlarında ekin dört ayrı fiil ile kullanımına rastlanır: tan- "yapmak, kılmak", bal-"olmak", 
köweç-"göçmek", bar- "varmak, gitmek" [7: 77]. Ek yazıtlarda üçüncü kişi iyelik eki olan -i ile birlikte 
kullanılmıştır. Bal- "olmak" ve bar- "varmak" fiilinden sonra ekin -tuwi gelir, ancak bar- "varmak" fiilindeki 
/r/ sesi düşer. 
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waf t  bal   i t rı h ceyeti c r ciy[e]r[i]m al ışi c l  a far ayhi ciy[e]r[i]m al ışi küwen eti (YWE: 124-
125) "Wefat ettiği tarih yedi yüz yirmi altıncı yıl, sefer ayının yirmi altıncı günü idi.". 

f n  düny r e[n] b      iret[e] b[a]t[u]wit rı   al[t][ı] (c r )  o [u]r w n  al [ı]ş c l et[i] (VBK: 54) "Fani 
dünyadan baki ahirete vardığı tarih altı yüz doksan altıncı yıl idi.".  

Köweç- "göçmek" ve tan- "yapmak" fiillerinden sonra yani /ç, n/ seslerinden sonra -rüwi/-ruwi yapısı 
gelmektedir: 

dünyeren köweçrü i t rı   a ciyeti c r sekir c l cum dı  -l- l a ay i  ciy[e]rim ekiş küwen eti "Dünyadan 
göçmesi tarihte yedi yüz sekizincı yıl, cemaziyelevvel ayı, yirmi ikinci gün idi." (VBK: 190-191). 

düny r en sefer  anruwi t r   a ciyeti c r  o ır c l  receb ay i  wanım küwen eti (YWE: 106-107) 
"Dünyadan göçmesi tarihte yedi yüz dokuzuncu yıl, recep ayının onuncu günü idi.".  

düny r  n sefer tanruwi (< tan-ruw+i)   r  a ciyeti c r  o ı r c l  receb ay i  wanım küwen eti (VBK: 182; 
DSWI: 40; YWE: 106-107) "dünyadan göçmesi tarihte yedi yüz dokuzuncu yıl recep ayının onuncu günü 
idi.".  

3. İdil Bulgar Türkçesinde Zarf-Fiiller 
3.1. –sA  
-sA eki İdil Bulgar Türkçesinde tanıklanan eklerden biridir ve yazıtlarda zarf-fiil işlevinde kullanılmıştır. 

Róna-Tas [19: 178] ekin Türkçedeki -ip ekine karşılık düştüğünü ancak kullanımının daha geniş olduğunu, 
Moğolcadaki -çu ekine benzediğini söyler (Moğolca –çu eki asıl eylemle birlikte gelişen bir eylemi anlatmak 
için kullanılır, Türkçedeki –ArAk ekine karşılık gelmektedir [18: 130].  

Yazıtlarda dört yerde iki farklı fiilde geçen –sA ekinin ünsüzü iki yazıtta sad harfi ile, diğerlerinde sin 
harfi ile yazılmıştır. Sad ile yazılan biçimler şunlardır:  

"f n  d[ü]nyeren k[ö]welç [e] b k     [i]r[e]t[e] b[a]t[u]wi...." "Ölümlü dünyadan göçüp bakî ahirete 
varması..." (YWE: 146-147; VBK: 96-97; DSWI: 38). 

"f n  d[ü]nyeren k[ö]welç [e] b k    [i]r[e]t[e] b[a]t[u]wi...." "Ölümlü dünyadan göçüp bakî ahirete 
varması..." (YWE: 152-153; VBK: 98-99; DSWI: 38). 

 -sA ekinin sin harfi ile yazılan biçimleri şunlardır: 
"[dün]y[e]r[e]n k[ö]welçs[e]   i rata ba uwi..." "Dünyadan göçüp ahirete varması..." (VBK: 56-57; 

DSWI: 38). 
 "çerimsen şıvne barsa welti" "Çerimsen suyuna düşüp öldü." (YWE: 104-105; VBK: 160-161; DSWI: 

42). 
Ekin okunuşu hususunda bazı değişik görüşler mevcuttur. Pritsak (1959) Aşit'te bulunan iki yazıtta 

köwelçi  r (bk. YWE: 146, 147, 152, 153; VBK: 96, 98; DSWI: 38) kelimesini okuyarak İdil Bulgar 
Türkçesinde –sAr biçiminin korunduğunu düşünmüştür (Akt. Róna-Tas [19: 178-179]. Róna-Tas [19: 179], 
Pritsak'ın (1959) söz konusu okumalarına istinaden, kendisinin güvenilir fotoğraflardan kontrol ettiğini, 
biçimin küwelç   olduğunu tespit ettiğini söylemiş ve sad'ın kuyruğunun yazıtlarda ra harfine benzediğini ve 
bu durumun da Pritsak'ı (1959) yanlış çıkarım yapmaya yönelttiğini eklemiştir. Erdal [7: 71] da yazıtlardaki 
nun harfinin ve sad harfinin kuyruğunun ra harfine çok benzediğini söyler. Böylece onun da Róna-Tas [19: 
179] ile aynı görüşte olduğu anlaşılmaktadır. Hakimzyanov'un [13: 146, 152] -sar biçiminde bir okuyuşu 
tercih ettiği görülmektedir. Tekin [22: 42] eki iki farklı biçimde okumuştur. Sad harfi ile yazılanları -san 
biçiminde okurken sin ile yazılanlardan birini -sa, diğerini ise -sen biçiminde okumuştur (bk. Tekin [22: 42]. 
Erdal [7: 70-75] da eki -sA biçiminde okumuştur.  

Tekin'in [22: 42] -san/-sen biçiminde okuduğu üç yapı (bk. VBK: 56, 96, 98) Tekin (1988) ve 
Hakimzyanov'un (1978) neşrettiği kitaplarda yer alan fotoğraflardan [22: 215; 13: 147, 153] tarafımızca 
incelenmiştir. Róna-Tas [19: 179] ve Erdal'ın [7: 71] sad harfinin kuyruğunun ve nun harfinin ra ile çok 
benzediği görüşlerinin oldukça doğru bir tespit olduğu çıkarımına varılmıştır.  

Yazıtlardaki -sA ile ilgili ikinci bir husus ise ek ünlüsünün okunuşu biçimindedir. Sad ile yazılan 
biçimlerin ince sıradan ünlü yapısına sahip bir fiilden sonra gelmesi araştırmacıların ilgisini çekmiştir. 
Pritsak (1959) Arapça gırtlak ünsüzleri için geliştirilen harflerin İdil Bulgar Türkçesinde uyum belirten bir 
fonksiyonunun olmadığını söyler (Akt. Erdal [7: 71]. Erdal [7: 71-72] ise sad ile yazılan biçimlerin 
bulunduğu kitabelerin yakın tarihlerde, aynı yerde ve formülasyonda 149 Moğolca –çu eki asıl eylemle 
birlikte gelişen bir eylemi anlatmak için kullanılır, Türkçedeki –ArAk ekine karşılık gelmektedir [18: 130] 
177 yazıldığını söyleyip bunların aynı kişi tarafından yazılmış olabileceğini ifade eder, bu yazıtların İdil 
Bulgar yazıtlarının sonuncuları olduğunu ve bu dönemde bilginin (yazım ve dil bilgisini kast ediyor olmalı) 
giderek azaldığını belirtir. Böylece Erdal'ın (1993), yazıtları yazan kişinin imla bilgisinin eksikliği nedeniyle 
sad harfinin kullanıldığını düşündüğü anlaşılmaktadır.  

Ekin kökeni ve işlevleri hakkında Róna-Tas [19: 178] diğer Türk dillerinde -sA yapısına doğrudan koşut 
olabilecek bir yapının olmadığını söyler. Fedotov (1968) ve Poppe (1974) bu yapının Çuvaşça özel bir yapı 
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olduğunu belirtir (Akt. Róna-Tas [19: 178]). Wiedemann (1884), Aşmarin (1898), Wichmann (1903), 
Yegorov (1971) ekin Perm ya da Vodyak kökenli olduğunu düşünür (Akt. Róna-Tas [19: 178]. 
Serebrennikov ve Gadjieva [20: 200] Çuvaş Türkçesinde -sA zarf-fiil eki ile diğer Türk lehçelerinde bulunan 
-sA ekinin köken yönünden bir bağlantısının olmadığını söyler. Róna-Tas [19: 178], diğer yazarların ise Eski 
Türkçe şart kipi -sA ya da zarf-fiil eki -sAr ile bu eki ilişkili gördüklerini aktarmıştır.  

Erdal [7: 75] Róna-Tas'ın [19: 178] -sA ekinin hiçbir Türk dilinde bulunmadığı görüşüne karşı çıkarak -
sA ekini Türkçe şart kipi -sA ile ilişkilendirmemek için herhangi bir sebep görmediğini söyler ve Türkçede -
sA'lı zaman tümcelerinin her zaman var olduğunu eklemiştir. Tekin [24: 162] Orhun Türkçesinde -sAr ekini 
zarf-fiil eki kabul ederek bu ekin, fiilin ne zaman ve ne gibi durumlarda gerçekleştirdiğini belirttiğini 
söylemiştir. Buna istinaden Kül Tigin yazıtının kuzey yüzünün 10. satırından şu örneği verir: "öd t  ri ay-
sar kişi ogli kop ölg l i törümiş" "Zaman tanrısı buyurunca insanoğulları hep ölümlü yaratılmış" [24: 162].  

Ortak Türkçe -sA eki ve Bulgar-Çuvaş Türkçelerindeki -sA ekinin birbirleriyle bağlantılı olduğu açıkça 
görülmektedir. Ortak Türkçe ve Bulgar-Çuvaş Türkçesinin öncülü olan lehçenin birbirinden ayrılmasından 
sonra Bulgar-Çuvaş Türkçesinde ekin zarf-fiil oluşturma işlevinin öne çıktığı, Ortak Türkçede ise tamamen 
yok olmayıp zayıfladığı düşünülebilir. 
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УДК 9(56) 

Gür Taner, Türkiye  
 

YÜZÜNCÜ YILINA GİRERKEN CUMHURİYET VE OLUŞUM SÜRECİ 
 
РЕСПУБЛИКА В СВОЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ И ПРОЦЕСС ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ. В 

современном мире лучшей формой правления, которую предпочитают цивилизованные общества, 
является республика. Этимология слова, имеющего схожие значения на латыни, французском и 
английском языках, происходит от «Republic - Respublica», что соответствует понятиям 
«сообщество, масса, народ, большинство» и т. д. Слово Cumhur, от которого произошло турецкое 
Cumhuriyet, означающее «республика», арабского происхождения. Когда рассматриваются попытки 
реформ в Османской империи, на первый план выходят требования, созданные Французской 
революцией 1789 года, Указом Танзимата 1839 года, движениями Первой конституционной 
монархии 1876 года и Второй конституционной монархии 1908 года. Страна, поставленная на грань 
пропасти затянувшимися войнами и экономическими и политическими проблемами, смогла 
восстановить независимость своего народа, объединившись под руководством Ататюрка. 
Ататюрк много раз заявлял, что после военных побед другие факторы развития должны найти 
отражение во всех сферах жизнедеятельности страны. При рассмотрении радикальных реформ 
периода Ататюрка бросается в глаза уместность концепции «основания и времени». В данном 
исследовании будет дана общая оценка причин необходимости новой формы правления – Республики 
– в молодой Турции, а также обзор литературы, посвященный процессам ее формирования.  

Ключевые слова: демократия, Турция, режим, Ататюрк, Республика. 
 
ENTERING THE CENTURY OF THE REPUBLIC AND THE FORMATION PROCESS. When we 

look at the political-geographical areas covered by democratic governments in today's world, it becomes 
clear that the best form of government preferred by civilized societies is the "Republic". The etymology of the 
word, which has similar connotations in Latin, French and English, comes from "Republic-Respublica". Our 
language is the community, the mass, the people, the majority, etc. The origin of the word "Cumhur-
Cumhuriyet", which means "Republic", is based on Arabic. When the democratic administration and reform 
attempts in the Ottoman Empire are examined, the demands created by the French Revolution of 1789, the 
Tanzimat Edict of 1839, the First Constitutional Monarchy of 1876 and the Second Constitutional 
movements of 1908 come to the fore. The country, brought to the brink of the abyss by protracted wars and 
economic and political problems, was only able to regainits people's independence, which was organized by 
a national-nationalist cadre united under the leadership of Atatürk. Atatürk, who is accepted as the symbol 
leader of independence in the national and international arena, has expressed many times with the 
justifications that after the military victories in the field, other developmental factors should be reflected in 
all areas and survival of the country. Considering such radical reforms in the Atatürk period, the pertinence 
of the concepts of "groundand time" is remarkable. In this study, a general evaluation will be done of the 
reasons forthe need for a new form of government, the Republic, of young Turkey, which was born from the 
ashes like a Phoenix and cameto life, and the literature review on the formation processes of this Republic 
idea, which was shaped in Atatürk's mind when he was still in military school.  

Key words: Democracy, Democracy, Türkiye, Regime, Atatürk, Republic. 
 
1789 Fransız Devrimi’nin sonuçları itibari ile evrensel düzeyde yarattığı etkiler, akabinde Avrupa 

sanayisindeki gelişme ve işçi ihtilalleri demokratik teşebbüsler olarak Cumhuriyet yönetimine giden yolda 
döşenen kalıcı taşlar olmuştur. Zamanla dağılan Avusturya-Macaristan, Almanya, Osmanlı ve Rusya gibi 
çok uluslu imparatorlukların yerine özgürlük ve milliyetçiliğin ideolojik olarak ön plana çıktığı yeni ulusal 
devletler ortaya çıkmıştır. Osmanlı’yı da ister istemez etkileyen bu özgürlükçü fikir akımları cumhuriyete 
giden sürecin ana teması olmuştur. Bilhassa II. Meşrutiyet döneminde (1908) yaşanan gelişmeler açıktan 
olmasa bile aslında yarı kapalı bir şekilde cumhuriyet yönetim düşüncesinin oluşmasına vesile olmuştur [1]. 
İşte demokratikleşme hareketlerinin kıvılcımı sayılan bu ortam içinde yetişen Mustafa Kemal, ülkenin içine 
düştüğü kaostan kurtarmanın mutlak ya da yarı meşruti bir sistemle artık olamayacağını görmüştür. Özellikle 
yaşadığı çevre, Manastır-Selanik şehirlerinde bulunduğu yıllar ve sonrasında harp okulunda aldığı eğitim 
onun düşünce dünyasının gelişimi üzerinde önemli bir yer tutmuştur. Bu hususta M. Kemal askeri okuldaki 
anılarından bahsederken; 



49 
 

“Erkan-ı Harp (kurmay) sınıflarına geçtik, mutad (süregelen) olan derslere çok iyi çalışıyordum. 
Bunların fevkinde olarak bende ve bazı arkadaşlarda yeni fikirler oluştu. Memleketin idare ve siyasetinde 
fenalıklar (sorunlar) olduğunu keşfetmeye başladık”… [2]. 

Sofya’da (Bulgaristan) ataşemiliter (askeri temsilci) iken (1913-1915) devletin temellerinde 
Cumhuriyetin olması gerektiği, Amasya’da dile getirdiği “milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve 
kararının kurtaracağını”, bunun için de halk temsilcilerinin fikirlerini almak için Sivas’ta bir kongre 
yapılacağını, yine Erzurum Kongresi’nde “millî güçleri etkin ve ulusal iradeyi egemen kılacak” kararın 
alınmasında M. Kemal Paşa’nın oynadığı rol bu manada dikkat çeken unsurlar olmuştur [3]. Özellikle 23 
Temmuz 1919 Erzurum ve 11 Eylül 1919 tarihlerinde yapılan Sivas Kongreleri şekil, içerik ve alınan 
kararlar bakımından adeta Cumhuriyet rejimine direkt atıfta bulunan milli bir meclis görevi görmüştür. 
Nitekim Anadolu’da örgütlenen milli mücadeleyi gören İstanbul’daki bazı tecrübeli devlet yöneticilerinin 
saptamalarında bu işin Cumhuriyete gidebileceğini, İşgal kuvvetlerinden İngiliz Yüksek Komiseri Amiral 
Robeck’in bilhassa Sivas Kongresi’ni bir Cumhuriyet teşebbüsü olarak gördüğü, yine dönemin ünlü gazetesi 
The Times da bu kongreyi “Sivas’taki Anadolu Cumhuriyeti” şeklinde sayfalarına taşıdığı bilinmektedir. 
İstanbul Hükümeti’nin hakkında çıkardığı idam fetvasına karşın yıllarını verdiği askerlikten istifa edip 
tamamen sine-i millete dönen M. Kemal Paşa, daha Erzurum’da iken yakın arkadaşı ve bürokrat Mazhar 
Müfit’e (Kansu) kazanılacak zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet rejimi olacağını ifade etmiştir. 
Lakin bu ortamda ne yakın çevresi ne de Türk toplumunun Cumhuriyet fikri hakkında net bir yaklaşımları 
olmadığından bir süre daha bu düşüncesini arka planda tuttu [3]. Uzun mücadelelerden sonra 23 Nisan 1920 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılması ile birlikte Türk milletinin siyasi ve sosyo-
kültürel yaşamında yeni bir dönem başlamış olmaktaydı [4]. 

Artık halkın seçtiği temsilcilerden meydana gelen TBMM’nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktu. 
Bahse konu bu ulusal güç asırlardan beri Türk yurdu olan Anadolu’yu düşman işgalinden kurtarmak adına 
varını-yoğunu ortaya koyarken, bir taraftan da yeni devlet ve toplumsal yaşamın belirleyicisi olan temel 
yasaları yapmıştır. Akabinde 20 Ocak 1921’de kabul gören Teşkilat-ı Esasiye Kanunuyla (ilk anayasa) 
egemenliğin kayıtsız şartsız ulusta olduğu açıkça ilan edilmiştir. Cumhuriyetin ilk anayasası olarak 
hazırlanan bu metinde dikkat çeken husus, mahalli idari ve yönetim prensiplerine en çok yer veren ifadelerin 
varlığı olmuştur. Bunun da nedeni kurtuluş mücadelesini yürüten milli meclise o dönem için hakîm olan 
halkçılık anlayışının bir tezahürü olduğu söylenebilir [5]. İlerleyen dönemlerde demokratik yönetim şeklini 
tamamen benimsemeyen ve yönetimde çift başlılık oluşturacak yapılar olan saltanat ve halifelik kurumlarının 
iç-dış mihraklar tarafından kullanılacağını öngören meşru yönetim, bu kurumları lağvetme kararı almıştır. Bu 
durumu M. Kemal Paşa şöyle ifade etmiştir: 

“Saltanattan cumhuriyete geçebilmek için herkesin bildiği bir geçiş dönemi yaşadık. Bu dönemde iki 
fikir durmaksızın birbiriyle mücadele etti. O fikirlerden biri saltanatın sürdürülmesi, ötekisi ise saltanat 
yönetimine son vererek cumhuriyet yönetimini kurmaktı. Bu bizim fikrimizdi. Bu Fikrimizi söylemekte 
sakınca görüyorduk. Lakin görüşümüzün uygulama yeteneğini saklı tutup uygun zamanda uygulayabilmek 
için saltanat taraftarlarının fikirlerini uygulama alanından uzaklaştırmak mecburiyetindeydik...” [3, 6]. 

Yaşanan gelişmeler üzerine 1 Nisan 1923 tarihinde yeniden seçimlere gitme kararı alan birinci TBMM, 
kurtuluş savaşını zaferle bitirmiş, milli egemenliğe giden yolları açmış ve Lozan barış görüşmelerini başlatan 
bir dönemi başarıyla sürdürmüştür. 1923’te yapılan seçimleri Atatürk’ün liderliğinde mecliste bulunan 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubunun adayları ezici bir çoğunlukla kazanmışlardır. Yeni yönetim, 
24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşmasını onaylayıp, Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu “Halk 
Partisi’ne” dönüştürüldükten ve Ankara’yı Başkent yaptıktan sonra (13 Ekim 1923) sıra artık yeni rejim 
adının açıkça konulmasına gelmişti [7]. Gazi M. Kemal Paşa, 27 Eylül 1923’te Neue Frei Prese’ye (Viyana) 
verdiği demeçte yürürlükteki mevcut anayasaya göre Türkiye’deki yönetim sisteminin cumhuriyet olduğunu 
zaten belirterek bunun alt yapısını oluşturmuştu. Meclis sisteminde ülkeyi modern dünyanın bir parçası 
hâline getirebilmek için hükümetin etkin ve kendi içinde tutarlı olması kaçınılmaz bir gerçekti. Buna rağmen 
büyük bir çoğunluğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk grubu üyeleri olan bazı vekillerin mevcut 
hükümete karşı negatif tavırlar sergilediği görülmekteydi [8]. 

Yaşanan bu gelişmeler üzerine Gazi Paşa hükümet üyelerini Çankaya Köşkü’nde toplayarak istifa 
etmelerini önerdi (25 Ekim 1923). Muhalefet yeni bir hükümet oluşturabilmek için büyük uğraşlar verse de 
buna rağmen yeni bir hükümet kurulamadı. Halk Partisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Fethi Bey 
(Okyar), kurulacak yeni bir hükümet önerisi için Gazi Paşa ile görüştü (28 Ekim 1923). Görüşmeden sonra 
Gazi, meclisten ayrılırken Halit ve Kemalettin Sami Paşaların da Meclis binasında olduklarını öğrendi ve 
onları akşam yemeği için köşke davet etti. 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkünde gerçekleşen yemekte bu 
davetli paşalar ile birlikte Kâzım Özalp, İsmet Paşa (İnönü), Fethi Bey, Rize Milletvekili Fuat Bey ve 
Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beyler de bulunmaktaydı. Bu yemekli toplantıda Atatürk 
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“Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” [9] diyerek uzun bir süreden beri tasarladığı Cumhuriyete 
geçme fikrini sofradakilerle resmen paylaştı. Yemekte bulunan davetliler Gazi’nin bu kararını sevinçle 
karşılayıp onayladıktan sonra bunun yöntemi üzerinde görüş alış-verişinde bulunuldu. Akabinde Teşkilât-ı 
Esasiye Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılarak, 1. maddenin sonuna, “Türkiye devletinin hükümet şekli 
cumhuriyettir.” 3. maddeye de “Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur” cümleleri 
eklendi. Hazırlanan bu teklif, uzun tartışmalar sonucu Kanun-u Esasi Encümeni’ne gönderildi. Burada 
“Türkiye Devletinin Dini İslam’dır.” “Resmi dili Türkçedir” ibareleri de eklendi. Bu şekliyle görüşülen yasa 
teklifi “Yaşasın Cumhuriyet” sesleri arasında büyük alkışlarla kabul edildi (29 Ekim 1923). Akabinde 
Cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi ve Gazi Paşa oy birliği ile Cumhurbaşkanı olarak seçildi [10]. Seçildiği 
makamın önemine vurgu ve halkına teşekkür babında şu konuşmayı yaptı:  

“Efendiler, asırlardan beri şarkta mağdur ve mazlum olan milletimiz, Türk Milleti, hakikatte üzgün 
olduğu hasaildenmuârra telâkki ediliyordu. Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat 
(yetenek), idrâk, kendi hakkında suizanda (önyargı) bulunanların ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak, 
zevahir (görünen) perest insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz, haiz olduğu evsaf ve liyakatini 
hükûmetinin yeni ismiyle dünya medeniyetine daha çok suhuletle (uygun) izhara muvaffak olacaktır…” 

Bu süreçte ortaya çıkan hükümet kurma krizleri aşılmış ve Cumhuriyetin ilanı telgr afla yurdun dört bir 
yanındaki vatandaşlara duyuruldu [10, 11].Gazi Paşa esasında milli mücadelenin başlangıcından beri 
tamamen halkın egemenliğine dayalı bir yönetim şeklini tasarlamıştı. En önemli karar ve süreçlerde 
Atatürk'ün yakınında bulunan F. Rıfkı Atay, Atatürk'ün hayatını kaleme aldığı “Çankaya” adlı eserinde, 
cumhuriyete giden yolu şöyle izah etmişti: “Bağlı olduğu limandan ayrılmış bir geminin içindeyiz. Halk 
yolcuları şevk içinde türkü çığırmakta. Onların içinde tek bir şey var: Bu adama inanmak. Bu adam onlar için 
kader gibi bir şey.” Yine 11 Eylül 1923 tarihli bir anısında: “Gazi dedi ki; Cumhuriyet ne demektir? Kamusa 
(sözlük) baktım, ‘Chose Publique’ (halka ait olan) şeklinde tercüme edilmiş. Bizdeki anlamı ne olmalı? 
Aslında Gazi’nin sözü hangi konuya getirmek istediği açıktı. Nihayet yakında cumhuriyetin ilan olunacağını, 
O’nun ağzından işitiyorduk...” [12]. 

Böylece zorlu süreçlerden sonra ilan edilen bu Cumhuriyetin fazilet olduğu dolayısıyla faziletin de 
yüksek insani değerlerin tamamına sahip olduğu, gelişim ile değişime açık olduğu, çağdaş, uygar yönüyle 
Türk toplumunun muasır medeniyetler seviyesine erişeceği, bilimin, aklın yol göstericiliği ile de yozlaşmış 
salt-sabit düşüncelerden uzaklaştığı, millî ve bölünmez bir sınır çerçevesi çizerek Türk halkının tam 
bağımsızlık bilincini daha da perçinlediği görülmüştür [13]. Yine Cumhuriyetin özü anlaşılıp her alanda 
etkisini hissettirdikçe, Türk milletinin de refah ve gelişimi yolunda büyük başarılar elde edildi. Bu hususta 
Gazi M. K. Paşa; “Milletin eğilim ve ihtiyaçlarını bularak ve öğrenerek onun refah ve gelişim gereklerini 
gerçekleştirmekte Cumhuriyetin az zamanda elde ettiği neticeler, onun idaresinin milletimize hazırladığı 
geleceğin daha ne kadar parlak olduğunu tahmin ettirmeye kâfidir. Asla, şüphe yoktur ki Cumhuriyetin 
gelecek evlatları, bizden daha çok refaha kavuşmuş ve bahtiyar olacaklardır...” [14]. 

Buradan hareketle Fransız İhtilali sonrası tüm dünyayı etkileyen demokratik fikir akımlarının yenilikçi 
Türkleri de etkilediği, yine Atatürk’ün de belirttiği gibi, kadim genel Türk kültür dairesindeki yapı ve 
tabiatına uygun olan Cumhuriyet fikrinin oluşumu, onun eğitim yıllarına kadar gidip bilhassa 1908’deki II. 
Meşrutiyet ile de bu fikrin daha sağlam bir zemine oturduğu açıkça anlaşılmaktadır [15]. 

Atatürk’e göre emperyal yedi düvelin boğmak üzereyken titreyip kendine gelen Türk halkının vermiş 
olduğu bağımsızlık mücadelesi, tamamen o topraklar üzerinde yaşayan vatansever halk hareketi idi. Bu 
hareketin temel dayanağı; ulusun kanları pahasına savunduğu coğrafyadaki otoritenin yine Türkler olduğu, 
aynı zamanda yıllarca yoksullukla mücadele eden ve artık bu verimli topraklarda alın terinin karşılığını 
almak isteyen köylünün onur direnişi olmuştur. İşte bu bağımsızlık mücadelesini vermiş olan Türk Milleti ve 
lider kadroları bir daha o eski çıkmazlar içine düşmemek için halk egemenliğine dayalı yeni bir yönetim 
sistemine ihtiyaç duymuştur. Atatürk’ün önderliğinde kurulup zaman içinde siyasi-idari içerik kazanan 
Cumhuriyet kavramı, devletin yönetim şekli olarak egemenliğin tamamen halka ait olmasını, hükümet şekli 
olarak da yöneticilerin seçimler sonucu işbaşına gelmesini ve bu seçimlerin belli periyotlarda yapılmasını 
öngörmektedir. Dolayısıyla demokrasilerin en gelişmiş şekli olan Cumhuriyetin bizzat halkın yönetimi 
demek olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Halk, temsilcilerini kendisi seçmekte, denetlemekte ve de her türlü 
işlemin ana kaynağı olmaktadır. Doğuştan gelen İnsan hakları ve demokratik yaşam kültürü, evrensel olarak 
insancıl bir bakışı ve düşünceyi geliştirerek Cumhuriyetle birlikte daha da yaygınlaştırmıştır. İlaveten tüm 
fertlere aynı hakların sağlanması, adalet ve kanunlar önünde eşitliğin gözetilmesi hukuk devleti düşüncesinin 
gelişimine de vesile olmuştur. Bir dönüştürücü lider olarak Atatürk, aldığı eğitim, daha harp okulunda iken 
yaptığı araştırma ve analizler sonucu feodal-teokratik vb. bir yönetim yerine Türk ulusu için en iyi yönetim 
şeklinin cumhuriyet olduğuna karar vermiştir. Yani Cumhuriyeti, kurtuluş mücadelesinin ilk günlerinden beri 
planlamış ve sonrasında halka dayalı bu tasavvuru köklü bir değişimle hayata geçirmiştir. Bunlarla 
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yetinmeyip Cumhuriyeti sonraki nesillere vasiyet bırakırcasına, “Gençler! Siz almakta olduğunuz terbiye ve 
irfan ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli örneği olacaksınız. “Ey 
yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.”  

İfadeleriyle genç Türkiye’ye ve ona en iyi demokratik yönetim şekli olarak gördüğü cumhuriyete 
atfettiği önem, dikkat çeken en mühim hususlardan biri olmuştur. 
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ДӘҮЛӘТ БОЙОНДОРОҠҺОҘЛОҒОН КҮРҺӘТКӘН ДИПЛОМАТИК ТЕРМИНДАР 
 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Стремление башкирского народа к независимости 
встречается в обращениях, письмах императору. Возможность действовать самостоятельно и 
быть защищенным от давления извне является главной задачей каждого государства. В 
дипломатии для определения независимости были созданы специальные термины. Они, в свою 
очередь, пополняются за счет внутренних ресурсов и заимствований из других языков.  

Ключевые слова: суверенитет, свобода, автономия, территориальная независимость, 
термины. 

 
DIPLOMATIC TERMS INDICATING THE DEGREE OF INDEPENDENCE OF A STATE. The 

desire of the Bashkir people for independence is found in appeals and letters to the emperor. The ability to 
act independently and be protected from outside pressure is the main task of every state. In diplomacy, 
special terms were created to define independence. In turn they are replenished by internal resources and 
borrowings from other languages. 

Key words: sovereignty, freedom, autonomy, territorial independence. 
 
Һәр телдә һүҙҙең билдәләмәһе мөһим роль уйнай. Ул лингвистикала, атап әйткәндә, 

лексикологияла мөһим компонент булып тора. Ғ. Ғ. Ҡаһарманов билдәләүенсә: «Семасиология, был 
осраҡта лексик семантика (грекса: semantikos – аңлатыусы, белдереүсе) һүҙҙәрҙең реаль мәғәнәләрен 
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һәм мәғәнә үҙгәрештәрен, уларҙың үҙ-ара бәйләнешен һәм ысынбарлыҡҡа мөнәсәбәтен, төрлө мәғәнә 
төрҙәрен һәм лексик-семантик (семасиологик) күренештәр системаһын өйрәнә» [1: 14].  

Системаны барлыҡҡа килтереүсе һүҙҙәр төркөмө башҡа төркөмдән күләме, уларҙың нигеҙендә 
ятҡан форма йәки йөкмәтке дөйөмлөлөгө, лексик берәмектәрҙең форма һәм мәғәнә оҡшашлығы 
кимәле, характеры яғынан айырыла.  

Лингвистикала лексик-семантик төркөм тигән терминға синоним булып тематик төркөм, лексик-
тематик төркөм, семантик ҡыр терминдары ҡулланыла. Г. Н. Йәғәфәрова билдәләүенсә, лексик-
семантик төркөм – ул үҙ-ара бәйләнгән мәғәнә элементтары нигеҙендә эске тел бәйләнеше менән 
берләшкән һәм бер үк һүҙ төркөмөнә ҡараған һүҙҙәр йыйылмаһы. Лексик-семантик төркөм ағзалары 
махсус семантик-парадигматик мөнәсәбәттәр (билдәле һәм яҡын мәғәнәләрҙе һәр төрлө теркәү, 
асыҡлау, дифференциациялау, дөйөмләштереү, синонимия, антонимия) менән бәйле. Лексик-
семантик төркөмдәргә айырыусы нигеҙ булып һүҙҙәрҙең барлыҡ лексик-семантик варианттары тора 
[2: 8].  

Башҡорт тел белемендә лексик-семантик төркөмгә ҡарата түбәндәге билдәләмә әһәмиәткә эйә: 
«Лексик-семантик төркөм ул – ҡағиҙә булараҡ, бер үк һүҙ төркөмөнә ҡараған, эске тел бәйләнештәре 
менән ойошҡан, мәғәнә элементтары бер-береһе менән бәйле һүҙҙәр йыйылмаһы»[3: 48]. 

Дипломатик терминдарҙы белдереүсе һүҙҙәр теҙмәһе составы буйынса төрлө булған бер нисә рәт 
лексик-семантик төркөмдө барлыҡҡа килтерә. Х. Саидов үҙенең «Таджик һәм инглиз телдәрендә 
дипломатик терминология» исемле докторлыҡ диссертацияһында дипломатик терминдарҙы семантик 
яҡтан түбәндәге төркөмдәргә айыра: 1) «дипломатик статус»; 2) «дипломатик хатлашыуҙар һәм 
документтар»; 3) «дипломатик аралашыуҙар»; 4) «протокол һәм этика»; 5) «хоҡуҡ һәм хоҡуҡи 
өҫтөнлөктәр»; 6) «ихтирамлыҡ билдәләмәһе»; 7) «халыҡ-ара килешеүҙәр»; 8) «экономик аспект»; 
9) «хәрби аспект»; 10) «дипломатик биналар һәм факторҙар» [4: 111-117]. Автор билдәләүенсә, 
дипломатияла улар араһынан «дипломатик статус», «дипломатик хатлашыуҙар һәм документтар», 
«дипломатик аралашыуҙар», «протокол һәм этика», «хоҡуҡ һәм хоҡуҡи өҫтөнлөктәр» кеүек лексик-
семантик төркөмдәр өҫтөнлөк ала. Шулай уҡ «ихтирамлыҡ билдәләмәһе» һәм «халыҡ-ара 
килешеүҙәр» ҙур таралыу алған, ә «экономик аспект» һәм «хәрби аспект» кеүек ҡайһы бер берәмектәр 
бер нисә лексик берәмекте генә тәшкил итә [4: 111-112]. 

Дипломатик терминдарҙың лексик-семантик классификацияһы «Русса – инглизсә дипломатик 
терминдар һүҙлеге»ндә (Russian-English Dictionary of Diplomacy) / К.В. Журавченко 
редакциялығында. – М., 2001) бирелгән. Һүҙлек дипломатия өлкәһенә ҡараған, башлыса иҡтисад, 
хоҡуҡ, сәйәсәт һәм хәрби аспект, хәҙерге тышҡы сәйәсәт кеүек темаларға ҡараған 50 меңгә яҡын һүҙ 
һәм һүҙбәйләнештән тора һәм түбәндәге лексик-семантик төркөмдәрҙе тәшкил итә: 1) дипломатик 
хеҙмәт һәм протокол; 2) консуллыҡ хеҙмәте; 3) халыҡ-ара мөнәсәбәттәр (тарих һәм хәҙерге торош); 4) 
эске һәм тышҡы сәйәсәт; 5) хәрби сәйәсәт һәм стратегия мәсьәләләре; 6) ҡоралландырыу һәм 
ҡоралһыҙландырыу; 7) ООН һәм халыҡ-ара ойошмалар; 8) халыҡ-ара хоҡуҡ; 9) дипломатик һәм 
консуллыҡ хоҡуғы; 10) халыҡ-ара космик, диңгеҙ һәм һауа хоҡуғы мәсьәләләре; 11) халыҡ-ара 
экономик мөнәсәбәттәр хоҡуғы мәсьәләләре; 12) ағымдағы халыҡ-ара мөнәсәбәттәр [5]. 

Татар ғалимәһе Ф.Г. Хисамова, XVII - XVIII быуатҡа ҡараған иҫке төрки эш ҡағыҙҙары 
яҙмаларын анализлап, был осор грамоталарында осраған дипломатик һәм рәсми эш ҡағыҙҙары 
терминдарын характерлаған һүҙҙәрҙе түбәндәге тематик төркөмдәргә бүлә: 1) этикет һүҙҙәр; 2) рәсми 
лексика; 3) хәрби лексика; 4) ижтимағи-сәйәси лексика; 5) сауҙа менән бәйле терминдар [6: 167-168]. 

Дипломатик терминға ҡараған һүҙҙәргә лексик-семантик классификация үткәреү һәм уларҙы 
мәғәнәүи бәйләнешле төркөмдәргә бүлеү синонимик һүҙлектәр төҙөүгә ярҙам итә. М.Ф. Палевская 
был йәһәттән: «Һүҙҙең семантик структураһы уны темалар системаһына индерә, тема төркөмдәргә 
һәм төркөмсәләргә бүленгән сикһеҙ һүҙҙәрҙе йәки күләме яғынан сикләнгән һүҙҙәрҙе үҙ эсенә ала. Бер 
тематик төркөм эсендәге һүҙҙәрҙең мәғәнәүи яҡынлығы төрлөсә. Был тематик яҡынлыҡтың сиге 
булып синонимик рәт тора», – ти [7: 162]. 

Хәҙерге башҡорт телендә дипломатик терминологияға ҡараған лексик берәмектәрҙе семантик 
яҡтан классификациялап, уларҙы түбәндәге тематик төркөмдәргә тарҡатыуҙы дөрөҫ тип һанайбыҙ: 
1) халыҡ-ара хоҡуҡта «сик», «территория» менән бәйле дипломатик терминдар; 2) дәүләт 
ҡоролошоноң бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе лексика; 3) халыҡ-ара дәүләт документтары; 
4) дипломатик эшмәкәрлекте алып барыусы физик йәки юридик шәхес; 5) халыҡ-ара иҡтисади 
мөнәсәбәттәрҙе белдереүсе лексика; 6) хәрби сәйәсәт һәм стратегия мәсьәләләрен белдереүсе һүҙҙәр; 
7) тышҡы һәм эске сәйәсәт менән бәйле лексика; 8) халыҡ-ара дипломатик ойошма атамалары; 
9) дипломатик аралашыу лексикаһы; 10) дипломатик термин мәғәнәле дөйөм ҡулланылышлы һүҙҙәр. 
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Шулар араһынан башҡорт телендә дәүләт ҡоролошоноң бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе 
дипломатик терминдар мөһим урын алып тора. Үҙ аллы идара итеү һәм төрлө баҫымдарҙан һаҡланыу 
һәр илдең төп бурысы булып торған. Шул сәбәпле халыҡ-ара дипломатияла махсус терминдар 
барлыҡҡа килгән.  

Башҡорт халҡының азатлығы өсөн көрәш батша хөкүмәтенә яҙған мөрәжәғәттәрҙә, 
императорҙарға ебәрелгән хаттарҙа сағыла. Башҡорт телендә дәүләт ҡоролошоноң 
бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе һүҙҙәр төркөмөндә «дәүләт» лексемаһы доминанта функцияһын 
башҡара һәм түбәндәге дипломатик терминдарҙы яһай: мөстәҡил дәүләт, үҙ аллы дәүләт, 
автономиялы дәүләт, суверенлы дәүләт, демократик дәүләт, тиң хоҡуҡлы дәүләт һ.б. Дәүләт һүҙе, 
үҙ сиратында, Башҡортостан, республика, ил һүҙҙәре менән синоним булып тора.  

Башҡорт телендә дәүләттең бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе лексик ҡатлам эргәһенә ирек, 
азатлыҡ, мөстәҡил, мөстәҡиллек, мөхтәриәт, үҙаллылыҡ, бойондороҡһоҙлоҡ, тиң хоҡуҡлылыҡ, 
тигеҙ хоҡуҡлы, хоҡуҡи дәүләт, суверенитет, автономия, демократия кеүек һүҙҙәр ойошҡан. 

Ғәрәп теленән үҙләштерелгән истиҡлал һүҙе иҫке китап телендә “бойондороҡһоҙлоҡ” 
мәғәнәһендә ҡулланыла. З. Вәлидиҙең өндәмәһенән миҫал: Нисә йөҙ йылдарҙан бирле ирек, истиҡлал 
юлында һуғышта йонсоған был халыҡтың майҙанға сығыуы – зарығып көтөлгән хәл-ваҡиға 
(“Ағиҙел”). 

Мөстәҡил – ғәрәп һүҙе; мөстәҡил ил, мөстәҡил дәүләт. Дипломатик терминологияла «бер кемгә 
лә бойһонмаған, үҙ аллы; ирекле» тигән мәғәнәлә ҡулланыла [8: 386]. Күп мәғәнәле лексик берәмек 
йәнә башҡалар араһынан айырылып сыҡҡан; үҙ аллы (отдельный, самостоятельный) һәм сит 
ярҙамдан башҡа (самостоятельно) мәғәнәләренә эйә [8: 386]. Бирелгән һүҙгә исем яһаусы -лыҡ/-лек 
ялғауы ҡушылып, мөстәҡил+лек «суверенность» һүҙе яһалған. Дипломатик терминологияла 
мөстәҡил ил, мөстәҡил дәүләт, милли мөстәҡиллек, мөстәҡиллек хоҡуғы кеүек һүҙбәйләнештәр 
үткән быуаттың 20-се йылдарына тиклем актив ҡулланылышта була.  

ХХ быуат башында ғәрәп сығанаҡлы мөхтәриәт һүҙе шулай уҡ актив лексик ҡатламға ҡарай. 
Башҡорт теле һүҙлектәрендә уға аңлатма бирелмәгән. Шулай ҙа ул осорға ҡараған ваҡытлы 
матбуғатта һәм рәсми эш ҡағыҙҙарында милли мөхтәриәт, тупраҡлы мөхтәриәт тибындағы 
һүҙбәйләнештәр йыш осрай. Миҫал: Ваҡытлы хөкүмәт үҙенең йомшаҡлығынан йығылды, 
большевиктар өҫкә сыҡты. Большевиктар үҙҙәренең декларацияһында ваҡ милләттәргә мөхтәриәт 
бирергә вәғәҙә итәләр, ләкин илдә тәртипһеҙлек, талау-тартыу китте (1-се фарман).  

Телдә артабан мөхтәриәт һүҙенең синонимдары булған азат, азатлыҡ, ирек, ирекле һүҙҙәре 
әүҙемләшә. Фарсы теленән үҙләштерелгән һүҙ азат +лыҡ ҡалыбы менән яһалған. Азатлыҡ хәрәкәте, 
милли азатлыҡ, азатлыҡ өсөн көрәш һүҙбәйләнештәре ҡулланыла. 

Үткән быуат баштарында ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәрен рус һәм рус теле аша башҡа телдәрҙән 
үҙләштерелгән һүҙҙәр менән алмаштырыу тенденцияһы башлана.  

1919 йылдың 20 мартында Башҡортостан менән Рәсәй араһында “Соглашение центральной 
Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии” исемле 
Килешеүгә ҡул ҡуйыла. Килешеүҙә Башҡортостан Республикаһы Рәсәйҙең автономиялы өлөшө тип 
иғлан ителә, унда властың тулыһынса автономиялы республика ҡулына – Ваҡытлы хөкүмәткә күсеүе 
әйтелә. Шулай итеп, Башҡорт Автономиялы Совет Социалистик Республикаһын төҙөү телгә 
«автономия» һүҙен алып инә. 

Автономия грек теленән поляк, рус телдәре аша (autos «үҙе» һәм nomos «закон») үҙләштерелә. 
«Дәүләттең эске закондар сығарыу һәм идара итеү эштәрен үҙ алдына хәл итеү хоҡуғы» [9: 130]. 
Автономия һүҙе, суверенитет лексемаһынан айырмалы рәүештә, «дәүләттән тыш үҙаллылыҡ», йәғни 
тулы булмаған үҙаллылыҡ мәғәнәһен бирә. Автономия һүҙе автономиялы республика 
һүҙбәйләнешендә терминологик сифатҡа эйә. Миҫал: Рәсәй йөмһүриәте төрлө милләт 

окраиналарының иттифағынан ғибәрәт (союзный федерациянан) бер мәмләкәт. Башҡортостан 
шуның автономиялы бер өлөшө булыр (2-се фарман). Башҡорт республикаһы РСФСР составында 
Башҡортостан хөкүмәтенең үҙәк Совет власы менән килешеүе нигеҙендә автономиялы республика 
булараҡ төҙөлгәйне («Башҡорт ССР-ы Верховный Советының республика хеҙмәтсәндәренә, бөтә 
граждандарына Мөрәжәғәте»нән). 

Суверенитет «souveraineté» – немец һәм француз телдәренән үҙләштерелгән һүҙ. Башҡорт 
дипломатияһында ХХ быуаттың 90-сы йылдарында актив ҡулланылған термин. 1994 йылдың 3 
авгусында Рәсәй менән Башҡортостан араһында төҙөлгән Килешеү республика тормошонда һәм уның 
үҫешендә ҙур тарихи әһәмиәтле документ була. Конституцияның 3-сө бүлегеңдә «Башҡортостан 
Республикаһы – суверенлы дәүләт» тип әйтелә. Дәүләттең эске һәм тышҡы эштәрҙәге тулы 
үҙаллылығын, бойондороҡһоҙлоғон белдергән дипломатик термин халыҡ-ара хоҡуҡта төрлө сифат 
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һәм ҡылым һүҙ төркөмдәре менән бергә йөрөй: дәүләт суверенитеты, милли суверенитет, суверенлы 
хоҡуҡ, суверенлыҡ яулау һ.б. Миҫалдарҙан күренеүенсә, башҡорт теле ҡалыбы менән яңы һүҙҙәр 
яһалған: суверен+лы (үҙ аллы), суверен+лыҡ (үҙаллылыҡ). Уларҙың һәр береһе үткән быуат аҙағы 
дипломатияһында иркен ҡулланыла: Беҙ, артабан был фондтарҙы, ҡиммәтле табыш һәм 
изделиеларҙы файҙаланыу, алмаштырыу, эшкәртеү буйынса бөтә операцияларҙы уларҙың законлы 
эйәләренә – суверенлы республикаларына ҡайтарып биргәнгә тиклем суверенлы республикалар 
Верховный Советтары ҡарамағында һәм килешеүе менән генә үткәрелергә тейеш, тип талап 
итәбеҙ (“БССР һәм РСФСР араһындағы Килешеү проекты”). Республиканың дәүләт суверенитеты 
тураһындағы Декларация уның территорияһында йәшәгән бөтә граждандарға, уларҙың милләтенә, 
социаль сығышына, политик инаныуҙарына, ниндәй дингә ҡарауына һәм башҡа айырмалыҡтарына 
ҡарамаҫтан, бер тиң хоҡуҡтар һәм азатлыҡтар гарантиялай, һәр халыҡтың ирекле үҫеү, милли 
мәҙәниәтен һәм уның ҡиммәттәрен арттырыу хоҡуғын иғлан итә («Башҡорт ССР-ы Верховный 
Советының республика хеҙмәтсәндәренә, бөтә граждандарына Мөрәжәғәте»нән). 

Суверенлы дәүләттә башҡорт теленә иғтибар арта. Рәсми эш ҡағыҙҙарында һәм матбуғатта 
суверенитет һүҙе менән бер рәттән үҙаллылыҡ термины тергеҙелә. Мәҫәлән, Дәүләттең политик 
үҙаллылығы, үҙаллылыҡ өсөн көрәш һ.б. Миҫал: Республиканың үҙаллылығы артыуы, вәкәләттәренең 
киңәйеүе иҡтисади үҫеште, граждандарҙың хоҡуҡтарын һәм азатлыҡтарын тормошҡа ашырыуҙы 
эҙмә-эҙлекле тәьмин итеү мөмкинлеген бирҙе, йәмәғәт тормошоноң бөтә яҡтарына тиерлек 
ҡағылған сифатлы системалы үҙгәрештәр өсөн көслө этәргес булды (М. Рәхимов). 

Демократия рус теле аша грек теленән demos «халыҡ» һәм kratos «хакимиәт, идара итеү» 
һүҙҙәренән барлыҡҡа килгән [10: 368]. Ижтимағи-сәйәси мәғәнәгә эйә лексик берәмек дипломатияла 
ла актив ҡулланыла. Миҫал: Донъя финанс көрсөгө башланыу менән бюджеттан финанслауҙы талап 
иткән Башҡортостан Республикаһы халҡының йәмәғәтселек фекерен өйрәнеү программаларының 
күпселеге туҡтап ҡалды, беҙҙеңсә, быға юл ҡуйырға ярамай, сөнки йәмәғәтселек фекеренә 

системалы мониторинг булмай тороп, демократия принциптарында дәүләткә идара итеү мөмкин 
түгел (М. Рәхимов). 

«Башҡорт телененең академик һүҙлеге»ндә һүҙҙең түбәндәге мәғәнәләре бирелгән: 
«...1) йәмғиәттең власть башында халыҡ тороуына, халыҡтың дәүләт эштәрен хәл итеүҙә 
ҡатнашыуына һәм уның хәл итеүҙә киң хоҡуҡтары, ирке булыуына нигеҙләнгән сәйәси ҡоролош 
формаһы; 2) бөтә коллектив ҡатнашлығы менән тормошҡа ашырыла торған етәкселек формаһы» [10: 
368]. Башҡорт телендә демократия һүҙе менән демократ+ик, демократия+лаштырыу, 
демократия+лашыу, демократ+лыҡ, демократ+сылыҡ һүҙҙәре барлыҡҡа килгән. 

Башҡорт дипломатияһында дәүләт ҡоролошоноң бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе лексик-
тематик төркөмөн бойондороҡһоҙ дәүләт «независимое государство» термины тулыландыра. Термин 
бойондороҡ «кемдеңдер етәкселеге» һүҙе нигеҙенә -һоҙ һүҙ яһаусы ялғауы ҡушылыу юлы менән 
яһалған. Мәҫәлән: Республикалар, тиң хоҡуҡлы һәм бойондороҡһоҙ партнерҙар булараҡ, Союз 
Килешеүен үҙ аллы эшләй һәм уға ҡул ҡуя, шулай уҡ баҙарға күсеүҙең экономик программаларын, үҙ 

Конституцияһын үҙ аллы эшләй һәм индерә (“БССР һәм РСФСР араһындағы Килешеү проекты”). 
Миҫалдан күренеүенсә, синонимик рәт яһауҙа тиң хоҡуҡлы лексемаһы бойондороҡһоҙ һүҙенә яҡын 
тора.  

Дипломатик терминологияның һүҙлек составын артабан морфематик юл менән яһалған 
бойондороҡһоҙлоҡ «независимость» һүҙе байыта. Шулай уҡ калькалаштырыу нигеҙендә БДБ 
(Бойондороҡһоҙ Дәүләттәр Берләшмәһе) – элекке СССР составындағы республикаларҙан барлыҡҡа 
килгән ҡайһы бер дәүләттәр араһындағы мөнәсәбәттәрҙе көйләүсе халыҡ-ара ойошма атамаһы 
барлыҡҡа килгән.  

Ғөмүмән, башҡорт дипломатияһында дәүләт ҡоролошоноң бойондороҡһоҙлоғон белдереүсе 
терминдар ғәрәп, фарсы һәм рус теле аша башҡа Европа телдәренән үҙләштерелгән лексемалар 
ярҙамында тулылана. Уларҙың һәр береһенең үҙ ҡулланылыш дәүере бар. 
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MİKROTOPONİMLӘRİN YARANMASININ XARAKTERİK XÜSUSİYYӘTLӘRİ 
 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МИКРОТОПОНИМОВ. Традиция именования стара как 

человечество. Люди использовали эту традицию, чтобы отличить себя от других, понять 
окружающий мир и идентифицировать другие существа. Топонимы являются названиями мест, 
носителями информации, связанной с физическим строением, культурой, историей и населением 
местности, это ценные источники для изучения географии, истории, языка, религии, диалекта, 
геологического строения, археологии, этнографии той или иной территории, области. 

Ключевые слова: Карабах, регион, топоним, микротопоним, оним, место, название. 
 
FEATURES OF THE FORMATION OF MICROTOPONYMS. The naming tradition is as old as 

humanity. Humans used this tradition to distinguish themselves and the world around them from others and 
to understand the newly encountered beings. Toponymics studies the names of places where people live. 
Toponyms are place names and are the carriers of information related to the physical structure, culture, 
history and population of the area, they are valuable sources for studying the geography, history, language, 
religion, dialect, geological structure, archeology, ethnography of an area. 

Key words: Karabakh, region, toponym, microtoponym, onim, place, name. 
 
Ad vә adlandırma insanlığın tarixi qәdәr qәdimdir. Onlar özlәrini vә әtrafındakı insanlardan 

fәrqlәndirmәk, yeni qarşılaşdıqları anlayışları, varlıqları müәyyәn etmәk üçün adlandırma әnәnәsindәn 
istifadә etmişlәr. Nә üçün verildiyini bilmәdiklәri adlar isә daima sorğulanmışdır. Bu zaman isә bәnzәtmә 
әsasında açıqlamağa çalışmışlar.  

“Toponimlәrdә hәm tarixi keçmiş, hәm dә qәdim coğrafi areal qorunub mühafizә olunur. Elә buna görә 
konkret әrazinin işğalı prosesinin ilk növbәdә hәmin әraziyә aid coğrafi adlardan başlanması da tarixi 
reallıqdır. Coğrafi adların dәyişdirilmәsi hәmçinin artıq işğal olunmuş coğrafi obyektlәrdә asılılığın 
möhkәmlәndirilmәsi, әrazinin qәdim tarixinin unutdurulması, saxtalaşdırılması üsuludur. Torpağın işğalı 
başa çatandan sonra da toponimlәrә qarşı tәcavüz siyasәti bir neçә onillliklәr boyu davam edir. Әrazidә 
coğrafi arealın yenidәn müәyyәnlәşdirilmәsi üçün yerli xalqın tarixi, dili vә etnoqrafiyası ilә bağlı olan iri 
toponimlәr dәyişdirilir. Coğrafi vahidlәrә işğalçı xalqın öz dilinә mәxsus adlar qoyulur vә yeni salınan 
obyektlәr dә yad toponimlәrlә adlandırılır” [1: 26]. İqlim şәraitinә, geomorfoloji quruluşuna görә fәrqlәnәn 
Qarabağ bölgәsindә işğal dövründә xeyli sayda el-oba adları dәyişdirilmişdir.  

“Dilin toponimik sistemindә mәdәniyyәt, dil, zaman vә mәkan, cәmiyyәtin inkişaf mәrhәlәlәri, sosial-
tarixi şәrait әks olunur. Toponim ümumbәşәri vә milli dәyәrlәri özündә ehtiva edәn işarә, verbal-mental 
obrazdır. Coğrafi obyektlәr xalqın şüurunda әks olunur, qeydә alınır vә sadәcә madii obyekt olmur, şüura 
mәnsub obrazlara çevrilir. İşarәlәrin (sözlәrin) kömәyi ilә formalaşan şüur hәmin obrazı sözün 
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semantikasında tәsbit edir. Toponimin mәnası işarә edilәn obyektin özünә deyil, bizim şüurumuzdakı 
obrazına münasibәtdir” [4: 6]. 

Mikrotoponimlәrin hәr birinin daxilindә gizli mәna vardır. Bu mәnaların açılması bölgәnin siyasi, 
iqtisadi, sosial, mәdәni, ekonomik xüsusiyyәtlәrini üzә çıxarır. Mikrotoponimlәr dildә mövcud olan 
proseslәri mühafizә edir. Bu isә mәdәniyyәtә qatqıdır. İnsanlar yaddaşlarında yaşatdıqları mikro onimlәri 
müasir dövrә ötürәrәk keçmişlә әlaqә qururlar.  

Dilçiliyimizdә mәnası vә mәnşәyi müasir dövrә qәdәr araşdırılmamış onimlәr mövcuddur. Bir millәtin 
yer adı vermә mәdәniyyәtinin müәyyәn olunması, dil zәnginliyinin aşkarlanması üçün mikrotoponimlәr 
olduqca әhәmiyyәtlidir. Mikrotoponimlәrlә bağlı araşdırmalar demәk olar ki azdır. Bu isә müxtәlif 
sәbәblәrlә bağlıdır. Toponimikada әrazinin böyüklüyünә vә kiçikliyinә görә mikrotoponimlәr mühüm rola 
malikdir. Onların әmәlә gәlmәsi cәmiyyәtdә baş verir. Bu onimlәr toponimlәr sistemini yaradır vә xalq 
dilinin, tәfәkkürünün inikasıdır. Bir sözlә, el-oba adları zaman vә mәkan daxilindә coğrafi obyektlәri 
adlandırmış, müxtәlif zaman kәsiyindә xalqa xidmәt göstәrmişdir. Tәdqiqata cәlb edilәn Qarabağ bölgәsindә 
çoxlu sayda makro vә mikrotoponimlәrә rast gәlinmişdir. Bu mikro coğrafi adları özündә yaşadan onimlәr 
qeydә alınmışdır. Bu әrazidә mikrotoponimlәrin çox olması tarixi dövrlәr әrzindә çoxlu tayfa, nәsil, tirәlәrin 
yaşaması ilә әlaqәdardır.  

Dilin lüğәt fondunun daxilindә olan xüsusi onimlәrdәn olan mikrotoponimlәr milli dil әsasında inkişaf 
edir. 

Toponimikada tәdqiqat aparan şәxs müәyyәn mәqsәd vә vәzifә icra etmәlidir. Bunun üçün isә, o ilkin 
olaraq mikrotoponimlәri toplamalıdır. “Toponimist hәr hansı bir zonanın, rayonun coğrafi adlarını, onların 
sәciyyәvi cәhәtlәrini, hәmin regionun toponimikası üçün sәciyyәvi olan qanunauyğunluqları vә s. öyrәnmәk 
üçün әn azı iki çәtin әmәliyyatı başa çatdırmalıdır: 

1.Tәdqiq etdiyi әrazini qarış-qarış gәzib, bütün coğrafi adları toplamalı, onları obyekt növlәri üzrә tәsnif 
etmәlidir (hidronimlәr, oronimlәr oykonimlәr), sonra topladığı toponimlәrin leksik-semantik mәnasını, 
qrammatik xüsusiyyәtlәrini, әmәlәgәlmә yollarını, baş vermiş fonetik vә qrammatik transformasiyaları 
(dәyişmәlәri) izlәmәlidir”... 2.Toponimik tәdqiqatların ikinci әsas mәnbәyi yazılı qaynaqlarda (rәsmi 
sәnәdlәrdә, salnamәlәrdә, tarixi әsәrlәrdә, müxtәlif tipli lüğәtlәrdә, xәritәlәrdә, sәyyahların yol qeydlәrindә, 
vergi sәnәdlәrindә, әhalinin siyahıya alınması kitablarında vә s.) qeyd olunmuş coğrafi adlardır” [3: 14]. 

A.Qurbanov mikrotoponimlәr haqqında yazır: “Kiçik, yaxud mәhdud dairәdә yerli әhaliyә aydın olan 
adlar. Mәsәlәn, Bakının mikrotoponimlәri, Daşkәndin mikrotoponimlәri, Tblisinin mikrotoponimlәri vә s. 

Mikrotoponim vә makrotoponim terminlәri nisbi şәkildә әks mәnalar ifadә edәn terminlәrdir. Bunların 
sәrhәdi dәqiq müәyyәn deyildir. Çünki müәyyәn bir toponim bir bölgüdә mikrotoponim kimi xarakterizә 
edilә bilәr” [7: 166]. 

H.Mirzәyevin fikrincә, bir çox şәhәr-qәsәbә adları da vaxtı ilә mikrotoponim kimi tәşәkkül tapmışdır. 
Müәyyәn bir tarixi hadisә ilә bağlı olaraq bir mikrotoponim mәhşurlaşaraq geniş arealda işlәnmәyә başlayır” 
[8: 128-129]. M.Çobanova görә, әn kiçik әrazi sahәsinin adlarını әhatә edir. Belә toponimlәr bir şәhәrin vә 
ya bir kәndin әrazisindә yerlәşәn әrazi adlarını bildirir. Şәhәrdәki meydançaların, küçәlәrin, bağların vә 
müәyyәn inzibati binaların әrazilәri dә mikrotoponimlәrә aiddir” [2: 21]. 

P.İsmayılov qeyd edir: “Yaşayış mәntәqәsi olan kәnd dә birbaşa formalaşmır. Müasir dövrdәn fәrqli 
olaraq daha qәdimlәrdә kәndin formalaşması uzunmüddәtli proses olmuş, mәrhәlәlәrlә getmişdir. Ona görә 
dә kәnddәn kiçik yaşayış mәskәnlәri olmuşdur. Yurd, ocaq, binә, pәyә, qışlaq, yaylaq kimi sözlәrin 
semantikasında yaşayış mәskәni mәzmunu vardır vә bunlar müәyyәn әrazidә kәndin formalaşmasında rol 
oynayır. Kәndin yaranması üçün әrazidә ilk növbәdә binә salınır. Bәzi mәqamlarda binәsalma dam, pәyә, 
saray tikilmәsi, әrazidәn qışlaq vә ya yaylaq yeri kimi istifadәni nәzәrdә tutmuşdur. Mәhz bunun nәticәsidir 
ki, toponimikada tәrkibindә bu cür sözlәr olan makro vә mikrotoponimlәr az deyildir” [5: 39]. 

İ. Kәrimova yazır: “Hәr bir rayon sәviyyәli әrazidә kifayәt qәdәr çoxlu sayda mikrotoponimlәr qeydә 
alınır. Mikrotoponimlәr lokal vә mәhәlli sәviyyәli onomastik vahidlәr kimi hәmişә diqqәti cәlb edәn, ümumi 
toponimik mәnzәrәnin araşdırılması üçün xüsusi әhәmiyyәti olan yer adlarıdır.  

Mikrotoponim sistemi әrazidәki bütün mikrotoponimlәri әhatә etmәyә bilәr. Çünki mikrosistem 
vahidlәri mәhәlli әrazidә yaşayan informatorların mәlumatları әsasında formalaşdırılır. İnformatorlar isә 
yaşadıqları әrazinin bütün mikrosistem vahidlәrini sadalamaqda çәtinlik çәkirlәr. Eyni zamanda, mikrosistem 
vahidlәrinin lәğv olunması, sıradan çıxması, başqa әraziyә verilmәsi vә digәr sәbәblәrdәn unudulması 
mümkündür” [6: 20-21]. 

F.Rzayev hesab edir ki, Azәrbaycan toponimiyasına aid olan materiallar göstәrir ki, mikrotoponimlәr 
oykonim, hidronim vә oronimlәr qrupuna daxil olan xırda coğrafi obyekt adlarıdır. Lakin bunlar geniş 
funksional sәciyyәyә malik olmayıb, daima inkişafda olan, dәyişkәn vә qısaömürlü, ilk növbәdә tam formalı, 
daha dürüst desәk dar çәrçivәdә - konkret mikro vә ya mәhdud areallarda işlәdilәn adlardır” [9: 102].Bu 
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cәhәtlәr Qarabağ bölgәsindә dә özünü göstәrir. Bizcә, mikrotoponimlәrin növlәrinә aiddir: oykonimlәr, 
urbanonimlәr, hidronimlәr vә oronimlәr. Oykonimlәrә kiçik kәnd, qәsәbә adları; urbanonimlәrә küçә, 
prospekt, döngә, bazar, xüsusi binalar, meydan, qala, bazar adları; hidronimlәrә çay, bulaq, kiçik arx vә s; 
oronimlәrә dağ, dәrә, tәpә, çöl, düz, eniş, yoxuş vә s.  

Mikrotoponimlәr sistemindә müxtәlif tәkrarlara rast gәlinir vә onlar fәrqlәndirici әlamәt kimi özünü 
göstәrir. (yuxarı, aşağı, orta, baş vә s.). Mikro onimlәrin әsas xarakterik cәhәtlәrindәn biri dә yer-yurd adının 
birinci tәrәfindә isim, sifәt, say, antonim sözlәr vә s. işlәnmәsidir. Hәmçinin, meyvә ağacı, gül, çiçәk, ot, 
bitki, heyvan adları da birinci tәrәfdә iştirak edә bilir. Qeyd edә bilәrik ki, bu onimlәr ümumi isimlәrin 
xüsusilәrә keçidi nәticәsindә yaranır. Mikrotoponimlәşәn el-oba adları özlәrinә müxtәlif coğrafi onimlәri 
birlәşdirir. Nәticәdә mikrotoponimlәr yaranır. Mәlum olduğu kimi, mikrotoponimin ilkin olaraq hansı dilә 
aidliyi, hәmin dildә mövcud olan proseslәr olduqca vacibdir. Konkret olan mikrotoponimlәrin tәhlili, bu 
onimlәrin necә meydana gәlmәsi, qәdim etnik qrupların mikrotoponimyaratmada rolu әhәmiyyәtlidir.  

Toponimikada mikrotoponimlәr bir sıra xarakterik xüsusiyyәtlәrә malikdir. Bunları nәzәrdәn keçirәk: 
1.Mikrotoponimik vahidlәr apelyativ leksik vahidlәrin el-oba adlarına keçmәsi nәticәsindә yaranır vә 

inkişaf edir. 
2.Mikrotoponimlәr sadә, düzәltmә vә mürәkkәb quruluşa malik olur: 
1.Yalnız bir kökdәn ibarәt olan mikrotoponimlәr: Ağdam rayonu: Cümşüd mәscidi (Çәmәnli kәndi), 

Qәdim qәbiristanlıq (Boyәhmәdli kәndi), Bәy bulağı (Abdal-Gülablı kәndi), Çılpaq qaya (Qasımlı kәndi), 
Od dәyirmanı (Ağdam şәhәri); Ağcabәdi rayonu: Yan tәpә (Salmanbәyli kәndi), Qala tәpә (Salmanbәyli 
kәndi); Füzuli rayonu: Dәyirman, Alı körpüsü; Şuşa rayonu: Nәvvab küçәsi, Heydәr türbәsi, Tәrtәr rayonu: 
Cümә mәscidi vә s. 

2.Kök vә düzәltmә şәkilçidәn ibarәt olan mikrotoponimlәr: Xocalı rayonu: Alçalı bulaq (Kosalar kәndi), 
Darılı düzü (Cәmilli kәndi), Bәylik bağı (Qaradağlı kәndi) vә s. 

3.Mürәkkәb quruluşa malik olan mikrotoponimlәr:Çıraqtәpә yaşayış yeri (Ağdam şәhәri), Qarahacı 
yaşayış yeri (Ağdam şәhәri); Gültәpә kurqanı (Ağcabәdi şәhәri), Sarıbaştәpә kurqanı (Ağcabәdi şәhәri), 
Üçtәpә kurqanı (Ağcabәdi şәhәri); Bәrdә rayonu: Şortәpә nekropolu (Şatırlı kәndi), Sәkkizguşәli türbә 
(Güloğlular kәndi) vә s.; Qarabulaq kurqan çölü (Füzuli şәhәri), Günәştәpә yaşayış yeri (Füzuli şәhәri), 
Qaraköpәktәpә yaşayış yeri (Füzuli şәhәri) vә s.; Şuşa rayonu: Alıbәy taxtası (Dükanlar kәndi) vә s. 

3.Mikrotoponimik vahidlәr komponentlәrinin miqdarına görә müxtәlif olur: 
1.İkikomponentli mikrotoponimlәr: Ağdam rayonu: Rәsultәpә (Armudlu kәndi); Ağtәpә (Çәmәnli 

kәndi), Dәrәzәmi (Abdal kәndi), Xaçdaş (Abdal kәndi); Ağcabәdi rayonu: Qaratәpә (Qaradolaq kәndi), 
Töyrәttәpә (Şәnlik kәndi); Bәrdә rayonu: Köhnә qәbiristanlıq (Bәrdә şәhәri); Füzuli rayonu: Alı körpüsü 
(Saracıq kәndi), Arış körpüsü (Qoçәhmәdli kәndi), Armud ağacı (Dövlәtyarlı kәndi); Şuşa rayonu: Çala daş 
(Malıbәyli kәndi), Sünnәt yurdu (Malıbәyli kәndi); Tәrtәr rayonu: Buzxana (Cәmilli kәndi); Xocalı rayonu: 
Dәyirman dәrәsi (Çәmәnli kәndi yaxınlığı), Aşağı yal (Kәrkicahan qәsәbәsi) vә s.  

2.Üçkomponentli mikrotoponimlәr:Ağdam rayonu: Xanmәmmәd ocağı (Üçoğlan kәndi), Ağcabәdi 
rayonu: Gültәpә kurqanı (Ağcabәdi şәhәri), Qoşatәpә kurqanı (Boyat kәndi); Bәrdә rayonu: Şortәpә 
nekropolu (Şatırlı kәndi), Sәkkizguşәli türbә (Güloğlular kәndi); Hacı Bayram kәhrizi (Qoçәhmәdli kәndi); 
Şuşa rayonu: Hüseynbәy yeri (Malıbәyli kәndi), Mehdiuçan qaya (Malıbәyli kәndi); Tәrtәr rayonu: 
Sayadtәpә kurqanı (Hüseynli kәndi); Xocalı rayonu: Öküzuçan tәpә (Kәrkicahan qәsәbәsi yaxınlığı); 
Xocavәnd rayonu: Atayurd dәrәsi (Tuğ kәndi), İt uçan qaya (Qaradağlı kәndi) vә s. 

3.Çoxkomponentli mikrotoponimlәr: Ağdam rayonu: Çıraqtәpә yaşayış yeri (Ağdam şәhәri), Qarahacı 
yaşayış yeri (Ağdam şәhәri); Ağcabәdi rayonu: Çaqqallıtәpә yaşayış yeri (Hindarx kәndi), Yastıtәpә yaşayış 
yeri (Hindarx kәndi); Bәrdә rayonu: Axsadan Baba türbәsinin xarabalıqları (Bәrdә şәhәri), Seyid Arif ağa 
ocağı (Dәymәdağlı kәndi); Füzuli rayonu: Qarabulaq kurqan çölü (Füzuli şәhәri), Günәştәpә yaşayış yeri 
(Füzuli şәhәri), Qaraköpәktәpә yaşayış yeri (Füzuli şәhәri); Şuşa rayonu: İki minarәli şәfa ocağı (Çuxur 
mәhәllә), Seyid Saleh ağa ocağı (Böyük Seyidlәr kәndi); Tәrtәr rayonu: Güllütәpә yaşayış yeri (Evoğlu 
kәndi); Xocalı rayonu: Allahverdi bәyin tut bağı (Xocalı qәsәbәsi) vә s. 

Qarabağ bölgәsindә xeyli sayda mikrotoponimlәr mövcuddur. Yer adları insan üzәrindә yaşadığı 
coğrafiyanı mәnalı hala gәtirmәsi nәticәsindә yaddaşımızda mәna qazanır. Bu onimlәri öyrәnәn sahә 
toponimiya, tarix, coğrafiya vә etnoqrafiyaya kömәk edir. Qәdim mәdәniyyәti tanıma vә müәyyәnetmә 
imkanı ortaya çıxır. Adlandırma insanların mәkanla әlaqәsini müәyyәnlәşdirir. Mikrotoponimlәrin 
araşdırılması ümumilikdә toponimikanın inkişafında mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Yer-yurd adlarının 
mәnasını, inkişaf tarixini, meydana gәlmәsini, yayılmasını tәdqiq edәn vә tarix, coğrafiya, folklor kimi 
elmlәrin kömәkçisi olan mikrotoponimlәr olduqca gәrәklidir. Mikrotoponimlәr tarixi coğrafiya araşdırmaları 
vә folklor üçün yardımçı bir vasitәdir. Coğrafiya elmi yalnız bu günlә deyil, eyni zamanda tarixi keçmişә 
bağlıdır. Tarixi dövrlәr әrzindә yerlәşmәlәr, әhalinin mәskunlaşması vә bunlara tәsir edәn coğrafi faktorlar 
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coğrafiyaya aid bir çox mәhәlli terminlәri aşkar etmәyә yardımçı olacaqdır. Yer adları tәdqiq edilәrkәn 
topononomastik vә mikrotoponomastik terminlәrindәn istifadә edilә bilәr. Mikrotoponimlәrin araşdırılması 
xalqımızın mәdәniyyәti, dünyagörüşü, әski inancları, sәnәt, peşә, mәşğuliyyәti, etnogenezisi – xalqımızın 
mәnşәyinin, açılmamış vә qaranlıq qalan mәsәlәlәrin hәll edilmәsi üçün çox gәrәklidir. Bu onimlәrin 
araşdırılması tәhriflәri aradan qaldırmağa, gizli gerçәklәri üzә çıxarmağa yardımçı olacaqdır. 
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ҒАЙСА ХӨСӘЙЕНОВТЫҢ ӘҘӘБИ-ТӘНҠИТ МӘҠӘЛӘЛӘРЕНЕҢ ТЕЛ 
ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ* 

 
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ ГАЙСЫ ХУСАИНОВА. В 

статье рассматриваются особенности языка ученого и писателя Гайсы Хусаинова. Было показано, 
какие языковые единицы чаще всего используются ученым при анализе творчества писателей и 
поэтов. 

Ключевые слова: Г. Хусаинов, критик, язык критика, мастер слова, своеобразие языка. 
 
FEATURES OF THE LANGUAGE OF GAISA KHUSAINOV'S LITERARY AND CRITICAL 

ARTICLES. The article discusses the peculiarities of the language of the scientist and writer Gaisa 
Khusainova. It was shown which language units are most often used by scientists when analyzing the 
creativity of writers and poets. 

Key words: G. Khusainov, critic, critic's language, master of words, originality of language. 
 
Ғайса Хөсәйенов – башҡорт әҙәбиәте ғилеменә, әҙәбиәт тарихына, әҙәби тәнҡит буйынса ҙур 

өлөш индергән күренекле ғалим һәм яҙыусы. Уның яҙыусы, шағирҙарҙың ижадын фәнни яҡтан 
ентекле өйрәнеүгә арналған “Халыҡ шағиры Ниғмәти” (1960), “Дауыт Юлтый: Томошо һәм ижады” 
(1963), “Халыҡ шағиры Мостай Кәрим” (1965), “Башҡорт совет поэзияһының үҫеү юлдары” (1968), 
“Заман, әҙәбиәт, әҙип” (1978), “Быуаттар тауышы” (1984) һ.б. хеҙмәттәре уҡыусыларға яҡшы таныш. 
Әммә әҙәби тәнҡиттең, тәнҡитсенең теле бик аҙ тикшерелгән. Әҙәби әҫәрҙе анализлаған, ижадсының 
һүҙ оҫталығына баһа биргән тәнҡитсенең дә теле, стиле, һүҙ маһирлығы өйрәнеүгә лайыҡ һәм мотлаҡ. 
Ошоларҙы күҙ уңында тотоп, был мәҡәләлә беҙ Ғ. Хөсәйеновтың тәнҡит мәҡәләләренең тел 
үҙенсәлектәренә күҙ һалырға булдыҡ. 

Әйтергә кәрәк, яҙыусының ижадын төпсөрләп тикшереп, тәнҡит күҙлегенән баһа биреү – еңел эш 
түгел. Ғ. Хөсәйенов ғилми хеҙмәттәрендә ул үҙен әҙип кенә түгел, ә тарихсы-тикшеренүсе лә, 
фольклорсы ла, телсе лә, социолог та итеп таныта. Ғ. Хөсәйенов “Заман, әҙәбиәт, әҙип” китабында 
тәнҡиттең яуаплы вазифаһы, уның торошо, алдағы бурыстары тураһында фекер йөрөтөп: “Әҙәби 
тәнҡит – ул әҙәбиәт хаҡында фекер йөрөтөүсе сәнғәт. Барыһынан элек, фекер сәнғәте. Тимәк, 
...тәнҡитсенең үҙенең дә сәнғәтсә оҫта яҙа белеүе шарт. Тәнҡитсе лә, яҙыусы шикелле, һүҙ оҫтаһы, 
                                                           
* Статья подготовлена в рамках выполнения Госзадания УФИЦ РАН. 
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стилист була алһа ғына, ысын тәнҡитсе. Шул саҡта ғына уның һүҙе яҙыусыға ла, уҡыусыға ла берҙәй 
үтемле булыр. Фәһем бирерҙәй етди әҫәрҙәре лә кинәнеп уҡылыр”, – тип яҙа [1: 194].  

Ғалимдың ғилми, тәнҡит теле художестволы әҫәр теленән ҡайтыш түгел, уның теле бай, 
үҙенсәлекле. Яҙыусыларҙың ижадына баһа биргәндә, үҙенең теле, стиле менән уҡыусыларҙы үҙенә 
тарта. Ғилми хеҙмәттәрен фәнни атамалар, терминдар менән артыҡ тултырмай, халыҡсан һөйләү 
стилендә яҙа, ҡатмарлы фекерҙәрен ябай ғына итеп еткереүе уның яҙғандарын ысынлап та уҡымлы 
итә. Ижадты, әҫәрҙе анализлағанда тикшеренеүҙең төрлө алымдарын ҡуллана. Бында иң элек күҙгә 
ташланып торғаны – сағыштырыуҙар. Ябай һүрәтләү сараһы булыуға ҡарамаҫтан, ғалимдың 
сағыштырыуҙары төҙөлөштәре менән шаҡтай ҡатмарлы, үҙенсәлекле. Миҫалдар: “М. Кәрим прозаһы 
балалар донъяһы шикелле мауыҡтырғыс алсаҡ бер әҙәби донъя ул”, “шағирҙың [С. Ҡудаштың] 
халҡына дөйәләй бүләге, ...мул поэзия баҡсаһы ул”, “Баязит Бикбайҙың проза әҫәрҙәре ергә ереккән 
таш кеүек”, “Н. Нәжми симфонияның партитураһын яҙған композитор шикелле ...һүрәтләү 
сараларының төрлө төрҙәре менән иркен эш итә” һ. б. Ғалим сағыштырыуҙар ярҙамында авторға 
үҙенең уй-фекерҙәрен, тәнҡит һүҙен үтә һаҡ, аңлайышлы итеп, уның күңелен төшөрмәҫлек итеп 
биреүгә өлгәшә. Мәҫәлән: “Кирәй Мәргәндең ғилем менән нәфис әҙәбиәттәге ҡушарлаған ижады – 
аҡыл һәм күңел көҙгөһө ул. Унда башҡорт эпик ҡомартҡыларында хайран иткән тылсымлы 
көҙгөләге шикелле, тыуған яғыбыҙҙың – Урал, Ағиҙел, Ҡариҙел буйҙарының иҫ киткес йәмле 
тәбиғәте лә, шунда йәшәгән ҡаһарман халҡыбыҙ ҙа, уның эштәре һәм характере ла, аҡыл һәм күңел 
донъяһы ла шаҡтай тулы сағылыш таба” [2: 5], йә булмаһа, “Кирәй Мәргәндең һуңғы йылдарҙағы 
хикәйәләрендә әсе теллелек нығыраҡ беленә башланы һымаҡ. Бында яҙыусы саманы онотмаһа икән. 
Юғиһә, ҡабалан Хөснулланың “Зөлхизә”көйө бик һуҙып йырлана тип, патефоныды шәпкә ебәреп, 
көйҙөң тәбиғәтен боҙоп, таҡмаҡҡа әйләндергәндәй, юморҙың да бәҫе китеүе бар”, – тип яҙа. 
Бында ғалим авторҙы үҙенең геройы менән сағыштыра, авторҙан юмор менән самалап эш итеүенә 
ишара яһай.  

Ғалим метафора һайлауҙа айырым оҫталыҡ күрһәтә. Уңышлы метафора табып, авторҙарҙың 
ижадын образлы, тапҡыр итеп күҙ алдына килтерә. Мәҫәлән: башҡорт әҙәбиәте иҙеле, һүҙ диңгеҙе, 
рухи ынйылар, һүҙҙәр тауы, аҡыл ҡанаты, аҡыл көҙгөһө, шиғри йәйғорҙар һ.б. Миҫалдар: “Халыҡ 
шағиры Мостай Кәрим поэзияһы – аҫыл һүҙ гәүһәрҙәре ул. Гәүһәрҙәрҙе ҡулда әҙ-мәҙ генә 
әйләндергеләһәң, ул яңынан-яңы нурҙар һибеп ялтырай башлаған кеүек, М. Кәрим шиғырҙары ла 
уҡыған һайын яңынан-яңы сифаттарын аса, яңы нурҙар сәсә” [3: 18]; “Ҡадир Даян йырҙары ҙур 
популярлыҡ менән файҙаланалар. Ул шул йырҙары менән халыҡ күңеленән ҙур урын алды. ...кинәйәләп 
әйткәндә, Ҡ. Даян йырҙары башҡорт совет поэзияһының түбәһе булмаһа ла, бауырындағы алмас 
ташы ул” [3: 74]. 

Ғалим тәнҡит мәҡәләләрендә антонимдарҙы ла оҫта ҡулланған: яҡшы һәм яман, һөйөү һәм 
нәфрәт, йәшәү һәм үлем, хаҡлыҡ һәм ялғанлыҡ, изгелек һәм яуызлыҡ, кешелеклелек һәм ҡырағайлыҡ, 
хәҡиҡәт һәм мөғжизә һ. б. Уларҙы образлы телмәрҙә ҡулланып, автор ижадындағы ҡапма-ҡаршы 
кисерештәргә, тойғоларға иғтибарҙы йүнәлтә. Донъя, йәмғиәт, тормош кеүек мәңгелек темалар 
хаҡында уйланыуҙарын, фекер йөрөтөүҙәрен күрһәтә. Мостай Кәрим ижады анализынан миҫал 
килтерәйек: “Утҡа мөнөсәбәт, ут өсөн көрәш “Ташлама утты, Прометей!” трагедияһының 
конфликт төйөнөн тәшкил итеп кенә ҡалмай, шуға бәйләнештә ҡараштар ҡапма-ҡаршылығы, 
кешелеклелек һәм ҡырағайлыҡ, изгелек һәм яуызлыҡ, яҡшылыҡ һәм яманлыҡ көрәше философик, 
мораль-этик проблемаларҙың асылын асыҡлаша” [3: 29]. 

Тәнҡитсенең хеҙмәттәрендә ҡулланылған парлы һүҙҙәр (ҡырау-боҙ, ябағай-байғош, ирмәк-
шуҡлыҡ, ҡайғы-михнәт, яза-ҡаза, аһ-зар, ғәйрәт-шәүҡәт, ҡан-үлем, ҡан-ҡәрҙәш, арбау-әүрәтеү, 
ебеп-ҡаушап, шик-шом, шомло-серле, янған-көйгән, ил-ер), һүҙбәйләнештәр (хеҙмәт кинәнесе, 
кинәнесле хеҙмәт, ҡылымһыр ҡылыҡлы, ҡылмыш эш, аҡылды арҡанлар арбау, күңелде илертер 
иләҫлек, серле сырмалсыҡ һ. б.) иғтибарҙы үҙенә тарта. Улар ифрат ныҡ күп ҡулланылған.  

Ғ. Хөсәйенов мәҡәләләрендә төрлө быуын шағирҙарының әҙәби портреттарын асып бирә. Һәр 
шағирҙың талантын, индивидуаль ижад йөҙөн, әҙәби-ижтимағи ролен, үҫеш перспективаларын 
сағылдыра. Был осраҡта ғалим хеҙмәттәрендә халыҡ мәҡәл-әйтемдәрен дә үҙенсә файҙалана. Улар 
мәҡәләләрендә ят булып тормай, ә, киреһенсә, урынлы, ғалим әҫәргә, авторға тапҡыр әйтем менән 
баһа биреүгә өлгәшә һәм шул уҡ ваҡытта уҡыусыға ла тәьҫир итә: “ҡыҙ-ҡырҡын күңеле ҡырҡ 
ҡарта”, “уңған ҡатын арыш онон да ҡәбәб итер”, “ахмаҡ дуҫтан аҡыллы дошман артыҡ”, “алғыр 
драматург алымынан билдәле”, “йылы һүҙ – ярты ырыҫ”, “туҙандай яуызлыҡ тубалдай изгелектән 
яман” һ. б. Мәҫәлән, автор К. Кинйәбулатова шиғриәтен тикшергәндә, бына нимә тип яҙа: “Ҡыҙ-
ҡырҡын күңеле ҡырҡ ҡарта икән, шағирә шуның күп ҡаттарын һаҡ асҡанда ла, изге серҙәрен асып 
бөтмәҫ” [3: 109]. Быныһы Ғ. Рамазанов ижадына ҡарата: “Туҙандай яуызлыҡ та тубалдай 
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изгелектән яманыраҡ, ти халыҡ. Ахмаҡ дуҫтан аҡыллы дошман артыҡ, тиҙәр. Бына бындай 
хәҡиҡәттәрҙе Ғ. Рамазанов үҙе башынан кисереп белгәнгә “яуызлыҡ-изгелек” “дуҫ-дошман” кеүек 
мәңге ҡапма-ҡаршы төшөнсәләрҙе ул хәҙер бөтә ҡатмарлылығы, ҡаршылығы менән яҡтырта 
алыуға килде” [3: 120]. Күреүебеҙсә, автор был мәҡәлдәрҙе сағыштырыу өсөн ҡулланған. Улар уның 
телмәр, фекер ҡеүәһен арттырыусы сара булып тора. 

Бынан тыш, мәҡәләләрҙә ғалимдың һәр бер шағирҙың ижадына, ул ижад иткән дәүер, заманға 
ҡарата ла тапҡыр, тормош тәжрибәһенән сығып әйтелгән фразаларын, һөйләмдәрен осратырға 
мөмкин. Миҫалдар: “талант тигән тылсымлы көс аҡыл эйәһенең зиһене менән ҡеүәтләнә”, “ғүмергә 
ҡалырлыҡ, тарихта ҙур урын алырлыҡ үлемһеҙ әҫәрҙәр ижад итеү еңел эш түгел, улар ҙур хеҙмәт, 
күп көс һалыу бәрәбәренә тыуа” [3: 38]. 

Шулай итеп, Ғ. Хөсәйенов – туған тел үҙенсәлектәрен нескә тойоп, уның байлығын урынлы 
ҡулланып ижад иткән ғалим. Хеҙмәттәрендә ғалимлыҡ һәләте яҙыусының оҫталығы менән ҡушылып, 
яҙғандары мәғәнәле, кинәнеп уҡылмалы. 
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СҰРАУ МӘНДІ СӨЙЛЕУ АКТІСІНДЕГІ АДРЕСАНТ / АДРЕСАТ ФАКТОРЫ 
(қазақ тілінің материалдары негізінде) 

 
ФАКТОР АДРЕСАНТА / АДРЕСАТА В ВОПРОСИТЕЛЬНОМ РЕЧЕВОМ АКТЕ (на материале 

казахского языка). В статье дается определение таким понятиям, как адресант и адресат, 
составляющие теорию речевого акта, их социальный статус (роль и функция), контекст, 
иллокутивная сила речи, перлокутивный эффект. Кроме того, факторы, влияющие на речевое 
общение, отражаются следующим образом: внешняя ситуация, соблюдение коммуникативных норм, 
установление контакта с собеседником, физическая активность во время речи (жесты), поведение 
(честность, эмоциональность, внимательность, вдохновение), пространство, содержание, обмен 
сообщениями, данные, аргументы, идеи, время и т. д. 

Коммуниканты в вопросительных речевых актах классифицируются по следующим 
особенностям: субординационные коммуниканты по степени деятельности; коммуниканты, 
равнозначные по степени деятельности; субординационные коммуниканты по возрастным 
особенностям; коммуниканты, равнозначные по возрастным особенностям; коммуниканты, 
нейтральные по степени деятельности; знакомые коммуниканты; незнакомые коммуниканты и др. 

Ключевые слова:теория речевого акта, вопросительные речевые акты, адресант, адресат, 
фактор, контекст 

 
ADDRESSEE/ADDRESSEE FACTOR IN THE INTERROGATIVE SPEECH ACTIN (on materials of 

the Kazakh language). The article defines such concepts as addressee and addressee, which make up the 
theory of speech act, their social status (role and function), context, illocutionary power of speech, 
perlocutionary effect. In addition, factors affecting speech communication are reflected as follows: external 
situation, compliance with communicative norms, establishing contact with the interlocutor, physical activity 
during speech (gestures), behavior (honesty, emotionality, attentiveness, inspiration), space, content, 
messaging, data, arguments, ideas, time and etc . 

Communicants in interrogative speech acts are classified according to the following features: 
subordinated communicants by degree of activity; communicants equivalent in degree of activity; 
subordinated communicants by age characteristics; communicants equivalent in age characteristics; 
communicants neutral in degrees of activity; familiar communicants; unfamiliar communicants, etc. 

Key words: theory of speech act, interrogative speech acts, addressee, addressee, factor, context. 
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Қазіргі коммуникативтік лингвистикадағы сөйлеу актісі теориясын қалыптастырушыДж.Остин 
мен Дж.Серльдің пайымдауынша, сөйлеу – адамдар арасында болатын әрекет [1; 2]. Сөйлеу актісінде 
міндетті түрде сөйлеуші және адресат болатыны және олардың әлеуметтік рөлі былайша 
тұжырымдалады: сөйлеу актісіне белгілі бір әлеуметтік рөлге ие немесе әлеуметтік қызмет атқаратын 
сөйлеуші мен адресат қатысады;сөйлеу актілері қатысушыларының ортақ сөйлеу дағдылары (сөйлеу 
құзыреті), білімі және әлем туралы түсінігі болады [3]. 

Сөйлеу актісінің әлеуметтік-рөлдік құрылымдық компонентіне тілдік қатынасқа 
қатысушылардың мәртебесіжәне жағдаяттық рөлі мен олар қолданған стильдік әдістер де 
жатқызылады [4]. Сондықтан коммуниканттардың әлеуметтік рөлі сөйлеу жағдаятын ескеру мен 
соған сәйкес сөйлеу әдебін таңдауға мүмкіндік береді. 

Зерттеуші И.С. Шевченко«адресант» және «адресаттың» қызметіне мынадай сипаттама береді: 
1. Адресанттыңсөйлеу актісіндегі қызметін былайша түсіндіруге болады: біріншіден, ол 

хабарлама мазмұнын және оның иллокутивті күшін анықтайды; екіншіден, сөйленімнің мазмұнында 
және тілдік бірлік арқылы адресант туралы әртүрлі мәлімет беріледі. Осылардың негізінде 
тыңдаушының санасында адресант бейнесі қалыптасып, тыңдаушының әрі қарайғы сөйлеу әрекетіне 
әсер етіп, белгілі бір деңгейде коммуникацияның стратегиясы мен тактикасы қалыптасады. 

2. Адресаттың коммуникативтік қызметіне байланысты мынадай топтарға бөлінеді: нағыз дербес 
адресат, адресат-ретранслятор, квазиадресат, жанама адресат, бірлескен адресат және т.б. 
Адресаттың әлеуметтік және психологиялық параметрлері және оның адресантпен өзара қарым-
қатынасы сөйлеу актісінде аса маңызды болып табылады және сөйлеу актісіндегі 
коммуниканттардың тұлғааралық қарым-қатынасына байланысты иллокуцияны іске асырудың тура 
және жанама тәсілдерін анықтайды. [5: 36].Осы ретте сөйлеу адресаты сөйленімнің тура және 
жасырын немесе жанама мағынасымен, сөйлеушінің мақсатымен, сондай-ақ адресаттың сөйлеуші 
сөйленіміне (вербалды және бейвербалды, тура және жанама) реакциясымен байланысты болады. 
Адресатсыз сөйленімнің перлокутивті әсері, яғни сөйленімнің адресатқа ақпараттық, эмоционалдық, 
эстетикалық әсері түсініксіз болады. 

Тілдік-прагматикалық зерттеулерде адресант-адресат рөлдері субординациялық 
коммуниканттар, тең дәрежелі коммуниканттар түрінде жіктеліп қарастырылып жүр. Ғалым 
Қ.Есенова коммуниканттардың рөлдік қатынасын осылай бөле отырып, «кез келген ауызша немесе 
жазбаша формадағы коммуникацияға қатысушылардың әрбірі өзіне лайық рөл атқарады. Оны 
адресанттың немесе адресаттың әлеуметтік мәртебесі немесе коммуникативтік рөлі деп атаймыз. Бұл 
екеуі байланыс арнасының екі жағында тұрған субъектілер болғандықтан, олардың рөлі де бірдей 
болмайды: бірде адресант рөлі басымырақ болса, енді бірде адресаттың ықпалы күштірек болады. 
Коммуникативтік ситуацияға сәйкес бұл екеуі тең дәрежеде қарым-қатынас жасауы да мүмкін», - 
деген тұжырым жасайды [6: 3]. 

Сұрау актісі адресант және адресат сияқты екі негізгі түрткіжайтқа байланысты болады да, 
мәнмәтінге, сөйленімнің иллокутивтік және прагматикалық күшіне, сөйлеушінің бастапқы және 
ақырғы интенциясына (ниетіне), сөйленімнің жоспарланатын және түпкілікті перлокутивті әсерінің 
сипатына, сондай-ақ адресат пен адресанттың экстралингвистикалық әлеуметтік-мәдени және 
психологиялық жағдайларының жиынтығына байланысты әртүрлі коммуникативтік қызметте 
қолданылады. 

Адресант пен адресат арасындағы білім, ақпарат алмасу сұрақ-жауап формасы арқылы іске 
асады. Сұрақтың дұрыс қойылуы жауап берушінің ақпарат алмасуға қызуғушылығын арттырып, 
коммуникацияның сәтті жалғасуына септігін тигізеді. Сұраулы сөйлемдер тек жауап алу мақсатын 
ғана емес, сонымен қатар пікір алмасу, орнаған жағдайға көзқарасын таныту, ой бөлісу мақсатын да 
көздейді. [7: 19].  

Сонымен сөйлеу актісінде қарым-қатынасқа әсер ететін түрткіжайттарды былайша жинақтап 
көрсетуге болады: сыртқы жағдаят,коммуникативтік норманы сақтау,әңгімелесушімен байланыс 
орнату,әртүрлі көзқарас,сөйлеу уақытындағы физикалық іс-әрекет (ым-ишарат), мінез-құлық 
(шыншылдық, эмоционалдылық, ықылас, шабыттану), кеңістік,мазмұн,хабар алмасу,деректер, 
аргументтер, идеялар,уақыт,қатысушылар саны,адресат және т.б. Экстралингвистикалық 
жағдаяттарға байланысты бұл тізімді жалғастыра беруге болады. 

Сұрау мәнді сөйлеу актісіндегі коммуниканттар арасындағы рөлдік қатынасты анықтау үшін ең 
алдымен коммуникацияға қатысушы субъектілердімына ерекшеліктері бойынша жіктеуге болады: 

– қызмет дәрежесі жағынан субординациялық коммуниканттар;  
– қызмет дәрежесі жағынан тең дәрежелі коммуниканттар; 
– жас ерекшелігі бойынша субординациялық коммуниканттар; 
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– жас ерекшелігі бойынша тең дәрежелі коммуниканттар; 
– қызмет дәрежесіне бейтарап коммуниканттар; 
– таныс коммуниканттар; 
– бейтаныс коммуниканттар және т. б. 
Қызмет дәрежесі жағынан субординациялық коммуниканттарға басшы мен қызметкер 

арасындағы тілдік қатынас жатады.  
Қызмет дәрежесі жағынан тең дәрежелі коммуниканттар – бір ұжымда «басшы-қызметкер» 

оппозициясына жатпайтын «қызметкер-қызметкер» моделіне жататын әріптес коммуниканттар. 
Жас ерекшелігі бойынша субординациялық коммуниканттарға «үлкен-кіші» оппозициясына 

жататын жасы үлкен адам мен жасы кіші адам жатады. 
Жас ерекшелігі бойынша тең дәрежелі коммуниканттарға жастары шамалас замандас субъектілер 

жатады. 
Қызмет дәрежесіне бейтарап коммуниканттар – бір ұжымда қызмет істемейтін, яғни бір-бірінің 

қызмет дәрежесін білмейтін, тек жас (шамамен) пен жыныс ерекшілігі ғана белгілі бейтаныс адамдар.  
Қызмет дәрежесі жағынан субординациялық коммуниканттар арасында сұрау мәнді сөйлеу актісі 

көбінесе қызмет бабындағы проблемаларға қатысты туады. Басшы қызметкер жұмысын басқарушы, 
ұйымдастырушы, бақылаушы, талап етуші тұлға болғандықтан, сұрақтар мазмұны да осы сипатта 
құрылады. Мысалы: –Жұмыс барысын ұйымдастыруға қатысты қандай ұсыныстарыңыз бар? –Кім 
қанша материал жинады?– Неге жұмыс көлемі аз? – Жұмысты толық аяқтауға қанша уақыт 
керек? – Орынбасар мырза, бұл қиыншылықтар туралы неге мені хабардар етпегенсіз? және т.б. 
Міне, басшы тарапынан қойылатын сұрақтар типі осы сипатта болады. 

Пропозициялық модальділік қадағалау, талап ету, кінәлау, проблеманы анықтау мақсатында 
құрылады. Сұрақ беруші – басшы – адресант сұрауынан қызмет дәрежесі факторы айқын байқалады. 
Сұрақ қоюшы субъект сұрақты еркін, ашық, төтесінен, жоғары интонациямен, (тіпті дөрекі немесе 
қатқыл) бастырмалап, үстін-үсті, ешқандай коммуникативтік кедергісіз қоя алады. Қойылған 
сұрақтар адресат тарапынан жауап алуға бағытталады. Сөйлеу актісі міндетті түрде перлокутивті 
болады: қойылған сұрақ нәтижесінде ұсыныстар айтылады, мәлімет беріледі, себептері түсіндіріледі, 
уақыт белгіленеді және т.б. 

Ал бағынышты тұлға – қызметкер тарапынан басшыға қойылатын сұрақ типі оның қызмет 
дәрежесіне сәйкес болып келеді. Басшы қойған сұрақтардай еркін, ашық, қатқыл, төтесінен 
қойылмайды. Керісінше, коммуникативтік кедергіге ұшырайды. Сұрақ көбінесе сыпайы, жұмсақ, 
жанама, жартылай ашық, күмілжіңкі қойылады, дауыс қарқыны төмен шығады. Қызметкер ойындағы 
сұрақтардың бәрін түгел қоя алмауы да мүмкін. Пропозициялық модальдылық анықтау, түсінбегенін 
білгісі келу, жеке басына қатысты не өз қатарындағы қызметкерлерге қатысты жағдайды бастық 
алдында шешіп алу мақсатында құрылады. Мысалы: – Асқар Қамбарұлы, сізден сұрасам бола ма? – 
Біздің бөлімге тағы бір қызметкер алу мүмкіндігі бар ма? – Екінші сұрайын дегенім, өз өнімдерімізді 
сату үшін жарнама агеттіктеріне өтініш жасасақ, қалай болады?және т.б. Мысалдардан көріп 
отырғанымыздай, бағынышты-қызметкер сұрақ құрылымында «бола ма?» «мүмкіндік бар ма?», 
«қалай болады?» сияқты сыпайы сөйлеу құралдарын қолданған.  

Қызметкер сұрақ қойған сөйлеу актісінде ол адресант болады, басшы адресат болып, қызметкер 
сұрауына жауап береді. Енді алдыңғы сөйлеу актісімен салыстырсақ, қызмет дәрежесі жағынан 
субординациялық коммуниканттар қатысқан сұрау мәнді сөйлеу актісінде коммуниканттардың рөлі 
бірдей болмайды. Басшы адресант рөлінде де, адресат рөлінде де қызмет дәрежесіне байланысты 
басымдық етеді. Қызметкер адресант-сұрақ қоюшы рөлінде болғанмен, сұрау астарында қызмет 
дәрежесі жағынан бағыныштылық рөлі көрініс табады. Бұл жұмыс этикасымен де байланысты. 
Сонымен қатар басшы-орындаушы арасындағы қатынастың ұлттық ерекшеліктері де бар. 

Басшы-бағынышты арасындағы сұрау мәнді сөйлеу актісінде тілдік қатынас тіпті дөрекі болуы да 
мүмкін. Мысалы: 

Голощекин (талып қалғандай көзін алайтып, қолын жайып). Міне, тағы бір «қайырымды» 
басшы шыға келді. Сонда немене, кім жаман – Голощекин жаман, ә?! Сен ғой жақсы көрініп шыға 
келмекшісің ә?! Мүмкін, Голощекиннің орнына отырарсың ә?! 

Иванов (қабынып). Не деп кеттіңіз, Филипп Исаевич? Құдай үшін, қиянат жасамаңыз! 
(Ш.Мұртаза). 

Қызмет дәрежесі жағынан тең дәрежелі коммуниканттар арасында сұрау мәнді сөйлеу актісі 
субординациялық коммуниканттардай емес, яғни талап ету, есеп түрінде жауап беру сипатында 
болмайды. Сұрау прагматикасы көбінесе жөн сұрасу, анықтау, түсінісу мақсатына құрылады. Сұрау 
мәнді сөйлеу актісінде коммуникативтік кедергілер болмайды. Қызмет дәрежесі тең болғандықтан, 



63 
 

олар басшы алдында мұқтаждас, мүдделес коммуниканттар ретінде жақтас тұлғалар болады. 
Мысалы:  

– Асқар, сендер есепті өткіздіңдер ме? Өткізген есептеріңді үлгіге бере аласыңдар ма? Қай күні 
өткіздіңдер? Қашанға дейін өткізу керек екен?  

– Ия, біз өткізіп қойдық. – Кеше өткіздік. Бүрсігүні – соңғы күн. Есебімізді жіберейін. 
Жас ерекшелігі бойынша субординациялық коммуниканттар «үлкен-кіші» оппозициясында 

сөйлеу актісіне түсетіндіктен, сұрау қоюда өзіндік сөйлеу ерекшеліктері болады. Сұрақ қоюшы 
адресант жасы кіші адам, жауап күтілген субъект жасы үлкен адам болғанда, сұрау прагматикасы 
білуге ұмтылу, білмегенін үйрену мақсатында қойылады. Мысалы: 

– Ата, жарқырап тұрған қатар түзген жұлдыздардың аты қандай? 
– Шолпан жұлдызы қай уақытта көрінеді, ата?  
– Ата, ертең ауарайы қалай болады? және т.б. 
Осы сияқты жасы кіші адам көбінесе үлкеннен өзіне беймәлім заттар мен құбылыстардың 

құпиясын білу мақсатында сұрақтар қояды. Сұрақ қоюшы-адресант бала түрткі сұрақтарды 
жаудырып, көп нәрсені сұрап біледі. Бала сұрауында коммуникативтік кедергі болмайды. Бала 
атасына еркелей отырып және атасының көп білетінініне, атасының мейірбан мінезіне арқа сүйеп, 
сұрақты еркін қояды. Ойына келген сұрақтарының бәрін қоюға тырысады. Жасы кіші болса да 
адресант ретінде коммуникацияны дамытушы ретінде басым рөлге ие болады. 

Жасы үлкен адамның өзінен кіші адамға сұрақ қоюдағы прагматикасы көбінесе байқау, сынау, 
қадағалау мақсатын көздейді. Мысалы: 

– Айғаным, сабағыңды оқыдың ба?  
– Бүгін қандай бағалар алдың?  
– Апайларың жақсы ма? Онды онға қоссаң неше болады? Айта қойшы. 
Жасы кішіге қойылатын сұрақ дені осы сипатта болып келеді. Коммуникативтік кедергі 

болмайды. Дегенмен, сұраулар көлемі шектеліп, бала психологиясына лайықталады. 
Жас ерекшелігі бойынша тең дәрежелі коммуниканттар арасындағы сұрау өзара жөн сұрасу, 

ақпарат алмасу, түсінісу мақсатында қойылады. Сонымен қатар жастары қатар, замандастар 
арасындағы коммуникациядағы сұрақ қою интенциясынан сұрақ қоюшы-адресант пен жауап беруші-
адресаттың мінез-құлқы, этикасы, эмоциясы, сөйлеу жағдаяты байқалады. Сұрақ қоюшы сұрақты жөн 
сұрасу, ақпарат алмасу мақсатында ғана қоймауы мүмкін. Сұрақ қоюшының коммуникативтік 
стратегиясының әртүрлі болуы адресатпен арадағы субъективтік қатынастарға да байланысты. Жауап 
беруші-адресат факторы да адресантпен арадағы субъективтік қатынастар мен сөйлеу жағдаятына, 
адресаттың білім-білігіне, мінез-құлқына қарай көрініс табады.  

Қызмет дәрежесіне бейтарап коммуниканттар арасындағы қойылатын сұрақтар тұрмыстық, 
ақпараттық, кәсіптікжәне т.б. сипатта болып келеді. Сұрақ қоюда коммуникативтік кедергіге 
ұшырамайды. Адресант адресаттың қызметінен бейхабар болғандықтан, қызмет дәрежесінен 
именбейді, сұрауын еркін қояды.  

Сұрау мәнді сөйлеу актісіндегі коммуниканттар рөлі таныс не бейтаныс адамдар болуына қарай 
да ерекшеленеді. Таныс адамға қойылатын сұрау мен бейтаныс адамға қойылатын сұрау берілу, 
қойылу сипатына қарай бірдей бола бермейді. Таныс адамға сұрақ қоюда адресант хал сұрайды, 
таныс, жақын адамдары туралы сұрайды, өздеріне белгілі жағдайлар бойынша жөн сұрасады, ал 
бейтаныс адамдар арасындағы сұрақтың қойылуы басқаша болады. Бейтаныс адамдар бір-бірімен 
шүйіркелесіп хал сұраспайды, алдымен таныстық сұрақтарын қояды. Сұрақ бейтаныс адамдармен 
танысып, білісудің тетігі болып табылады.  

Автокоммуникация деп адресанттың іштей өзіне сұрақ қоя отырып, оларға ойша іштей жауап 
беруін айтамыз. Автокоммуникацияда адресант ретінде де, адресат ретінде де сұрау мәнді сөйлеу 
актісінің субъектісі өзі болады. Түрткі сұрақты өзіне өзі қоя отырып, оларға іштей жауап іздеп, ойды 
өрбітеді. Сөйлеу актісіне екіжақты қатысады. 

Ғалым Қ.Есенова «Автокоммуникация көбінесе мәтінде сұраулы конструкцияларды қолдану 
арқылы жүзеге асырылып отырады. Мұнда бір хабарды сұрап білуден гөрі, ойды жеткізудің бір 
құралы ретінде пайдаланылады. Айтайын деген ойды жай хабар түрінде де беруге болады. Бірақ 
сұрақ қою және оған жауап беру – ойдың сатылы дамуындағы бір баспалдақ, жаңа бір ойды берудің 
ұтымды тәсілі, ал бұл ұтымды тәсіл оқырман көңілін аударудан туындайды», - деп тұжырымдайды [6: 
162]. Мысалы: 

...Короновирус домаланған Жер-ананы түгел жайлап келеді. Біреулер саясат деп, біреулер 
алпауыт мемлекеттер текетіресі деп сәуегейлік айтуда. Адам ойлап шығарды дейік, сол адамға да 
ойлап шығартып отырған бір ұлы күш барына сенуіміз керек. Адам ойлап тапқан вирусқа күрес 
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құралын табуда ғылым да әлсіздік танытты. Ендеше, Жер-Ана немесе табиғаттың ұлы күші 
адамды өзі жаратты десек, ол адамнан әлдеқайда күшті болып шықпай ма? Сол ұлы табиғаттың 
адам бағындыра алмайтын дүлей күші тасқындар мен дауылдар болып ескерткені де рас. Ал бүгін 
ғылымға көнбей, вирус жібергені тағы рас. Жер-Ана неге ренжіді екен? Ойланайық, жай ғана 
ойланайық! 

Бұл мәтінде автор-адресант өзіне-өзі сұрақ қоя отырып, бұл сұрақты басқа да газет 
оқырмандарына ашық сұрақ ретінде тастайды. Өзі адресат болып тікелей жауап бермейді, оқырманға 
ой салады. 

Мемлекеттік саясатты, ел мәселесін шешуге қандай кадрларды тарту керек? Дұрысы қалай? 
Қандай жолмен іздеу керек? Олардың тұлғалық болмысын, қабілетін айқындайтын сапалық 
қасиеттер, оларға берілетін басымдықтар қандай болуы керек? 

Ол, ең алдымен, өз тілін жақсы білуі керек. Өз тілінде сөйлемейтін (кадрдың) үкіметтің 
ешқашан өз халқына жаны аши қоймайды. Себебі ол басқа тілде сөйлейді, басқа тілде ойлайды. 
Мемлекеттік тілді білмейтін адам мемлекеттік қызметтен дәмеленбеуі керек... (Сәрсенбай Қ. 
Ұйытқы //Ана тілі. – 2022. №50-51, 1 бет). 

Бұл мәтінде автор өз ойын өзіне сұрақ қоя отырып өрбітеді, адресант ретінде де, адресат ретінде 
де белсенді рөл атқарады. Сұрақ-жауап осылайша жазба мәтіндерде болсын, ауызша сөйлеуде 
болсын, ой өрбітудің, тақырыпқа назар аудартудың белсенді құралдарының бірі болып табылады. 

Кез келген сұрақты кез келген жағдайда кез келген адамға қою мүмкін емес. Бұл адамдар 
арасындағы аялық біліммен, пресубпозициямен, коммуникативтік жағдаятпен байланысты болып 
келеді.  

Аялық білім коммуниканттардың дүниауи ой-танымына, білім-білігіне байланысты болып келеді. 
Аялық білімі жағынан тең дәрежелі адамдар еркін коммуникацияға түседі, сұрақ-жауап арқылы еркін 
әңгіме-дүкен құрады, ал аялық білімі тең дәрежелі болмағанда қойылған сұрақтар жауапсыз қалып, 
коммуникативтік кедергілерге ұшырайды, әңгіме желісі өрбімейді, не болмаса сұрақ-жауап субъектісі 
бір адам болып, сұрақ қоюшы жауап берушіге айналады. Сөйтіп, коммуникация біржақты жүреді. 
Мұндайда сұрақ беруші-адресант белсенді рөл атқарады. 

Сұрау мәнді сөйлеу актісінде коммуниканттар арасындағы пресубпозицияның мәні ерекше. 
Жалпы пресубпозиция – тілдік қатынастың негізі болып табылады. Мәселен, жаңадан келген 
қызметкердің ұжымға үйренісіп, барлық жағдайдан хабардар болып, жұмыс бойынша барлық 
сұрақтарға жауап бере алмайтыны белгілі жағдай. Бұған пресубпозицияның жоқтығы әсер етеді. 
Алдыңғы жағдайлар ішінде болмағандықтан, жұмыс барысында қойылған кез келген сұраққа жауап 
бере алмайды. Өзіне белгісіз болғандықтан, өзіне тосын сұрақтар қойылғанда не дерін білмей сасады, 
күмілжиді, бөгде адамдарға жалтақтайды, білмейтін себебін айтып ақталады т.б. 

Сонымен, сұрау мәнді сөйлеу актісіндегі коммуниканттарды қызмет дәрежесі, жас ерекшелігі, 
таныс/бейтаныс болуы, автокоммуникациядағы рөлі тұрғысынан жіктеуге болады. Сонымен қатар 
коммуниканттар рөлі аялық біліммен, пресубпозициямен, коммуникативтік жағдаятпен байланысты 
да ерекшеленеді. 
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УДК 811.163.2  
Ф. Р. Латыпов, г. Уфа 

 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, МЕЛИОРАТИВНЫЕПРИЕМЫ И 

ОПИСАНИЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИДКОСТИ В ПИСЬМЕННОМ НАСЛЕДИИ 
ДОРИМСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ ИТАЛИИ И ИСПАНИИ 

 
В шести значимых письменных источниках античного Западного Средиземноморья выделен и 

идентифицирован, при использовании метода дешифровки ПЭКФОС, ряд гидравлических терминов 
и понятий, а также описаний мелиоративных приемов, использованных для интенсификации 
аграрного производства в VI-IIIвв. до н.э. Выявленные слова разделены на четыре функциональных 
кластера. Отмечены некоторые этапы распространения выявленных слов в языках народов Европы. 

Ключевые слова: гидро-мелиоративные термины в этрусском и иберийском языках 
 
HYDRAULIC TERMS AND CONCEPTS, LAND RECLAIMATION TECHNIQUES AND 

DESCRIPTIONS OF HOUSEHOLD USAGE OF LIQUID IN WRITTEN LEGACY OF PRE-ROMAN 
ITALY AND SPAIN CIVILIZATIONS. With the help of the deciphering method – CECAPF, a number of 
hydraulic terms and concepts, as well as descriptions of land reclamation techniques used to intensify 
agricultural production in the VI - III centuries B.C., are revealed and identified in six significant written 
sources of the ancient Western Mediterranean.The revealed words are divided into four functional 
clusters.Some stages of their spread in the Europe peoples’ languages are noted.  

Key words: hydro-reclamation terms in the Etruscan and Iberian languages. 
 
Использование воды в быту и хозяйственной деятельности занимало важное место в становлении 

и развитии всех древних цивилизаций Земли. Не были исключением и ранние цивилизации юга 
Западной Европы, заселенной в неолитический период выходцами с запада Малой Азии, Ближнего 
Востока и степными популяциями Северного Причерноморья [9]. 

Рассматривая наиболее значимые письменные источники по изучаемой теме, можно перечислить 
следующие из них: 

1. Текст «золотой орфической этрусской книги» (так ее называют в Болгарии), хранящейся в 
Национальном историческом музее (НИМ) Болгарии в г. Софии, изготовленной, по всей видимости, 
на территории исторической Этрурии [6]. 

2. Текст этрусского каменного «столбика» (итал. Cippo «каменной метки»), точнее, плиты, 
установленной, согласно нашим исследованиям, около тела древней ирригационной плотины вблизи 
этрусского города Перузия [1, 2]. 

3. Этрусский текст расколотой со временем бронзовой пластины, содержащий регламент 
использования общественно-родового хранилища продуктов и наследственных ценностей города 
Кортоны [2, 10]. 

4. Иберийский текст на свинцовой пластине из Паламоса, в иронической форме дающей справку 
о плавучести разных тел, предметов и отдельных категорий людей [4: 70]. 

5. Часть иберийского текста, сохранившегося на мозаичном полу античной термы вблизи 
испанского городка Илици [5: 55]. 

6. Некоторые иберийские тексты, выполненные в качестве комментариев к рисункам на 
поверхности декорированных ваз и посвященные борьбе общества с чрезмерным потреблением 
алкогольных напитков (медовухи balurka и вина arago) отдельными бравирующими молодыми 
людьми [3, 4]. 

На рис. 1 мы приводим фоторепродукции изображений золотого «бележника» (болг. «блокнота») 
из НИМ Болгарии, столбика из Перуджи, мозаичного пола в терме из Илици и схожей с надписью из 
Паламоса прорисовки иберийской надписи на свинцовой пластине из Пико-де-лос-Ахоса. 



66 
 

 

 
Рис. 1 Фоторепродукции изображений некоторых археологических объектов доримских цивилизаций 

Западного Средиземноморья, содержащих тексты с гидравлическими терминами и понятиями. 
 
Далее разобьем материал на четыре подгруппы, разместив их в соответствующие таблицы: 
а) гидравлические термины и понятия, использованные в письменном наследии доримских 

цивилизаций Италии и Испании. Кроме терминов, выделенных нами и идентифицированных в 
указанных выше текстах, сюда мы включили, пометив звездой, и термины, признанные 
большинством ученых заимствованиями в древнегреческом и латинском языках из языков 
предшествующего неиндоевропейского, технологически более развитого на тот исторический 
период, населения; 

б) термины и понятия мелиоративных приемов в аграрной сфере, использованные (судя по 
названным выше текстам) античным населением Италии и Испании; 

в) описания использования различных жидкостей в процессе жизнедеятельности населений 
Этрурии и Иберии (их доставка, наполнение-опорожнение различных емкостей, приготовление 
напитков, настоек, использование для умывания и стирки белья); 

г) наименования различного масштаба природных потоков воды, а также судов и их важных 
функциональных элементов. 

В первую подгруппу гидравлических терминов и понятий, идентифицированных нами в 
этрусских и иберийских текстах, попали следующие лексемы, включенные в Таблицу 1: 



67 
 

 
Таблица 1 

Гидравлические термины и понятия, идентифицированные нами в этрусских и иберийских текстах 
 

№
 п/п Этрусские Иберийские Казанск.- 

тюркск. яз. Перевод на русск. Откуда 
лексема 

1 *acva kvive agylyš «течение» [4, 10] 
2 cn ogan agym «поток» [2] 
3 cnl kanal  - «канал» Cippo 
4 cntnam  -  - «расход» TLE 1 

5 θun dun tyn «конвективная 
среда, дуновение» [2] 

6 *lamiscn  - - «слоистое течение»  
7 *θurniscn  burmaly «вихревое течение»  
8 *saiθcs abi (семит.) sy dkyč «жидкость»  
9 sul sul, sail, su «вода» TLE 1 
10 fat- bat- bat- «тонуть» [4] 
11 uci eki ükeü «тереть» Ilici 
13 ulac  - ulak «желоб» [4] 
14 *zizθerna  - syeštyrma «цистерна»  
15 *fus, navi  -  ezü «плавать»  
 
Во вторую подгруппу мелиоративных мероприятий терминов вошли слова, показанные ниже в 

Таблице 2: 
 

Таблица 2 
Термины и понятия мелиоративных приемов в аграрной сфере, использованные (судя по названным 

текстам) античным населением Этрурии 
 

№ 
п/п 

Этрусск. 
 

Казанск.- тюркск. 
яз. Перевод на русск. язык Откуда 

лексема 

1 elut  - «технология («то, что можно 
сотворить руками (др.тюрк. el)» 

Golden 
Book (GB) 

2 zuci čoqyǔ «копка» Cippo 
3 hprf qanaǔ «канава» GB 
4 alaś alannar «поля» GB 
5 masu basu «пашня» Cippo 
6 nun-xulθ küt r el’ kül’ «приподнятое озеро» GB 
7 θun-xul bua-kül’ «расходная запруда» Cippo 
8 capumuniclet  - «подъемная задвижка» Cippo 

9 
 

falaś, pelaś 
 

b leš «плотина (из 
теста вокруг 
мясного озера = 
бэлеш)» 

«плотина» Cippo, 
 

10 sencve, eums öeml r ’  «насыпи» GB 
11 θup, θip töp «дно» GB, CIE 
12 melnaszeli butalgan ušqyn «перемешанный осадок» GB 
13 zusatuna suzymlyq «габаритный размер» Cr 0.4 
14 acnaśvers urnašu «размещение»  

15 msta masta (старо-
татар. «огород») «огород» GB 

16 lmcichutere l m č nequu «гнать грязевую жижу»  GB 
17 afrlns ašlamalar «удобрения» GB 
18 pesś pesl r ’ «мочевина» Cippo 
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В третью группу слов вошли описания использования различных жидкостей в процессах 
жизнедеятельности населений Этрурии и Иберии (их доставка, наполнение-опорожнение различных 
емкостей, приготовление напитков, настоек, использование воды для умывания и стирки белья (Таблица 3): 

 
Таблица 3 

Слова, описывающие использование различных жидкостей в процессах жизнедеятельности 
населений Этрурии и Иберии 

 
№ 
п/п Этрусские Иберийские Казанск.- 

тюркск. яз. Перевод на русск. Откуда 
лексема 

1 acz ! acoz! agyz ! «наливай !» [2] 
2  ? acos  ? «проточная помывочная» Ilici 

3 arnza-fêlśna  - bušatu «объемное истече- 
ние=опорожнение» 

Tavola 
Cortona 

4 fufna  -  uvynu «умывыние» [10] 

5 cni-xuli  -  - 
«каналы для сбора воды 
(часто через скалы в 
горах)» 

[7] 

6  - sail (семит.) sy dkyč «жидкость» Ilici 
 
В четвертую группу понятий и терминов мы включили наименования различного масштаба 

природных стоков воды, а также судов с их важными функциональными элементами (см. Таблицу 4): 
 

Таблица 4 
Наименования различного масштаба природных стоков воды и судов с обозначением их важных 

функциональных элементов 
 

№ 
п/п Этрусские Иберийские Казанск.- 

тюркск. яз. Перевод на русск. Откуда 
лексема 

1 
*θalas«до- лина 
(вод- ная)» 

*tinsis «без- 
граничный 
простор» 

dingez «море» Nemirovs.[8] 

2 felic  - fёlga> elga «река» CippoPerud. 
3 cn rik, erik aryk, ermaq «небольшая река»  
4  - tars, tar-tess tar «узкое место» «переправа» Ullastret [4] 
5 xul gol qul’ «озеро»  TLE 1 
6 cama-ar kamara k m «лодка» «корабль» Nemirovs. 

7 
parus (pr- 
«порхать,  
prxlθc«крыло» 

*bargus 
pyrhyldau 
«порхание» 
 

«парус» Monte Pittti 
 [2: 94] 

8 en-cr eni   n š «рядом» «двойной крючок= 
якорь, анкер» Nemirovs. 

9 an-tenna ? - «устремленная вверх 
=мачта корабля» Nemirovs. 

10 iści, cnθr ? iščel r’ «гребцы» [7: 135] 
 
В представленных таблицах 1 – 4 в некоторых секциях проставлены прочерки и знаки вопросов, 

которые в этих случаях означают то, что в соответствующих языках или текстах корреспондирующие 
лексемы или нами не обнаружены, или их место занимают в настоящее время лексемы, 
заимствованные из неисконного лексического фонда. 

Перевод и идентификация показанных лексем из античных неиндоевропейских языков Западного 
Средиземноморья нами осуществлены на основе метода дешифровки ПЭКФОС (последовательное 
этимологическо-комбинаторное приближение с фонетической обратной связью), разработанного 
нами в 1980 году [1]. Этот метод получил подтверждение своей верификативности в 1988 году при 
изучении самого протяженного этрусского текста TLE1, нанесенного на льняные бинты Загребской 
мумии, подкрепленный данными физико-химического исследования бальзамированного тела и 
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бинтов этой мумии молодой этрусской девушки по имени Клементина, принесенной в жертву богу 
Тин в IVв. до н.э. в Среднем Египте [1, 2]. 

Кроме этого, была использована фоноэволюционная пратюркская гипотеза, предполагающая 
ближневосточный очаг зарождения тюркской языковой семьи на основе носителей Убейдской 
культуры Древнего Ближнего Востока в VI–IV тыс. до н. э. Потомки носителей этой культуры позже 
через Балканы и степи Северного Причерноморья заселили Западное Средиземноморье и Британские 
острова. Это подтверждают и исследованные нами тексты, где этруски, иберы, реты, пицены относят 
себя к культурно-языковой общности tarc («западные пратюрки»), ведущей свое происхождение от 
некоего мудреца по имени Таг. В Ветхом Завете Библии самые ранние тюрки начала II тыс. до н.э. 
также фигурируют под этим именем: Таг-ар-ма. 

Выводы: 
1. В древних текстах Западного Средиземноморья нами выделен ряд терминов и понятий, 

находящих отражение в современной гидравлике и технологиях мелиорации, а также в процедурах 
бытового использования воды и в корабельном деле. 

2. На исторических стадиях становления цивилизаций Древней Греции и Рима этруски и их 
предки пелары-тиррены Балкан и запада Малой Азии были учителями греков и римлян в области 
письменности, математики, гидравлики, коневодства, аграрных технологий. Поэтому в их языки 
попали многие термины по этим областям знаний, особенно гидравлике, математике, медицине из 
изучаемых нами языков. 

3. После революции 1917 года во многих тюркских языках часть культурной лексики якобы 
«устарелого азиатско-мусульманского» происхождения заменили на «светскую» европейскую 
лексику. Однако ближайшее рассмотрение этих новых технических терминов показывает, что сами 
эти термины были заимствованы из греческого и латинского языков, куда, в свою очередь, они 
попали из древнейших (более развитых на тот период) тюркских языков Западного 
Средиземноморья. Таким образом, совершив «кругооборот», перечисленная технологическая 
терминология вернулась к исконным ее носителям. Множество подобных терминов, связанных с 
коневодством, но более позднего периода, можно обнаружить в английском и французском языках, 
т.к. в конюшне Карла Великого обслуживанием коней долгое время занимались нанятые «по 
контракту» гунны.  
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УДК 811.512.122 
Бакытгул Молдагали, Р. К. Бакбергенова, г. Алматы, Казахстан 

 
ВРЕМЯ В НАРОДНЫХ МОДЕЛЯХ ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена изучению языковой категоризации концепта «время» в народных моделях на 

материале корпуса казахского языка. Раскрываются особенности феноменологического опыта 
казахов и роль естественно-научного знания в языковой репрезентации данного концепта.  

Ключевые слова: лингвокультурология, когнитивная лингвистика, концептуализация времени, 
языковая картина мира, концепт времени, казахский язык. 

 
TIME IN FOLK MODELS OF LANGUAGE CATEGORIZATION. The article is devoted to the study 

of the linguistic categorization of the concept “time” in folk models based on the material of the Kazakh 
language corpus. The features of the phenomenological experience of the Kazakhs and the role of natural 
science knowledge in the linguistic representation of this concept are revealed. 

Key words: linguoculturology, cognitive linguistics, conceptualization of time, linguistic picture of the 
world, concept of time, Kazakh language. 

 
Стремительное развитие лингвокультурологии поставило в центр изучения проблемы выявления 

национальных особенностей языковой картины мира, определения культурных ценностных смыслов 
в значении слова и рассмотрение их в рамках отношений с феноменом восприятия. 

Картина мира находится в тесной взаимосвязи с языковой картиной мира. Язык отражает 
мировоззрение народа, восприятие мира, процессы формирования человеческого опыта и является 
способом создания картины мира. Он не только описывает национальный опыт, но и передает его от 
поколения к поколению. Целостное понимание сложной природы устойчивых представлений 
языковой картины личности и её трактовка занимают особое место в современной лингвистике.  

Каждый язык, вбирая в себя особенности восприятия картины мира, создает национальную 
языковую картину мира. В процессе познания истины и ее восприятия через язык каждый член 
языкового сообщества вступает не только в тесные языковые, но и культурные отношения.  

Каждый этнос имеет свои механизмы познания, процессы усвоения духовных ценностей. Он 
обладает особым полем сознания и по-своему делает выводы. Эти процессы восприятия определяют 
процессы мышления и интерпретации. В результате исследований в области когнитивной 
лингвистики были определены особенности формирования языковых картин мира у разных народов.  

Время привлекает внимание человека не только с рациональной точки зрения, но и с точки 
зрения эмоционального восприятия. Человек всегда помнит о своём прошлом и думает о будущем, 
заглядывает далеко вперед, постоянно осознает бренность бытия и неизбежность финала. Самые 
известные мыслители человечества неоднократно задавались вопросом о природе пространства и 
времени, строили свои гипотезы, делали выводы и сумели дать характеристику фундаментальным 
атрибутам бытия. Два феномена – прошлого и будущего – лежат в основе нашего восприятия мира.  

На каждом новом этапе человеческой истории, в каждую эпоху развития цивилизации и 
культуры члены языкового сообщества познавали и объясняли реальный мир не только с логико-
позитивной, но и с эстетической стороны. Например, это можно проследить на примере 
представлений человека о лучах солнца, анализируя механизмы восприятия этого феномена 
посредством его отражения в языке. Человек представляет реалии мира в идеальных эстетических 
образах, в частности, это проявляется в образах художественной литературы. 

Знания о картине мира, собранные в личном или коллективном сознании, их классификация, 
культурно-информационный состав, раскрытие механизмов их сбора и систематизации, а также 
выделение главных когнитивных единиц представляет особый интерес в области лингвистики.  

В рамках работы, рассмотривая время в качестве лингвокультурологической категории, мы 
выявляли мотивирующую основу языковой репрезентации времени с учётом культурного опыта 
этноса (на материале казахского языка). Материалами исследования стали языковые феномены, 
которые эксплицируют национально-культурную специфику языкового сознания представителей 
казахской лингвокультуры. Были отобраны тексты художественных произведений М. Ауэзова «Путь 
Абая» и А. Нуршайыкова «Махаббат кызык мол жылдар», а также образцы париемиологического 
фонда казахского языка, был применен сопоставительный анализ фразеологизмов из вышеуказанных 
художественных текстов. После отбора практического материала проведен концептуальный анализ 
слов и словосочетаний, обозначающих временные промежутки в казахском языке.  
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Обзор литературы. Этнос, как основа формирования культуры как таковой и культуры 
национальной, является одной из базовых единиц лингвокультурологии. Без формирования этноса не 
создается язык, культура формирует языковую картину мира. В связи с этим рассмотрим ключевые 
исследования в рамках антропоцентрической парадигмы. 

Взаимосвязь языка и мышления изучается в различных ракурсах и аспектах [2; 13; 8 и др.]. В 
русле антропоцентической парадигмы исследуются языковые категории, отражающие сферу 
внутреннего мира человека [1; 15 и др.]. 

Антропоцентрический подход нашел отражение в трудах основателей монгольской когнитивной 
лингвистики Б. Чулуундорж [18], Ч. Зегиймаа [5], а также в трудах основателей казахского 
языкознания К. Жубанова [4], Р. С. Сыздыка [16].  

В настоящее время в поле зрения исследователей попадает опыт этноса в плане познания 
мирового пространства. В. В. Красных использует термин «национально-лингво-культурное 
сообщество», сознательно избегая при этом употребления в этом значении термина «этнос» [8: 17]. 
Термин «национальность» сообщества, очевидно, означает проживание его членов на территории 
определенного государства и участие в жизни данного общества и понимается, прежде всего, в 
политическом смысле. Подобный термин, несмотря на его некоторую «громоздкость», как 
представляется, достаточно адекватно отражает суть признаков, по которым определяется объект 
лингвокультурного исследования. Лингвокультурный концепт, таким образом, более адекватно 
определять как единицу менталитета национально-лингво-культурных сообществ. Взаимоотношение 
же понятий «национально-лингво-культурное сообщество» и «этнос» будет зависеть от принимаемой 
в качестве рабочей этнологической парадигмы. 

Человеческий фактор в лингвистике разрабатывается в двух направлениях: во-первых, его 
отражение в языке, а во-вторых, использование личностью языковых средств. В последнее время 
наблюдается тенденция к исследованию этнокультурных единиц языка – наименований, связанных с 
материальной и духовной культурой различных этносов, с позиции антропоцентрической парадигмы. 
А. В. Кравченко справедливо подчеркивает, что «языковые знаки «означают» не в силу того, что 
имеется прямая связь между знаками и внешним миром, а в силу того, что они соотносятся с 
человеческим опытом, образующим основу знания» [7: 11]. Академик Б. Чулуундорж указывает, что 
«различные формы вербального представления должны быть проанализированы в свете тензорных 
(векторных) преобразований, а также многобразования. Изменения в семантике и структурах 
являются вопросом анализа в 3D и в других N-мерных пространствах» [18: 49]. 

В рамках поиска факторов, способствующих / препятствующих адекватному восприятию, 
Дж. Брунер различает автохонные и поведенческие детерминанты [3: 66]. Первые представляют 
собой высокопредсказуемые свойства нервной системы. Вторые – базовые адаптивные функции: 
социальные потребности, мотивы и ценности.  

Важным выводом также является тезис о взаимосвязи динамики личности и динамики 
восприятия. Как отмечает Дж. Брунер, личностная теория должна быть оснащена инструментами, 
раскрывающими индивидуальные различия восприятия: различия гипотез и культурные различия. 
Установлено, что те признаки, которые подтверждают или опровергают гипотезы, связанные с 
базовыми потребностями и ценностями, играют решающую роль в процессе приспособления 
организма к среде. 

Рассмотрим значение слова «время» в казахском языке. Так, в казахском толковом словаре 
времени дается следующее определение: «Время – сущ. 1. философия. Определенная объективная 
форма беспрерывного развития и жизни материи; время, срок. Табысқа табыс ұласты, кәрілер 
орынын жастар басты, уақыт, өмір заңы мен талабы осындай (Ә. Жәмішев, Армысың). 
2. Мгновение, момент. Сағатыма қарасам, сменаға баратын баратын уақыт боп қалыпты 
(А. Жақсыбаев, Менің досым). 3. Смена. Эпоха, период. Көтер, досым, көтер бекер тұрмалық. Жаңа 
уақыт келе жатыр нұрланып. Уақыт жоқ. Қол тимейді, мұрша жоқ. Уақыт кетті. Уақыт өткізді. 
Ол келесі сәтте не айтып тастар екен, соған не жауап береміз деп, мазасыз уақыт кешетінбіз 
(К. Юсупов, Ақиқат). Уақыт тапты. Уақыттың ретін келтірді. – Егер уақыт татсаң біздің ағайға 
айта сал, аты керек болса Қарасуға хабарлар, - дедім (С. Бегалин, Уақыт). Уақыты бітті (жетті). 
Мезгіл таусылды, өлетін кезі келді. Уақыттың ісі қиын-ды, уақытымыз жеткен соң, айтып айтпай 
не керек, мезгіліміз біткен соң (ХҮІІІ-ХІХ ғ. Қазақ ақыны) [11: 560]. 

По данным этимологического словаря, слово уақыт» (время) заимствовано с арабского, 
древнетюркская лексема ogur не сохранилась в казахском языке. Однако слово ogur на казахском 
языке означает «достаток» (береке). А на языке огуз означает «положительное» (оң, жолың оң 
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болсын). Заман араб. [зәман: время, период, эпоха] (уақыт, кезең, дәуір) – эпоха, время и «замана» 
(ар. фарси > заман+а суфикс; 1. век, эпоха [10: 228]). 

По данным древнетюркского словаря, замана (перс. dils < арабск.) – время, период (уақыт, 
дәуір). Но эти же «время», «период», «эпоха» («уақыт», «дәуір», «заман») дают другое значение – 
«судьба», которая рассматривается как отдельный концепт. Когда-то слово заман на арабском языке 
означало судьбу, т.е. бесконечное время, состоящее из дней и ночей, сменяющих друг друга [14: 65].  

Человек-наблюдатель, смотря с земли на горизонт, длину известных ему предметов использовал 
в качестве единицы измерения, охарактеризовывал время этими единицами. Однако в казахском 
языке в объяснении наименований времен эти единицы не используются постоянно. В казахском 
десятитомном толковом словаре указаны понятия слова день как по зениту дня, по копью, по 
упряжке, по колу, выражения даются в кавычках и объясняются как «мера отдаления солнца от 
земли». В связи с этим, кажется, что нет отличий между названиями времен в казахском языке. Тем 
не менее, между этими словами должна быть разница. Если не было бы отличий, не было бы и 
соответствующих названий в народе. То есть при счете от земли длина и высота кола, копья, курука, 
палки различаются, отражая отличия в обозначении временных промежутков. 

У кочевых народов, проводивших лето на летовках, зиму на зимовках, осень на осенних 
пастбищах, при бесконечных кочевках оформились собственные языковые обозначения, отражающие 
особенности их жизни и быта.  

Модели народной концептуализации раскрывают роль феноменологического опыта и отражение 
естественно-научного знания в конструировании языковых репрезентаций времени. К примеру:  

1. Секунды: көзді ашып жұмғанша / время мигания ресницами, пока закроешь и откроешь глаза, 
қас қағымда / время хлопания ресницами, кірпік қаққанша / время мигания, әп-сәтте / в ту же 
секунду, лезде / мгновенно, сап етті / резко, сын берді / мелькнуло, жалп етті / сверкнуло, жалт-
жұлт етті / мелькнуло-блеснуло и т.д. 

2. Минуты: шай қайнатым / время закипания час, сүт пісірім / время кипячения молока, насыбай 
атым / время нюхания табака, сиыр сауымдай / время доения коровы, әу дегенше / не успеешь 
сказать ау, апақ-сапақта/быстротечное время и т.д. 

3. Часы: таң сәріден, түске дейін /от зари до полудня, түс ауғанша / пока не перевалило за 
полдень, кеш батқанша / до заката, күні бойы / в течение дня и т.д. 

4. Дни: кешеден бері / со вчерашнего дня, екі-үш күннен бері / в течение двух-трех дней, ертеңге 
дейін / до завтра, бүрсікүнге дейін / до послезавтра, сенбіге дейін / до субботы, арғы күнге дейін / до 
послезавтра и т.д. 

5. Недели: в конце недели, на следующей неделе, жексенбіде / в воскресенье и т.д. 
6. Месяцы: ай бойы / в течение месяца, көктемнен бері / в течение весны, күзге шейін / до осени, 

жайлаудан түсерде/ когда спускаются с жайлау, қысқа қарай / к зиме, қарашада / в ноябре, 
қаңтарда / в январе и т.д. 

7. Сезоны: жыл басынан / с начала года, қыстың көзі қырауда / с наступлением зимы, ала 
жаздай / летом, сарғайған сары күзде / в золотую осень, мал төлдегенде / во время приплода, қымыз 
шыққан соң / когда появляется кымыз, мал семірген кезде / когда скотина нагуляла жир и т.д. 

8. Годы: көрмегелі көп жылдың жүзі болды / прошло много лет с тех, как не виделись, өмір бойы 
/ всю жизнь, сан жыл сарылып күтіп / ожидать много лет, сағым боп өткен сан жылдар (поэт.) / в 
течение тоскливых долгих лет, айдан-ай, жылдан жыл өтті, темір таяқтан теңгедей, темір 
етіктен тебендей қалды (ертегі) / прошли месяцы, годы, было стерто железных сапог, истерлись 
деревянные посохи, ержетті / повзрослел, ат жалын тартып мінді / сел на коня и т.д.  

9. Века: туған жас бала, сақалы өсіп жат болды / рожденный сын его отрастил бороду и стал 
врагом (25 жас / 25 лет-ширек ғасыр / четверть века), елу ердің жасы / возраст пятидесяти 
мужчин (жарты ғасыр / полвека), кәрінің сүйегі құрыды / истерлись кости старца, талай замандар 
алмасты / много веков сменилось, су тартылып, өзендер басқа арнамен ақты / вода ушла, и реки 
повернулись вспять и т.д. 

10. Эпохи: Әлмисақтан, ықылымнан, хадим заманнан, біздің эрамызға дейін / до нашей эры 
(до н.э.) и т.д. Эпохи – века, целая эпоха [12: 339]. Существуют также слова заман, замана / эпоха, 
эпохи – вместе используются слова заманауи / современный (әр заманға тән /соответствующий 
каждой эпохе; осы заманғы / этой эпохи), замандас / современник (қатар өскен / выросший вместе, 
заманы бір / одного времени), замандық / этой эпохи (мезгілдік / этого времени, дәуірлік / 
эпохальный), заманхат / письменность эпохи (әдеби жанр түрі). Параллельно используются 
наименования замат / эпоха, уақыт / время, мезгіл / миг, кез / пора или лезде / вмиг, тез / быстро, 
жылдам / скоро и их производные: заматта / в эпоху – уақытта / во время, кезде / в период, мезгілде 
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/ в момент, лезде / вмиг. ср. также: заманы бірдің амалы бір / живущие в одну эпоху имеют общее, 
заманына қарай адамы / человек своей эпохи, заман басқа, заң басқа / сменяются эпохи, меняются 
люди и т.д [12: 748]. 

Фразеологизмы: заманақыр болды, жер тақыр болды / эпоха угасла, земля обеднела, қилы-қилы 
заман болар, қарағай басын шортан шалар / наступят плохие времена и другие передают оценку 
народом определенных эпох, периодов жизни. Например, время нападений врага на родные степи, 
время голода, время процветания народа и т.д. 

Любое имя мотивировано условиями проживания и деятельности того или иного этноса. Каждое 
имя, каждая грамматическая форма отражает верования национальной культуры, удовлетворяет 
потребности людей, говорящих на данном языке. Культурная ценность имени определяется 
общественной практикой. 

У казахского народа о каждом месяце имеются своеобразные представления, связанные с 
национальными традициями и обычаями. Так, одним из главных ориентиров при исчислении 
времени является луна. Ч. Валиханов пишет: «Видимо, у казахов луна считается святой планетой. 
Когда казахи видят родившуюся луну, они поклоняются ей. Летом с места, где делали поклон, 
вырывают траву и сжигают ее. Казахи говорят, что на луне есть старушка (вероятно, говорят о 
пятнах, напоминающих профиль человека). Они не смотрят на луну подолгу, боятся, что старушка 
сосчитает их реснички. Если сосчитает, то человек умрет. По нужде тоже садились лицом к луне. 
Казахи всегда с почтением говорят про луну» [17: 102; перевод наш − Б. М.]. И сегодня люди 
старшего поколения, увидев родившуюся луну, обращаются к ней с просьбой и поклоном: «Ай 
көрдік, аман көрдік, баяғыдай заман көрдік. Ескі айда есірке, жаңа айда жарылқа!» ‘Видели Луну, 
видели здоровую, в старом месяце пожалей, в новом благодетельствуй’ [17: 102]. 

Образ луны становится ядерным смыслом словосочетаний, вербализующих народные 
предсказания погоды: жаңа ай туды, ай шалқалап туды, ай қорланды, айдың өліарасы / взошла 
новая луна, взошла луна серпом вверх, луна с обручем, безлуние и т.д. Смотрите также: ай қораланса 
айырыңды сайла, күн қораланса күрегіңді сайла / если луна с обручем, готовь вилы, а если солнце с 
обручем, готовь лопату. Подразумевается, что «с вилами» − будет много травы, соберешь много 
сена, а «лопата» означает, что в этом месяце будет снежная вьюга. Если «луна взошла серпом вверх», 
то, в соответствии с народными предсказаниями, погода будет неблагоприятной для хозяйства.  

Компонент ай ‘луна’ включён в целый ряд языковых репрезентантов, объективирующих самые 
разнообразные явления и события в современном казахском языке, что свидетельствует о высокой 
степени разработанности этого смысла и, соответственно, о его значимости для казахской культуры. 
Подтверждением сказанному служат следующие примеры: ай туды /луна взошла, ай кешігіп туды / 
взошла запоздавшая луна; айдың қараңғысы /тьма, безлунная ночь; ай толды /полнолуние; ай 
орталап қалды / ущербная луна; айы-күні жетті / на сносях; айдың-күннің аманында / подобру-
поздорову; айдай / как луна; айдай анық / ясно, точно; айдай ашық / светлый, ясный; айдай әлем / 
все, весь народ; айдай етті / разоблачить; айдай сұлу / луноликая, красивая; айлап-жылдап / долгое 
время, месяцами, годами; айлас / одного месяца рождения; айлы түн / очень светлая, лунная ночь; 
айлық / месячный оклад. Образ Луны мотивирует культурные коннотации таких казахских 
дескрипций, как: ай қорланды – взошла луна с обручем, около луны появился круг; айға шапты – 
пытаться прыгнуть выше головы, т.е. пытаться сделать то, что в принципе невозможно; айда 
аяқ, жылда жілік жоқ − невозможно отделить месяц от года, они протекают незаметно; ай десе 
аузы бар, күн десе көзі бар – очень красивая, айды аспанға шығарды – совершить что-то и удивить 
всех (в основном, используется с насмешкой, иронией).  

На основании анализа смыслового объёма имени ай можно с уверенностью утверждать, что оно 
соответствует параметрам прототипической номинации, разработанным Н. Н. Казыдуб [6: 27] т.е. 
имя ай удовлетворяет принципам культурологической разработанности, культурологической 
рекуррентности, культурологической топикализации, культурологической спецификации и 
культурологической преференции. В статусе прототипической номинации это имя объективирует 
прототипическую ценность, задающую векторы народной категоризации и интенциональные 
горизонты интерпретации феноменов, переживаемых в коллективном опыте.  

Как известно, сущность метафоры состоит в понимании одного предмета в терминах другого 
[13]. В народном понимании Луна – символ красоты и нежности. Фаза Луны делится на четыре 
четверти: первая четверть Луны – полная Луна, вторая – половина диска Луны, промежуток между 
двумя частями – безлуние, последняя четверть – новая Луна. Среди них особо выделяются 
полнолуние и взошедшая Луна, что отражается в ассоциативных связях языковых репрезентантов: 
толған айдай / красивая, как полная луна; туған айдай иілу / сгибаться, как взошедшая Луна; туған 
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айдай балқу (перен. таять, как луна); туған айдай толқу / волноваться; ай мен күндей сұлу / красива, 
как Солнце и Луна; ай мен күндей нұры бар / светится, как Луна и Солнце; айдай таза, күндей нұрлы 
/ чиста, как Луна, светла, как Солнце. 

О красивой девушке казахи говорят ай десе – аузы, күн десе – көзі бар / губы – как луна, глаза –
как солнце / или дают следующее описание: он төртінде туған айдай және он бесте (бесінде) туған 
айдай /в четырнадцать, в пятнадцать – как взошедшая Луна. Четырнадцатого числа каждого месяца 
Луна становится полной. Поэтому народ называет этот день новолунием.  

У казахов, занимавшихся кочевым животноводством, были свои звездочеты, которые отвечали за 
летоисчисление, подсчет времени. Казахские звездочеты предсказывали летом самые жаркие дни, 
зимой сильные морозы, предупреждали народ о том, когда ожидать резких перемен погоды, а морозы 
сменятся потеплением. Счет времени связывали и с животноводством. Например, Бие сауымдай 
уақыт / промежуток времени, за который можно подоить кобылу. Промежуток между двумя 
дойками приблизительно час (1,5 часа). Определяли время по этим промежуткам. Бие екі 
сауымындай / промежуток времени, за который можно подоить кобылу два раза.  

Время − это непрерывная связь вчера, сегодня и завтра. Конечно, казахов тоже волновало свое 
будущее и будущее своего поколения. Это раскрывается пословицей: «Если жить осталось до 
обеда, делай запасы, чтобы хватило на вечер» / «Түстік өмірің болса, кештік мал жина». Если 
будешь уметь управлять временем, то многого достигнешь, а если упустишь время, то его не вернешь 
[9: 297]. В казахском культурном сознании человеческие периоды возраста определялись следующим 
образом: «Младенец до 1 года; 1-2-хлетнее дитя; ребенок 2-3-х лет; 3-5 лет – несовершеннолетний 
ребенок; 5-7 лет – детство; 7-10 лет – подрастающее поколение; 10-13 лет – подросток; 13-16 – 
возраст «сығыр»; 16-20 лет – юноши и девушки; 20-25 лет – счастливая пора; 25-30 – старшее 
поколение; 30-45 – дядя-тетя; 45-50 – отец семейства; 50-60 – дедушка, бабушка; 60-75 – аксакал; 75-
80 – старейшина». 

Таким образом, время отражается в нашем сознании как философское понятие, а также 
рассматривается как атрибут материи. Продолжительность времени всегда и везде одинакова. 
Аристотель, Лейбниц и Эйнштейн в своих суждениях пришли к тому, что метрические свойства 
пространства и времени создаются предметной массой. Время состоит из нескольких измерений. Во-
первых, оно состоит из внешнего времени, которое соотносится с определенным процессом. Течение 
жизни согласуется с вращением Земли вокруг Солнца. Во-вторых, в этой системе есть собственное 
время, определяющееся связью внутренних процессов. В языке человек отражает природную 
закономерность познания: суточный круг и недельный круг, движение Солнца и Луны в кругу 
Времени, времена года, месяцы. 

Понятие времени раскрывает восприятие и категоризацию казахами окружающей среды. 
Языковые дискрипции и стоящие за ними концепты соотносятся с различными факторами 
повседневной жизни. Например: ет асым (пісірім) / время готовки мяса, Сүт пісірім уақыт / время 
варки молока, шай қайнатым уақыт арасында (ішінде) / во время кипячения чая, бие сауымдай 
уақыт / время доения кобыл, Азан оқып болғаннан кейін / после призыва к утренней молитве, азанда / 
во время чтения утреннего призыва к молитве, ел жатқан уақытта / в то время, когда народ 
отошел ко сну, әрбір өткен минут сүрленген жылдай болып / каждая минута как год, күн шыққанша 
/ до восхода, түн батып / после заката, ымырт жабылғанша / пока не скроются сумерки, сәске 
кезінде/поздним утром, бір күні бие ағытар уақытта / в день прекращения дойки кобылы и т.д.  

Ет асым (пісірім) / Время, за которое сварится мясо. Народная мера времени: 
предположительно, время, за которое можно приготовить блюдо (2-3 часа). Базаралы бір ет асым 
жалғыз алысқанда, он жігіттің бесеуін найзалап, қалған бесеуін жаралы, ызалы жолбарыстан 
қашқан қорқақ иттей қып қуып, айдап тастады (М. Әуезов «Абай жолы»). 

Сүт пісірім уақыт / Время, за которое вскипит молоко. Народная мера Четверть часа (10-20 
минут). Жігіт қыздан қара үзбей тұр, қыз қозғалатын емес, сүт пісірімнен астам уақыт өтті. 
(Ә. Нұршайықов «Махабат қызық мол жылдар»). 

Шай қайнатым уақыт арасында (ішінде). Мера времени. Время, за которое закипит чай. 
По отношению к повседневному быту можно привести следующие примеры: Содан шапқылап 

отырып, беттеріңді аңғарлап, бір шай қайнатым бойы үзбей айғайлап келе жатыр едім! – деді 
(М. Әуезов «Абай жолы»). 

Концепт «Уақыт» (Время) можно увидеть в составе фразеологического оборота: 35 жыл уақыт 
өтті / 35 лет время прошло (значение: давно); уақыт алыстап барады / время далекое идет 
(значение: время не ждет); осы уақытта келеді / в это время приходит (значение: сейчас); уақыт 
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ешқайда қашпайды / время нигде не убегает (значение: время есть); әлі де уақыт бар ғой? /еще же 
время есть? 

В данных примерах мы видим, что время движется, проходит, приходит, подходит. 
Представители разных культур обнаруживают различия в плане того, как они воспринимают время: 
движущимся или неподвижным, ограниченным или бесконечным, горизонтальным или 
вертикальным.  

Таким образом, языковая картина мира создается на основе антропоцентрической парадигмы – 
человек познает, оценивает и принимает реалии окружающей действительности, пропуская их через 
себя, через знакомые и понятные вещи. Рассмотрение и анализ концептов времени в казахской 
национальной культуре позволил нам сделать следующие выводы: 

1. Наименования, описывающие понятия времени в казахском языке, основаны на названиях 
небесных тел – Луны, Звезд и особенно Солнца. Именно Солнце является планетой, раздающей свет 
всему миру, является основой для формирования названий о временах суток. В связи с этим в нашей 
исследовательской работе точка отсчета определяется не стрелками часов, а расположением Солнца 
на небе и человека, наблюдающего с земли. 

2. При формировании названий времен суток имели влияние также и религиозные понятия. С 
введением исламской религии наименования пяти обязательных молитв намаза в начале применялись 
только в религиозном понимании, а затем стали обозначать промежутки времени, когда эти молитвы 
отправлялись. 

3. Названия настоящего времени, описывающие промежутки суток, являются универбами, а при 
описании промежутков суток часто используются словосочетания со словами начальный, средний, 
конечный. 

4. Анализ произведений М. Ауэзова «Путь Абая» и А Нуршаикова «Махаббат кызык мол 
жылдар» показал, что в казахском языке применяются образные словосочетания для называния 
определенных временных промежутков.  

5. На формирование названий временных промежутков на казахском языке повлияли также 
особенности скотоводческого хозяйства казахов. 
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УДК 811.512.141 
Р. Т. Муратова, г. Уфа 

 
НАЗВАНИЕ ҠОБА ‘СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ, БЛЕДНО-БУРЫЙ, ПАЛЕВЫЙ’ В 

БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Статья посвящена изучению происхождения, исторического развития и семантики слова ҡоба 

‘светло-желтый, бледно-бурый, палевый’ в башкирском языке. Выявлено, что слово ҡоба 
употребляется для обозначения масти лошадей, коров, окраски других животных и птиц, а также 
бледного оттенка предметов. Установлено, что лексема древнего происхождения: ее пратюркская 
форма *Kuba /*Koba ‘желтоватый, сероватый’, праалтайская – *ki  jbu ‘бледный’. Отмечено, что 
слово зафиксировано в древнетюркских источниках, встречается в кыпчакских, киргизско-
кыпчакских, огузских, карлукских, уйгуро-огузских подгруппах тюркских языков, что подтверждает 
его общетюркский характер. 

Ключевые слова: цветообозначение, башкирский язык, этимология, сравнительно-
историческая лексика. 

 
NAME KOBA ‘LIGHT YELLOW, PALE BROWN, FAWN’IN THE BASHKIR LANGUAGE. The 

article is devoted to the study of the origin, historical development and semantics of the word koba ‘light 
yellow, pale brown, fawn’ in the Bashkir language. It was revealed that the word in the Bashkir language is 
used to designate the color of a horse, cows, the color of other animals and birds, as well as the pale shade 
of objects. It has been established that the lexeme is characterized by ancient origin: scientists have restored 
its  roto-Turkic (*Kuba / *Koba ‘yellowish, grayish’),  r oto-Altai (*ki  jbu ‘pale’) forms. It is noted that the 
word is recorded in ancient Turkic sources and is found in the Kypchak, Kyrgyz-Kypchak, Oguz, Karluk, 
Uighur-Oguz subgroups of the Turkic languages, which confirms its general Turkic character. 

Key words: color designation, Bashkir language, etymology, comparative historical vocabulary. 
 
Светло-желтая, палевая масть лошади в башкирском языке обозначается словом ҡоба: ҡоба ат 

‘светло-желтая, бледно-бурая лошадь’.Также лексема ҡоба встречается в составе сложных названий 
для выражения смешанных мастей лошадей: бурых лошадей с преобладанием бледной, светлой 
окраски называют аҡ ҡоба ‘бледно-бурый’, со светло-каштановым и рыжеватым цветовым фоном – 
ҡоба туры‘каурый’, а лошадей с черно-бурой окраской – ҡоба ҡыҙыл‘муругий’[6: 59]. 

Необходимо отметить, что в башкирском языке термин ҡоба для обозначения окраски лошадей 
употребляется редко, чаще обозначается светло-желтая, бледно-бурая, бледно-красная масть коров: 
ҡоба һыйыр‘светло-бурая корова’, ҡоба үгеҙ ‘светло-бурый бык’ [1: 394]. 

Кроме обозначения мастей лошади и коров, слово ҡоба употребляется по отношению к окраске 
других животных и птиц, например: ҡоба ҡаҙ ‘дикий гусь, гусь-гуменник, букв. светло-коричневый 
гусь’. Встречается применение слова ҡоба в образовании названий растений: ҡоба тал‘ива светло-
коричневая’ [1: 395–396]. Вместе с тем лексема ҡоба встречается в значениях ‘бледный цвет лица’, 
‘голый, лишенный растительности’, ‘недубленый, сыромятный (о коже) ’: йөҙ ҡобарыу ‘побледнеть 
(о лице)’, ҡоба сүл ‘голая пустыня’, ҡоба күн ‘сыромятная кожа’ [2: 364]. 

В других тюркских языках слово также встречается в значении масти животных, птиц: кум. 
къуба ‘сероватый, светло-желтый, бледно-бурый (о масти коров, волов)’, къуба оьгюзлер ‘серые 
быки’, къубагийик ‘олень, букв. светло-желтое / сероватое животное’, ног. куба ‘бурый (о масти 
коровы)’, куба торы ‘каурый’, каз. құба сыйыр ‘корова светло-желтой масти’, кирг. куба кой 
‘изжелта-серая овца’, куба ит ‘белая собака’, туркм. куба ‘золотистый (о цвете гусей и верблюдов)’, 
хак. хуба iнек ‘светло-рыжая корова’. 

Как показывают примеры, в тюркских языках основная лексическая нагрузка слова заключается 
в обозначении масти лошади и других животных: в ногайском языке отмечено употребление слова в 
значении каурой (светло-каштановой, рыжеватой) масти лошади и бурой масти коровы, в кумыкском, 
казахском, киргизском, туркменском и хакасском – в значении бледно-бурой, серой, светло-желтой, 
светло-рыжей, сероватой, изжелта-серой, белой, золотистой, светло-рыжей окраски коров, волов, 
овец, а также других животных и птиц, например, оленей, собак, верблюдов, гусей. 

Кроме обозначения мастей животных, в тюркских языках слово встречается в cочетании с 
другими словами в значениях ‘светло-желтый’, ‘светло-бурый’, ‘палевый’,‘белый, седой, бледный’ и 
т.д.: ккалп. қуба ‘бледный’, ног. куба‘багровый’, каз. құба ‘бледный, пепельный’, кирг. куба‘белый, 
бледный; пепельного цвета’, кубакай‘бледный (о цвете лица)’, алт. кубакай ‘бледный, бледно-
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желтый, бледноватый (лицо), слегка пожелтевший (трава), белесый’, хак. хуба ‘бледный, бледно-
желтый, светло-коричневый, светло-красный’. 

Таким образом, значение тюркского слова *quba охватывает диапазон, включающий цвета от 
белого, серого до светло-коричевого и светло-красного. К тому же в словарях киргизского и 
хакасского языков фиксируются вторичные значения слова, такие, как ‘сухой, высохший’, ‘голый, 
пустынный, безлесый’: кирг. куба жапан чөл ‘сухая, дикая пустыня’, хак. хуба чазы ‘голая степь, 
седая степь’. Как говорилось выше, данные значения наблюдаются и в башкирском языке. 

В научной литературе отмечается, что в тюркских языках наблюдается также «стяженная» форма 
слова [9: 94]: ккалп. қуў ‘белый, седой, бледный (например, о лице)’, ‘желтый (о траве)’, қуў сақал 
‘светлобородый’, ног. кув ‘белый, седой’, кирг. куу ‘белый, бледный, бледно-желтый’, алт. куу 
‘белый, седой, бледный’, узб. рәнги қув ўчди ‘он сильно побледнел’,тув. куу ‘серый’, ‘бледный’, куу 
арын ‘бледное лицо’, хак. хуу ‘бледный, бесцветный’, ‘серый’, хуу сырай ‘бледное лицо’, хуу таң 
‘раннее утро, букв. серая заря’. 

Судя по примерам, «стяженная» форма слова в тюркских языках применяется по отношению к 
бледным, белым, седым цветам. Также в тех же тюркских языках слово употребляется в значениях 
‘желтый (о траве)’, ‘сухой, высохший’: ккалп. куў ‘сухой,высохший’, куў камыс ‘сухой камыш’, куў 
бас ‘бездетный’, кум. къув ‘сухой’, ног. кув ‘сухой, высохший’, ер кув болган ‘земля высохла’, кув 
шоьл ‘голый, совершенно открытый (о местности)’, кирг. куу ‘сухой, высохший’, куу тала 
‘совершенно безжизненная пустыня’, куу ‘бездетный’, хак. хуу ‘серый (выгоревший, высохший)’, хуу 
ағас ‘высохшее (на корню) дерево’, хуу чазы ‘серая (выгоревшая степь)’. В киргизском оно наряду с 
формой куба обозначает и масть животных: кирг. куу иңген ‘белая верблюдица’, куу бугу ‘белый 
олень’. В башкирском языке так же есть название масти лошади ҡыуғыл ‘бледно-рыжий’, которое 
восходит к слову ҡыу ‘сухая, высохшая трава’[6: 56]. Слово иногда употребляется в сочетании со 
словом ерән‘рыжий’ в том же значении: ҡыуғыл ерән ат ‘бледно-рыжая лошадь’. В некоторых языках 
слово употребляется в значении ‘лебедь’: кум. къув ‘лебедь’, ног. кув ‘лебедь’, кирг. куу / ак куу 
‘лебедь’, алт. куу ‘лебедь’, тув. куу ‘лебедь’. Отметим, что в современных лексикографических 
справочниках *quw‘белый, бледный’ и *quw‘сухой’ иногда рассматриваются как омонимы. 

Относительно полной и «стяженной» форм слов (*quba‘цвет между красным и желтым’ и 
*quw‘желтый (о траве), сухой’) можно сказать, что их значения в основном совпадают. Ученые 
утверждают, что эти два корня могли сблизиться из-за звукового сходства и совпадения некоторых 
связанных значений [9: 94]. 

Возвращаясь к рассматриваемому названию *quba, отметим, что оно имеет общетюркский 
характер и встречается в кыпчакских, киргизско-кыпчакских, огузских, карлукских, уйгуро-огузских 
подгруппах тюркских языков, в большинстве из них – в значении масти животных и птиц. 
Пратюркская форма слова восстановлена как *Kuba / *Koba ‘желтоватый, сероватый’, которая 
восходит к праалтайской *ki  jbu ‘бледный’ [10: 695]. Рефлексы данной лексемы встречаются также в 
монгольских, тунгусо-маньчжурских и японском языках: халх.-монг. хувхай, бур. хубхай, калм. 
хувха‘побелевший и увядший; засохший; голый, обнажённый (о чем-либо твёрдом, лишенном 
растительности или мякоти, например, о дереве, зёрнах в скорлупе, костях); мертвенно-бледный’; 
эвенк. k  wama, эвен. k  makụ ‘бледный’; яп. kì-iro-, kîíro- ‘желтый’. В среднемонгольском слово 
зафиксировано в значении масти лошади: qubi ‘желтый (о лошади)’ [8: 62; 10: 695]. 

В монгольских языках встречается также «стяженная» форма слова, одно из значений которого – 
обозначение масти лошади: халх.-монг., бур. ухаа, хуа, хуаа‘каурый (о масти лошадей); светло-
коричневый (о цвете)’; калм. хо, хоо‘светло-жёлтый, соловый (о масти лошадей); коричнево-жёлтый 
(о цвете)’ [8: 76]. 

Лексема *quba зафиксирована в древнетюркских источниках в значении масти лошади: quba 
‘цвет между красным и желтым’, quba at ‘светло-бурая (саврасая) лошадь’ («Дивану лугат ат-турк») 
[4: 462]. Оно также широко представлено в лексикографических источниках XIX в.: каз., кирг. куба 
‘буланый, светло-желтый’, алт. куба ‘бледный, бледно-желтый’[3: 69], ҡуба ‘бледный, сероватый’[7: 
1034], башк. ҡоба‘бледно-бурый’, ҡобар-‘стать бледным’[5: 140]. 

Название ҡоба ‘светло-желтый, бледно-бурый, палевый’ в башкирском языке широко 
применяется в художественных произведениях. Например, в эпосе «Заятуляк» встречается слово 
ҡоба для обозначения масти оленя: Тарбаҡ-тарбаҡ мөгөҙлө ҡоба болан үреше... ‘Пастбище светло-
бурых сохатых оленей...’ (эпос «Заятуляк»). 

Таким образом, слово ҡоба ‘светло-желтый, светло-бурый, палевый’в башкирском языке 
употребляется для обозначения как масти лошадей, коров, окраски других животных и птиц, так и 
бледного оттенка предметов. Лексема характеризуется древним происхождением: учеными 
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восстановлены ее пратюркская (*Kuba / *Koba ‘желтоватый, сероватый’), праалтайская (*ki  jbu 
‘бледный’) формы. Отмечено, что слово зафиксировано в древнетюркских источниках, встречается в 
кыпчакских, киргизско-кыпчакских, огузских, карлукских, уйгуро-огузских подгруппах тюркских 
языков, что подтверждает его общетюркский характер. В башкирской прозе широко представлены 
образы лошадей, коров и других животных, птиц данной масти. 

 
Список сокращений 

Языки: алт. – алтайский, башк. – башкирский, бур. – бурятский, каз. – казахский, калм. – калмыцкий, 
кирг. – киргизский, ккалп. – каракалпакский, кум. – кумыкский, ног. – ногайский, ПА – праалтайский, 
ПТю. – пратюркский, тув. – тувинский, туркм. – туркменский, узб. – узбекский язык, хак. – хакасский, 
халх.-монг. – халха-монгольский, эвен. – эвенский, эвенк. – эвенкийский, яп. – японский. 

 
Литература 

1. Академический словарь башкирского языка / Под ред. Ф. Г. Хисамитдиновой. Т. 5 (Буква Ҡ). 
Уфа: Китап, 2013. 888 с. 

2. Башкирско-русский словарь / Под ред. З. Г. Ураксина. М.: Дигора, Рус.яз., 1996. 884 с. 
3. Будагов Л. З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. Т. 2. СПб.: Тип. Имп. 

Академии наук, 1871. 415 с. 
4. Древнетюркский словарь / ред. В. М. Наделяев, Д. М. Насилов, Э. Р. Тенишев, А. М. Щербак. 

Л.: Наука, ЛО АН СССР, 1969. 677 с. 
5. Катаринский В. В. Башкирско-русский словарь. Оренбург: Типо-литография Б. Бреслина, 1899. 

237 с. 
6. Надергулов У. Ф. Животноводческая лексика башкир. Уфа: Гилем, 2000. 186 с. 
7. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. 2. Ч. 1. СПб.: Типография Российской 

Императорской Академии Наук, 1899. 1052 стлб. 
8. Санжеев Г. Д., Орловская М. Н., Шевернина З. В. Этимологический словарь монгольских 

языков. Т. III. Q–Z. М.: ИВ РАН, 2018. 240 с. 
9. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву 

'Қ'. М.: Индрик, 2000. 259 с. 
10. Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A. An Etymological Dictionary of Altaic Languages. 

Leiden: Brill, 2003. 1556 p. 
 
 

УДК 811.512.154 
Özeren Mehmet, Elazığ, Türkiye 

 
DEYİMLERDE GEÇEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK TÜRÜNE GÖRE İNCELENMESİ: 

KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖRNEĞİNDE 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРНЫХ СЛОВ В ИДИОМАХ: НА ПРИМЕРЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА. 
Идиомы – это стереотипные выражения, возникшие в языке как отражение многолетнего 
жизненного опыта. Поскольку они являются шаблонными, в них каждое слово имеет свое 
определенное употребление, невозможно заменить их компоненты на синонимы или 
заимствованные эквиваленты. В то же время редупликации представляют собой разговорные 
клише, используемые для закрепления и усиления смысла, облегчения выражения, придания 
стройности слову. В этом исследовании на материале кыргызского языка рассматриваются случаи 
употребления парных слов.  

Ключевые слова: идиома, дублирование, тип слова, кыргызский. 
 
STUDY OF PAIRED WORDS IN IDIOMS: ON THE EXAMPLE OF THE KYRGYZ LANGUAGE. 

Idioms are stereotypical expressions that reflect many years of life experience. Since they are template 
expressions and each word has its own application, it is impossible to replace their components with 
synonyms or borrowed equivalents. At the same time, reduplications are template expressions used to 
consolidate and enhance the meaning, facilitate expression, and make the word harmonious. This study, 
based on the Kyrgyz language, examines the use of paired words. 

Key words: idiom, reduplication, word type, the Kyrgyz language. 
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1. Diller, birbirlerinden gramer unsurları yanında kalıp ifadeler açısından da farklılaşmaktadır. Öyle ki 
bu kalıp ifadeler o dili konuşanların dünyaya bakışını, dünyayı algılayışını da ortaya koymaktadır. 
Dünyadaki bütün dillerde görülen deyimler bu özelliklerini çok uzun zaman içerisinde kazandıklarından, 
ortaya çıkış hikâyeleri unutulsa da kullanım yerleri, kullanım biçimleri kalıplaşmaktadır. Dünyadaki az 
sayıda dilde yaygın olarak görülen ikilemelerin ortaya çıkışı da uzun bir süreç gerektirmektedir.İkilemeler de 
kalıp ifadeler oldukları için sözcüklerinin değiştirilmesi, yenilenmesi mümkün değildir. Ancak ikilemeler iki 
sözcüğün tekrarı oldukları için kısadırlar ve birçok kalıplaşmış ifadeler içerisinde de bulunmaktadırlar. 

Kırgız Türkçesinde ikilemeler, koş sözdör olarak geçer ve tataal sözdör (birleşik kelimeler) kapsamında 
incelenmektedir. Sunulan çalışmada danışmanlığını Doç. Dr. Naciye Yıldız’ın yaptığı Mirlanbek 
Nurmatov’un yüksek lisans tezi olarak hazırladığı Kırgız Türkçesindeki Deyimler sözlüğü referans kaynak 
olarak kullanılmıştır. Bu sözlükten içerisinde ikileme barındırmakta olan deyimler tespit edilmiş ve bu 
ikilemelerin sözcük türüne göre özellikleri şu şekilde incelenmiştir: 

2. Sözcüklerin Türüne ve Yapısına Göre İkilemeler  
2.1. İsim ve İsim Soylu Sözcüklerle Yapılan İkilemeler  
Her iki sözcüğü de isimlerden oluşan ikilemelerdir. Çoğunluğu çekim ekleriyle çekimlenmiştir. İsim ve 

isim soylu sözcüklerle yapılan ikilemelere; ac-ac et- “yaygarayı basmak” [3: 50], cürögü dük-dük “kalbi küt 
küt atmak” [3: 292], cım-cım bol- “örtbas etmek” [3: 310], kaz-kaz tur- “yeni ayaklanmaya başlamak” [3: 
352], es-es bil- “hayal meyal hatırlamak” [3: 708], a-bu degençe “göz açıp kapayıncaya kadar” [3: 46], a-bu 
de “şu bu de ” [3: 46], azarmandan-bezerman bol- “ bezgin olmak” [3: 53] örnekleri verilebilmektedir.  

2.1.1. Aynı Sözcüklerle Yapılan İkilemeler  
Aynı sözcükler ile yapılan ikilemelere örnek teşkil edecek kelimeler olarak; acac et- “yaygarayı 

basmak” [3: 50], cürögü dük-dük “kalbi küt küt atmak” [3: 292], cım-cım bol- “örtbas etmek” [3: 310], 
kaz-kaz tur- “yeni ayaklanmaya başlamak” [3: 352], es-es bil- “hayal meyal hatırlamak” [3: 708]. 

2.1.2. Farklı Sözcüklerle Yapılan İkilemeler  
Farklı sözcükler ile yapılan ikilemelere örnek olarak verilecek ikileme sayısı fazla olmakla birlikte 

başlıca; a-bu degençe “göz açıp kapayıncaya kadar” [3: 46], a-bu de “şu bu de ” [3: 46], baş-köz bol- “ göz 
kulak olmak” [3: 134], düynö astın-üstün bol- “(dünya) alt üst olmak” [3: 213], cer-suunu buz- “yeri göğü 
inletmek” [3: 262], içi-tışı birdey “içi dışı bir olmak” [3: 338], kabağım-kaşım de- “aldırış etmemek” [3: 
348], muun cüünü boş- “dizlerinin bağı çözülmek” [3: 529], oy-boyuna kayba- “gönlüne bırakmamak” [3: 
538], öydö-ıldıy atış- “ileri geri konuşmak” [3: 570], tişin-tişke koy- “bağrına taş basmak” [3: 628], uu-çuu 
tüş- “arbede yaşamak” [3: 647], çaç-kirpigi cet- “gücü yetmemek” [3: 664], şam-şum et- “bir şeyler 
atıştırmak” [3: 682], közü ımır-çımır bol- “karıncalaşmak” [3: 442], ıs-mıska kel- “kem küm etmek” [3: 
694], eki-üç ooz “iki üç ağız ” [3: 700], es-uçun cıy- “aklını başına toplamak” [3: 706] ikilemeleri örnek 
teşkil edebilecektir.  

2.1.3. İkilemelerin İyelik Eki Almış Sözcüklerle Kullanımı  
2.1.3.1. İki Sözcüğü De İyelik Eki Alan İkilemeler  
Her iki sözcüğünde de belli bir iyelik ekini barındıran ikilemelerdir. İkilemelerin iyelik eki almış 

sözcüklerle kullanımı içerisinde ele alınacak iki sözcüğü de iyelik eki alan ikilemelere örnek olarak; alı-canı 
kal- “nefes nefese kalmak” [3: 86], arısı berisi kaysı “ötesi berisi hangisi?” [3: 97], astın-üstün bol- “ altını 
üstüne getirmek” [3: 99], astın-üstün kıl- “alt üst etmek; altını üstüne getirmek; tozu dumana katmak” [3: 
99], butu-butuna tüy- “durup dinlenmemek” [3: 196], canı-manı kal- “canla başla” [3: 239], dünyö astın-
üstün bol- “dünyası alt üst olmak” [3: 257], esi-köönünön ket- “aklından gönlünden çıkmamak” [3: 707] 
örnekleri verilebilmektedir.  

2.1.3.1.1. Birinci Tekil Şahıs İyelik Ekinin Kullanıldığı İkilemeler  
Birinci tekil şahıs iyelik ekinin kullanıldığı ikilemelere örnek olarak; kabağımkaşım de- “aldırış 

etmemek” [3: 348], kirpiğim-kaşım de- “kaygıya kapılmamak” [3: 348] ikilemeleri gösterilebilmektedir. 
2.1.3.1.2. Üçüncü Tekil Şahıs İyelik Ekinin Kullanıldığı İkilemeler 
Üçüncü tekil şahıs iyelik ekinin kullanıldığı ikilemelere örnek olarak ise; alıcanı kal- “nefes nefese 

kalmak” [3: 86], arısı-berisi kaysı “ötesi berisi hangisi?” [3: 97], astın-üstün bol- “ altını üstüne getirmek” 
[3: 99], bitibitine bat- “ içi içine sığmamak” [3: 181], butu-butuna tüy- “durup dinlenmemek” [3: 196], 
butu-kolu uza- “eli düzelmek” [3: 196], düynö astın-üstün bol- “(dünya) alt üst olmak” [3: 213], canı-manı 
kal- “canla başla” [3: 239], cer astın-üstün bol- “dünyası alt üst olmak” [3: 257], dünyö astınüstün bol- 
“dünyası alt üst olmak” [3: 257], içi-içine cabış- “karnı sırtına yapışmak” [3: 331], kanı-sölü kaç “delikanlı” 
[3: 370], oozu-murdu kıyşay- “gözüne baka baka yalan söylemek” [3: 547], esi-köönünön kal- “aklından 
gönlünden çıkmamak” [3: 706] ikilemeleri örnek teşkil etmektedir. 

2.1.3.1.3. Bir Sözcüğünde İyelik Ekinin Kullanıldığı İkilemeler  
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Bir sözcüğünde iyelik ekinin kullanıldığı kelimeler arasında; ak-karanı acırat-“elif’i be’yi tanımak” [3: 
66], ak-karanı taanı- “akla karayı ayırabilen” [3: 66], ata-cotosuna cet- “yerden yere vurmak” [3: 100], 
balta-kerkisi kolunda “tuttuğunu koparan” [3: 124], can-cigerin töş- “canını dişine takmak” [3: 231], çaç-
kirpigi cet- “gücü yetmemek” [3: 664], zoot-kıyagı cok “zor yanı yok” [3: 314], iyne-cibine çeyin “iğneden 
ipliğe” [3: 318], kanat-kuyruğu cetil- “delikanlılık çağına ermek” [3: 361], muun-cüünü boş- “dizlerinin 
bağı çözülmek” [3: 529], oy-boyuna kayba- “gönlüne bırakmamak” [3: 538], ölör-tirilerine kara- “ölüsüne 
dirisine bakmamak” [3: 571], tişin-tişke koy- “bağrına taş basmak” [3: 628] örnekleri yer almaktadır.  

2.1.3.1.4. İkilemelerin İyelik Eki + Hal Eki Alan Sözcüklerle Kullanımı  
Hem iyelik eki hem de hal ekini üst üste alan ikilemelerdir. İyelik eki + hal eki alan sözcüklerle 

kullanımına; aldı-aldınan ket- “başının estiği tarafa gitmek, çil yavrusu gibi dağılmak”[3: 79], aldı-artına 
kara- “önüne arkasına bakmadan” [3: 79], aldı-üstünö tüş- “ağzından girip, burnundan çıkmak; üzerinde 
titremek; yalvarıp yakarmak” [3: 82], düynö astın-üstün bol- “(dünya) alt üst olmak” [3: 213], can-cigerin 
töş- “canını dişine takmak” [3: 231], iyne-cibine çeyin “iğneden ipliğe” [3: 318], kabak-kaşına kar- 
“gözünün içine bakmak” [3: 349], oozu-murdunan tüşö kal- “hık demiş burnundn düşmüş” [3: 547], ölör-
tirilerine kara- “ ölüsüne dirisine bakmamak” [3: 571], ur-tepkige al- “baskı uygulamak” [3: 646], ütür-
toçkasına çeyin “noktasına virgülüne kadar” [3: 656], ısık-suukka bış- “sıcağa soğuğa pişmiş olmak” [3: 
695], erdierdine tiy- “çenesi düşmek” [3: 705] sözcükleri örnek teşkil etmektedir. 

2.2. Fiillerle Yapılan İkilemeler  
 Her iki sözcüğü de fiil olan ikilemelerdir. İsimlere oranla çok daha az olmakla birlikte genellikle bir 

durumun olumlu ve olumsuz hallerini içerdiği görülür.  
2.2.1. Sıfat Fiil Eklerinin Kullanıldığı İkilemeler  
 Fiillerle yapılan ikilemeler kategorisinde, sıfat fiil eklerinin kullanıldığı ikilemeler sayı olarak birkaç 

taneyi geçmemek ile birlikte; azar- bezer boluu “rahatı kaçmak” [3: 53], oçor-baçar bol- “çoluğa çocuğa 
karışmak” [3: 563], üzür-mazır kep ayt- “özrünü mazeretini beyan etmek [3: 652] sözcükleri örnek 
gösterilebilir.  

2.2.2. Zarf Fiil Eklerinin Kullanıldığı İkilemeler  
Zarf fiil eklerinin kullanıldığı ikilemeler, hareket adları içinde en fazla görülenler olarak yer almakla 

birlikte fiillerle yapılan ikilemeler kategorisindeki zarf fiil eklerinin kullanıldığı ikilemelere; aypap-caypap 
ket- “aşıp taşıp gitmek” [3: 59], iylep-iylep itke sal- “meyvesini başkası yemek” [3: 318], sıylap-sıypap 
bak- “seve seve bakmak” [3: 599], sıylap-sıypap asıra- “seve seve esirgemek” [3: 599], çoçkoñ-çoçkoñ et- 
“hava atmak” [3: 669], otop-butap cey ber- “kanını emmek” [3: 561], tökpöy-çaçpay ayt- “iğneden ipliğe” 
[3: 633], uuçtapkulaçtap cıy “gıdım gıdım toplamak” [3: 648], emdep-domdop koy- “dersini vermek” [3: 
702], bassa-tursa da “otursa kalksa da” [3: 129], küydümbıştım bol- “hayatta pişmek” [3: 490], öldüm-
taldım de- “ölüp ölüp dirilmek” [3: 571] sözcükleri örnek olarak gösterilebilmektedir. 

2.2.3. Kip Eklerinin Kullanıldığı İkilemeler  
 İkilemelerde kip eki olarak sadece görülen geçmiş zaman ve şart kipinin kullanıldığı görülmüştür. Bu 

eklerin aynı zamanda tüm Türk lehçelerinde ortak olan iki ek olması da ilginç bir tespit olarak yer 
almaktadır. Fiillerle yapılan ikilemeler kategorisinde yer alan bir başka kategori olan kip eklerinin 
kullanıldığı ikilemelere; aytsa-aytpasa tögünbü “ yalan mı?” [3: 61], ayttı-aytpadı de- “benden söylemesi” 
[3: 61], bassa-tursa da “otursa kalksa da” [3: 129], küydümbıştım bol- “hayatta pişmek” [3: 490], öldüm-
taldım de- “ölüp ölüp dirilmek” [3: 571] sözcükleri örnek teşkil etmektedir.  

2.2.3.1. Görülen Geçmiş Zaman Eki Alan İkilemeler  
 Görülen geçmiş zaman eki alan ikilemelere azda olsa; ayttı-aytpadı de- “benden söylemesi” [3: 61], 

küydüm-bıştım bol- “hayatta pişmek” [3: 490], öldüm-taldım de- “ölüp ölüp dirilmek” [3: 571] ikilemeleri 
örnek gösterilebilmektedir.  

2.2.3.2. Şart Kipi Alan İkilemeler  
 Şart kipi alan ikilemelere yine azda olsa; aytsa-aytpasa tögünbü? “yalan mı?” [3: 61], bassa-tursa da 

“otursa kalksa da” [3: 129] ikilemeleri örnek gösterilebilmektedir.  
2.2.4. Yardımcı Fiillerle Yapılan İkilemeler  
 Yardımcı fiillerle yapılan ikilemelere; azarmandan-bezerman bol- “bezgin olmak” [3: 53], balca-

bulca kıl- “parça parça etmek” [3: 124], dalbadalba bol- “lime lime olmak” [3: 205], canı alek-çalek boluu 
“allak bullak olmak” [3: 237], ilen-salan bol- “şöyle böyle olmak” [3: 320], kamırcumur boluu “etle tırnak 
gibi olmak [3: 361], mamır-cumur bol- “etle tırnak gibi olmak”[3: 518], oçor-baçar bol- “çoluğa çocuğa 
karışmak” [3: 563], salsala kıl- “başkasının üstüne yıkmak” [3: 582], tuzdaş-daamdaş bol- “yediği içtiği bir 
olmak” [3: 635], uu-duu bol- “gürültü patırtı koparmak” [3: 647], çañ-topoloñ bol- “toz duman olmak” [3: 
661], elep-celep bol- “yüreği endişe ile çarpmak” [3: 702] örnek teşkil etmektedir.  
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3. Sonuç. Kırgız Türkçesindeki deyimlerde görülen ikilemelerde isim ve isim soylu sözcüklerle yapılan 
ikilemelerin ağırlıkta olduğu görülmüştür. Özellikle farklı sözcüklerden oluşan ikilemelerin ve unsurlarından 
en az birinin iyelik eki almış olduğu ikilemelerin yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bu yönüyle 
ikilemelerin genel özellikleri ile örtüşmektedir.  

 
Kaynaklar 

1. Hatipoğlu V. Türk Dilinde İkileme. Ankara: TDK Yayınları, 1981. 
2. Karaağaç G. Türkçenin Dil Bilgisi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2012. 
3. Nurmatov M. Kırgız Türkçesi Deyimler (Aktarma-İnceleme), Gazi Üniversitesi Sos. Bil. Ens. 

Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2008. 
4. Özeren M. Kırgız Türkçesi Ağızlarında İkilemeler. Ankara: Akçağ Yayınları, 2020. 
5. Yastı M. Türkçe Deyimlerde Geçen İkilemelerin Ses ve Şekil Özellikleri // Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi. 2007. 21(Bahar). S. 51-87.  
6. Ulutaş İ. Kırgız Türkçesinde İkilemeler // Akademik Bakış. 2007. 13. S. 1-13. 
 
 
УДК 372.881.1  

М. Т. Псянчина, г. Уфа 
 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОВ АНГЛИЙСКОГО И БАШКИРСКОГО 
ЯЗЫКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОСЛОВИЦ) 

 
Статья посвящена теме сопоставительного изучения фонетики английского и башкирского 

языков на материале башкирских и английских пословиц. В статье рассматривается схожесть 
звуков данных языков. На базе народных высказываний были созданы упражнения для развития у 
учащихся умения сопоставлять фонемы.  

Ключевые слова: методика, родные языки, пословицы, башкирский язык, английский язык, 
методика обучения фонетике.  

 
COMPARATIVE STUDY OF THE SOUNDS OF ENGLISH AND BASHKIR ON THE EXAMPLE 

OF BASHKIR AND ENGLISH PROVERBS. The article is devoted to the topic of comparative study of the 
phonetics of the English and Bashkir languages on the material of Bashkir and English proverbs. The article 
discusses the similarity of the sounds of these languages. On the basis of folk sayings, exercises were created 
to develop students' ability to match phonemes.  

Key words: methodology, native languages, proverbs, Bashkir language, English, methods of teaching 
phonetics. 

 
Исследования особенностей двух языков, относящихся к разным языковым семьям, являются 

задачей компаративной лингвистики. Данное направление языкознания нашло отражение и у 
отечественных языковедов, которые также сопоставляли грамматический строй, лексику и другие 
аспекты различных языков.  

Методы компаративной лингвистики активно используются в башкирском языкознании. 
Большое количество исследований были посвящены сопоставлению башкирского и русского языков, 
так как по историческим причинам данные языки активно взаимодействовали между собой. Это 
можно наблюдать при анализе заимствованной лексики в башкирском языке, множество слов 
которой было взято из русского языка. В грамматической структуре этих языков было выявлено 
достаточно много различий, что отражено в работах «Сопоставительная грамматика башкирского и 
русского языков» под авторством Рахимовой Э. Ф. [3], «Сопоставительная грамматика русского и 
башкирского языков: Учебное пособие» под редакцией Азнабаева А. М. и Хайруллиной Р. X. [1].  

Исследования учёных-филологов также были посвящены сопоставлению изучению башкирского 
и английского языков. Например, в работах М. А. Хасанова [7], Э. М. Созиновой [6], Н. М. Имашевой 
[3] и др. были проанализированы и сопоставлены фонетика, морфология, лексика и синтаксис обоих 
языков, в исследовании Д. Н. Билаловой соотносится морфемика башкирского и английского языков 
[2].  

Сопоставление звуков различных языков является одним из важных аспектов 
компаративистского исследования. Фонетическая система башкирского и английского языков в 
некоторой степени совпадает, так как имеются схожие звуки, такие, как [ң] – [ŋ], [ҙ] – [ð], [ҫ] – [θ], [һ] 
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– [һ], [ә] – [æ], [ө] – [ɜ:], [ү] – [ʊ]. Данные звуки в большинстве случаев вызывают некоторые 
сложности при изучении у русскоязычных учеников ввиду отсутствия их в русском языке. Как 
следует из наблюдений педагога Хасанова М. А., ученики, чей родной – башкирский язык, не имеют 
трудностей при овладении английскими фонемами, так как сопоставляют их с уже знакомыми 
звуками.  

Задача данного исследования – представить практические упражнения, которые смогут улучшить 
фонетические умения учеников на базе сопоставления звуков из английских и башкирских пословиц.  

Пословицы – жанр устно-народного творчества, представляющий собой устоявшиеся фразы с 
воспитательной составляющей. Пословицы объединяют в себе и ёмкую грамматическую часть, так 
как в них можно найти совершенно разные языковые конструкции, и культурную часть, 
включающую в себя языковую картину мира того или иного этноса.  

Башкирские и английские пословицы стали предметом исследования Созиновой Э. М. и 
Надршиной Ф. А. Подготовленный ими словарь эквивалентов паремий стал одним из важных работ в 
данной области [5].  

Как известно, при демонстрации звуков английского языка необходимо обращаться к родному 
языку учащихся: ученик ментально сравнивает и сопоставляет два языка, пытаясь найти уже 
знакомые элементы.  

Далее будут представлены грамматические упражнения, основанные на сопоставлении звуков 
двух языков на материале пословиц.  

Задание. Прочитайте башкирские и английские пословицы. Обратите внимание на подчеркнутые 
буквы. Сравните данные звуки в башкирском и английском языках. Произнесите пословицы. 
Переведите их на русский язык.  

Елһеҙ үлән һелкенмәй. (Без ветра трава не двинется). There is no smoke without fire. (Нет дыма 
без огня). 

Һәр емештең ваҡыты бар. (У каждой ягоды есть своё время). Everything is good in its season. 
(Всё хорошо в свой сезон).  

Уҡыу төбө – туҡыу. Repeating is the mother of learning. (Повторение – мать учения). 
Дуҫ булһаң, дуҫ ҡәҙерен онотма. (Если будешь другом, не забывай цену друга). The way to have a 

friend is to be one.(Чтобы иметь друга, нужно быть им).  
Һәр ялтыраған алтын түгел. Not everything that looks beautiful is gold. (Не всё то золото, что 

блестит).  
Также всегда можно представить данные пословицы как фонетическую зарядку в начале урока. 

Это помогает не только создать рабочую атмосферу на занятии, но и улучшить произносительные 
навыки на обоих языках.  

Следующее упражнение направлено на развитие фонетических навыков: прочитать по очереди 
только согласные звуки, а затем лишь гласные.  

К примеру, работая с башкирской пословицей «Кейемдең яңыһы, дуҫтың иҫкеһе яҡшы», 
учащиеся по отдельности произносят только согласные звуки [к], [й], [м], [д], [ң] и др., затем лишь 
гласные звуки [е], [а], [ы], [ы] и др. Также такой формат подойдёт и для работы с английскими 
пословицами. Данное упражнение способствует улучшению умения различать согласные звуки от 
гласных и напомнит о правильном произношении фонем.  

Следующее упражнение на сопоставительное изучение звуков башкирского и английского 
языков заключается в нахождении слов с похожими фонемами. К примеру, возьмём английскую 
пословицу «I nevery beginning think of the end», при работе над которой попросим детей произнести 
её, перевести и обратить внимание на слово think. Далее нужно назвать похожий звук, который 
имеется в башкирском языке, и подобрать несколько слов с ним. К примеру, керәҫ, балаҫ, һайыҫҡан, 
юлбарыҫ и др. В качестве дополнительного задания учащимся предлагается сделать фонетический 
анализ слов.  

Данное упражнение можно использовать с опорой на башкирскую пословицу, в то время как 
детям нужно будет назвать слова на английском. В этом случае у учащихся развиваются не только 
фонетические навыки, но и расширяется словарный запас, улучшается логика и смекалка.  

Безусловно, в процессе работы с пословицами учителю следует проверять, насколько понятен 
смысл народных изречений, и в случае недопонимания приводить примеры, искать эквиваленты 
совместно с учащимися. Это поможет детям лучше усвоить содержание пословицы, запомнить её и 
впоследствии применять в своей речи.  

Таким образом, с помощью сопоставления фонем башкирского и английского языков на 
материале пословиц учащиеся улучшают произносительные навыки, глубже изучают культуру обоих 
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этносов и знакомятся с устным народным творчеством. Это также является основой для создания в 
будущем поликультурной личности, способной эффективно организовывать взаимодействие с 
представителями других этносов. 

Представленные упражнения могут быть использованы педагогами на уроках башкирского и 
английского языков в школе, студентами, а также методистами.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ 
 

В данной статье рассматривается история изучения фразеологизмов в башкирском 
языкознании. Фактически научное изучение башкирской фразеологии началось в 60-е гг. ХХ века. 
Подчеркивается, что значительный и весомый научный вклад внес выдающийся языковед З. Г. 
Ураксин. 

Ключевые слова: фразеологизм, башкирское языкознание, история изучения, лингвисты 
 
HISTORY OF THE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE BASHKIR LINGUISTICS. 

This article discusses the history of the study of phraseological units in the Bashkir linguistics. In fact, the 
scientific study of phraseology began in the 60s of the 20th century. A significant scientific contribution was 
made by the outstanding linguist Z.G. Uraksin. 

Key words: phraseology, the Bashkir linguistics, history of study, linguists 
 
Фразеология с давних времен интересовала многих ученых. Идеи лингвиста Ш. Балли оказали 

огромное влияние на развитие данного направления языкознания. Он ввел термин «фразеология», 
однако считал, что его следует включить в стилистику [1: 15]. Как самостоятельная дисциплина, 
фразеология возникла в 40-х годах ХХ века. Предпосылки теории фразеологии были заложены в 
трудах А. А. Потебни, А. А. Шахматова, И. И. Срезневского и др. Появление и развитие этой науки в 
советском языкознании связано с именем В. В. Виноградова.  

На сегодняшний день нет единого мнения по вопросу дефиниции понятия фразеологический 
оборот. В «Словаре лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя дается следующее определение 
фразеологизма: «Лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по 
значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [5: 389]. В трактовке 
Н. М. Шанского фразеологизм – это «воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая 
из двух или более ударных компонентов словного характера, фиксированная по своему значению, 
составу и структуре» [11: 22]. Фразеологические единицы, в свою очередь, в языке формируют 
фразеологическую картину мира, которая, по мнению Р. Х. Хайрулиной, есть «универсальная, 
свойственная всем языкам, образная система особых языковых единиц, передающих особенности 
национального мировидения [10: 22]. Несмотря на наличие широкого круга разъяснений значений 
данных понятий, выявление, фиксация, параметризация фразеологизмов до сих пор составляет 
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определенные трудности, в частности, в тюркских языках, имеющих обширный пласт лексики, 
образованной лексико-синтаксическим путем. 

В башкирском языкознании фразеологизмы начали исследоваться в начале прошлого века, когда 
сотрудниками Института истории, языка и литературы стали целенаправленно организовываться 
лингвистические экспедиции. В процессе сбора лексического материала естественным образом 
накапливались сведения и по фразеологизмам башкирского языка. Данные устойчивые выражения 
находили отражение в первых лексикографических работах. Таким образом, в самом начале сбора 
лексической картотеки формировалась картотека фразеологическая. Однако ввиду того, что критерии 
выделения фразеологизмов тюркских языков не были еще разработаны, даже не все 
фразеологические единицы получали фиксацию в лексикографических трудах.  

Языковеды приступили к научному изучению башкирских фразеологизмов в 60-х гг. ХХ века. В 
трудах С. Н.Муратова «Устойчивые словосочетания в тюркских языках» [3], Х. Г. Юсупова [12], 
Дж. Г. Киекбаева [2] даются грамматическая, структурно-семантическая, сравнительная, 
текстуальная характеристика фразеологических единиц, выявляются их основные типы и 
классификационные признаки.  

В дальнейшем изучением фразеологии башкирского языка занимались ученые М. Х. Ахтямов, 
З. М. Раемгужина, Г. Г. Кагарманов и др. В исследовании З. М. Раемгужиной «Языковая картина 
мира в башкирской фразеологии» на материале пословиц и поговорок дана языковая картина мира 
башкир и их пространственно-временная ориентация; человек и его социальный статус, обычаи и 
примеры воспитания, где фразеология рассматривается в широком спектре с использованием 
пословиц и поговорок [4].  

Теоретические исследования не будут убедительными, если недостаточен практический 
материал. Большинство фразеологизмов башкирского языка описаны и систематизированы в 
соответствующих словарях. Составителями первого лексикографического труда по фразеологизмам 
башкирского языка «Башкирско-русский фразеологический словарь» [9] являются З. Г. Ураксин, 
Ф. А. Надршина, Х. Г. Юсупов. Основной корпус устойчивых выражений нашел практическую 
фиксацию и разностороннее теоретическое осмысление в трудах академика РБ З. Г. Ураксина. 
Созданный им переводной «Русско-башкирский фразеологический словарь» [7], изданный под 
редакцией Э. Р. Тенишева, включает в себя 1572 фразеологических оборота русского языка, к 
которым подобраны соответствующие по значению фразеологизмы башкирского языка. Другая 
работа – «Фразеологический словарь башкирского языка» [8] – содержит свыше 4000 образных 
словосочетаний, которым дается семантическая и стилистеческая характеристика. Помимо 
специализированных словарей, фразеологический фонд языка включается в словарные статьи 
толковых, переводных, учебных лексикографических изданий, каждое из которых содержит большой 
перечень устойчивых выражений. Включение фразеологизма в словарную статью требует разработки 
вопросов структурно-семантического разграничения устойчивых единиц, поэтому можно считать, 
что составители и редакторы словарей еще до появления научных основ фразеологии выработали 
критерии выделения и принципы описания фразеологизмов. 

В современной лингвистике фразеологию рассматривают и в сопоставительном плане. В 
монографии Р. Х. Хайруллиной «Фразеологическая картина мира: от мировидения к 
миропониманию» [10] исследованы теоретические проблемы языковой картины мира, описанной 
путём тематико-идеографической систематики русского и башкирского фразеологизмов. В ее трудах 
впервые представлено сопоставительное изучение фразеологической картины мира русского и 
башкирского языков.  

Развитие башкирской фразеологии связано с именем академика РБ З. Г. Ураксина. В своем 
обобщающем исследовании «Фразеология башкирского языка» [6] он провел системный 
грамматический, семантический и синтагматический анализ фразеологических единиц, определив их 
особенности, этимологию. Данная фундаментальная монография является основополагающей в 
описании принципов изучения фразеологии тюркских языков. По мнению З. Г. Ураксина, 
фразеологизм появляется как единица с образным значением вследствие изображаемого словами-
компонентами явления. Переносное значение основывается на прямом значении, а семантика 
фразеологических единиц связана с изображенным словосочетанием явлением. Таким образом, 
основные функции фразеологии – номинативно-коммуникативная и экспрессивно-эмоциональная [6: 
22]. Создание «единой картины о языковой номинации в целом», которая «позволяет глубже понять 
номинативный механизм языка, предвидеть перспективы и пути развития лексической системы» [13: 
17], требует установления и номинационных особенностей фразеологизмов. 
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Научные труды З. Г. Ураксина стали основой для дальнейшего развития не только башкирской, 
но и тюркской фразеологии. Он выявил закономерности возникновения башкирских фразеологизмов, 
описал особенности их употребления, обозначил границы устойчивых сочетаний. Важно отметить, 
что ученый намеренно исключает из фразеологического фонда башкирского языка пословицы, 
поговорки, крылатые выражения, принимая за исходное «узкое» понимание фразеологизма. Труды 
З. Г. Ураксина являются наиболее полным и многоаспектным исследованием башкирской 
фразеологии.  

Таким образом, история изучения фразеологизмов в башкирском языкознании охватывает 
несколько десятилетий плодотворного и трудоемкого анализа данной темы. Весомый научный вклад 
в ее исследование внес выдающийся языковед З. Г. Ураксин. На основании его исследований 
современные лингвисты продолжают дальнейшую разработку вопросов башкирской фразеологии. 
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И. П. Семёнова, г. Чебоксары 
 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ЧУВАШСКИХ ЭТНОТОПОНИМОВ 
 
В статье рассматриваются труды чувашских языковедов, посвященные изучению названий 

географических объектов, произошедших от названий этносов. Большой вклад в изучение данных 
имен внесли чувашские ученые М. И. Скворцов, М. Р. Федотов, Г. Е. Корнилов.  

Ключевые слова: топоним, этноним, чувашский язык, тюркские языки.  
 

FROM THE HISTORY OF THE STUDY OF CHUVASH ETHNOTOPONYMS. The article examines 
the works of Chuvash linguists devoted to the study of the names of geographical objects derived from the 
names of ethnic groups. Chuvash linguists M.I. Skvortsov, M.R. Fedotov, G.E. Kornilov made a great 
contribution to the study of these names.  

Key words: toponym, ethnonym, Chuvash language, Turkic languages. 
 
В языкознании термином этнонимы обозначают различные виды общностей: племя, народность, 

нацию. Компоненты-этнотопонимы встречаются и в названиях населенных пунктов, и в названиях 
природных объектов. К примеру, Чăваш Утарĕ (Чуваш-Отары Звениговского муниципального р-на 
Марий Эл), Мăкшă – лес (Выла Аликовского м.о), Çармăç вăрманĕ (Токшики Моргаушского м.о.), 
Мăкшă çулĕ – дорога, Мăкшă шывĕ – река (Тури-Выла Аликовского м.о.) и т. д. Некоторые подобные 
именования имеют вполне прозрачную этимологию и легко объяснимы с точки зрения современного 
языка, происхождение же других названий не так просто объяснить. Попытаемся рассмотреть, что 
сделано на сегодняшний день по изучению чувашских этнотопонимов.  

http://enc.cap.ru/?t=world&lnk=527
http://enc.cap.ru/?t=world&lnk=1811
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«Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов 
тюркского, финского и других племен» (1875 г.) Н. И. Золотницкого – это первый опыт 
этимологического словаря чувашского языка, в нем автор предпринимает попытки объяснить 
происхождение названий Чебоксары, Нижний Новгород, Буинск и Цивильск, Сундырь, Карамыш, 
Тархан, Тогай и других селений. Их сравнительно-исторический анализ проводится в отдельных 
статьях, приложенных к словарю. В данной работе нам не удалось обнаружить имен, происхождение 
которых автор связал бы с названиями народов или народностей, однако ценность данного труда 
заключается в том, что в нем были исследованы «Взаимные названия разных народов» [1: 244–246]. 
Автор рассматривает вопрос самоназвания представителей различных этносов: «во взаимных 
названиях инородцев еще более разницы, нередко доходящей до путаницы. Так, чуваши называют 
черемис сярмыс, луговые черемисы зовут татар суас (т.е. чувашами), а чуваш, также как и своих 
горных единоплеменников – курук мари (т.е. горными жителями)» [1: 245]. 

К выводам и отдельным объяснениям Н. И. Золотницкого обращается М. И. Скворцов, внесший 
значимый вклад в изучение чувашской и тюркской общественно-политической лексики. Так, им 
были исследованы этнические названия в чувашской топонимии и антропонимии [6; 7; 4]. По 
утверждению М. И. Скворцова, «общепризнанным фактом является мощное влияние этнонимической 
системы на формирование тюркской топонимии и отчасти антропонимии, особенно в регионах, где 
до недавнего времени хорошо сохранялись следы родо-племенного деления» [7, л. 1]. Ученым была 
установлена связь между следующими антропонимами ~ этнонимами ~ ойконимами: этническое 
название буртас (результат слияния ряда тюркских племён) ~ Пăртас (Пăртас сали) (Буртасы 
Урмарского м.о.), Пăртас (Буртасы Вурнарского м.о.), Полевые Буртасы (Яльчикского м.о.);  

языческое мужское имя Апак~ Абак-керей – название родо-племенной группы казахов Апакасси 
(Апаккасси) (Малое Янгорчино Цивильского м.о.); 

мусульманское личное имя Абаш, русские фамилии Абашев, Абашеев, Абашин, Абашкин ~ 
название одного из хазарских родов аваз / абас, печенежский этноним абас, название родового 
подразделения каракалпаков абас ~ Апаш (Абашево Чебоксарского м.о.), Абашево (Среднее 
Поволжье:Пензенская область), назв. речки Абаш; 

этноним ар «удмурт» ~ Арккасси(Аркасси) (Аркасы Чебоксарского м.о.); Ар-Сĕнтĕр (чувашское 
название ныне не существующего марийского села Малый Сундырь Козьмодемьянского р-на Марий Эл); 

Аймак ассык – название кыргызов-усуней в эпоху владычества тюрков-тукю (Западнотюркский 
каганат); ср. также название предков современных осетин – асы, ясы ~ Ассакасси (Асакасы 
Аликовского м.о.);  

имя Ачи (было распространено среди чувашей в XVIII в.) ~ тюркское этническое название ача 
(по современной чувашской орфографии ачча) ~ Чиркÿллĕ Ачча, Пасарлă Ачча (Ачакасы Канашского 
м.о.), Çĕнĕ Ачча (Новые Ачакасы Канашского м.о.), Йăлмачча (Елмачи Канашского м.о.), Ачкасси 
(Акчикасси) (Акчикасы Красночетайского м.о.); Ачи (тат. Ачы), Верхние Ачи (тат. Югары Ачы 
Тюлячинского муниципального р-на Татарстана), Ачи (Нижнекамского муниципального р-на 
Татарстана);  

мужское имя Еней; женское имя Ене, Ени; фамильное прозвище Енел, имя мужское Енелĕ ~ 
тюркский этноним еней, обозначение одного из основных башкирских племен ~ Ене (Свешниково 
Аликовского м.о.; переселена в 2004 г.), Еней (Еновка Урмарского м.о.), Енкасси (Яниково 
Урмарского м.о.), Ĕнел (Новое Тойдеряково Яльчикского м.о.), Еней, Жуней (местные обиходные 
названия села Митряево Азнакаевского муниципального р-на Татарстана), Йэнэй-Эткенэ (Еней-
Иткино муниципального р-на Краснокамского р-на Башкирии); 

тюркский антропоним Иман арабского происхождения, собственно тюркское Имэн ~ родовое 
название западных табынцев в юго-восточной Башкирии имел или имес ~ Имель (Турханкас Чарпуç) 
(Имелево Канашского м.о.); 

мужское имя Ишей, чувашская фамилия Ижеев, тюркские – Ишеев, Ишаев ~ род ишей в составе 
башкирского племени усерган ~ Ишекасси (ныне не существующая д. Ижекасы Ядринского м.о.), 
Ишекасвопашки (название оврага); 

тюрк. этноним иштяк / истяк, наименование башкирского народа, встречается также у 
каракалпаков, киргизов, сибирских татар ~ Иштек (Иштяки Аликовского м.о.), отсюда Иштек 
вăрманĕ (название леса), ср. также Истяк (башк. Истәк муниципального р-на Янаульского р-на 
Башкирии – И.С.); 

родовое название башкир племени дуваней – елкысы / йылкысы, в татарском варианте йылкышы~ 
Йăлкăш (Илгышево Аликовского м.о.); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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чувашское мужское имя Калмăк ~ этноним калмăк «калмык» (старое название этого народа – 
ойраты) ~ Калмăккасси (Калмыково Моргаушского м.о.); Калмăккасси (околодок в чув. деревне Кивĕ 
Тăванъел (Старое Дуваново) Буинского муниципального р-на Татарстана); Калмайăр (Калмаюр – 
назв. дер. в бывшем Сенгилеевском уезде, ср. также Чувашский Калмаюр и Татарский Калмаюр 
Ульяновской обл. – И.С.); Калмаçыр (название местности в бывшем Чистопольском уезде); 

мужское имя Карай, имя-титул крымских ханов Гэрей / Гирей ~ Тюркские этнонимы кереит / 
керейит или керей / кирей, гэрэй / гэрэ ~ Çĕньял Карай (Синьял-Караево Красноармейского м.о.); 
башк. Карай (Караево Кумертауского р-на Башкирии), а также, вероятно, Гэрэй (Гареевка 
Балтасинского муниципального р-на Татарстана), Гэре, Гэрэй (назв. речки в Калтасинском р-не 
Башкирии); 

мужские имена Кармаш, Кармăш~ тюркское этническое название кармыш~ Кăрмăш – назв. 
бывшего города Курмыш, Кăрмăшка – назв. речки Курмышки, Кармăш (Кармыши Моргаушского 
м.о.), Кармăш (Янгильдино Козловского м.о.), Кăрмăш (Курмыши Чебоксарского м.о.); 

арабско-мусульманское мужское имя Кадыр, мужские личные имена Катăр Мăрса, Катăрман, 
Катĕрмей, Катĕрмет, Катри~ род кадыр в булярской племенной группе и кадрай-каршин в 
каршинской племенной группе башкир ~ Катĕркасси (Катергино Козловского м.о.), Кадеркино 
(Кураккасси Шумерлинского м.о.), Мăн Катраç (ныне Атайкасси – Большие Катраси Чебоксарского 
м.о.), Пĕчĕк Катраç (Малые Катраси – ныне слились с Яуши Чебоксарского м.о.), Катĕрмет сăрчĕ– 
название  горы; 

мужское и женское имя Кати, мужское имя Катти, чувашская фамилия Кадикин~ родовое 
подразделение кадыкай башкирского племени киргиз ~ Катькас (Кадикасы (ранее Вторые Киняры) 
Моргаушского м.о.), Каткасси (Каткасы Цивильского м.о.), Катей Çĕрĕ – назв. поля, Кивĕ Катек 
(Старое Котяково Батыревского м.о. – И.С.); 

западносибирский тюркский этноним качинцы, под этим именем известны были отюреченные 
самодийцы, предки хакас ~ Качикасси (Качикасы Ядринского м.о.), Качакасси (Малое Янгильдино 
Чебоксарского м.о.), ныне упраздненные Качăпа (Качебай, Качебайкасы Ядринского м.о.), Качи 
Çулавăç (Качей Аликовского м.о.), Качелни (Качельня, бывш. Киря Ибресинского м.о.); 

башкирское этническое название кумрук, наименование одного из западно-табынских племен ~ 
Кăмăркасси (Кумыркасы Моргаушского м.о.), Хăмаркка или Мăн Хăмаркка (Кумаркино 
Красночетайского м.о.), Кĕçĕн Хăмаркка (Малое Кумаркино Ядринского м.о.); 

фамильное прозвище Кăнни, чувашская фамилия Кăнни~ Средневековое кыпчакское племя 
канглы (этногеографические варианты названий канглин, канлы, канкли, канды и др.) ~ Кăнна, 
вариант Кăнла (Кильна – назв. реки, приток Свияги), Кăнна Кушки, вариант Кăнла Кушки (Кошки-
Новотимбаево муниципального р-на Тетюшского р-на Татарстана), Кăнна (Кильна Ульяновской 
обл.), Кăнлар – назв. поля; 

личные имена Көссэ, Көсэкэ, Көсэморза, Көсэмэк, Көсэнчек~ Кесе – название одного из крупных 
табынских родов башкир ~ Кÿстерек (Костеряки Моргаушского м.о.), Кÿстÿмĕр (Кюстюмеры 
Вурнарского м.о.); 

название одного из табынских племен башкир кувакан (в источниках встречаются варианты 
куакан, кубакан, кувакай) ~ Кувакино (Алатырского м.о.), Кыукантауы (Кувакан – горы в 
Абзелиловском и Учалинском р-нах Башкирии); 

личное имя Кузей / Кузяй, ср.: татарское мужское имя Кузей / Кузи, фамилии Кузеев, Кузиев ~ 
название башкирского племени кудей, входящего в айлинскую группу, с ним связывают киргизские 
кедей и алтайское кеде~ Кудеиха (русские села Порецкого м.о.) и т.д.  

В диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук «Старочувашская 
общественно-политическая лексика» М. И. Скворцовым рассмотрены этнические названия и 
этимологически связанные с ними антропонимы. По утверждению ученого, относительно просто 
обстоит дело с топонимами, содержащими названия этнических групп, с которыми чуваши 
находились в непосредственных контактах в последнее время (çармăс, мăкшă, ирçе, тутар, 
пушкăрт, калмăк, вырăс, мишер). Среди более древних следов в чувашской топоономастике им 
рассматриваются такие названия древних тюркских племен, как канглы > чув. Кăнна, ягма > чув. 
Юхма, кераит > чув. Карай, найман > чув. Нямань, джалаир > чув. Ялавăр, алчин > чув. алчун 
«часть селения», табгач > чув. Савкач и др. Особый исследовательский интерес вызывают 
чувашские топонимы, определенно коррелирующие с весьма отдаленными топонимическими 
названиями: чув. Хурасан – иран. Хорасан, чув. Испухан – иран. Исфаган, чув. Сăкăт – иран. Согд и 
т.д., «названия эти сохраняют для нас живую память об эпохе тысячелетней давности, когда 
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Волжская Булгария имела весьма интенсивные торговые, политические и культурные сношения с 
иранскими государствами» [5: 367–368].  

М. Р. Федотов в статье «Заметки о финно-угорских элементах в некоторых географических 
названиях Чувашии» [8] рассматривает лингвистические свидетельства многовековых контактов 
предков чувашей с предшественниками многих финно-угорских народов: 

çармăс «черемис»: Çармăскасси (Сярьмыськасы Моргаушского м.о.), Туçи Çармăс (Тузи-Сярмус 
Вурнарского м.о.), Хорнсор Çармăс (Хорнзор Вурнарского м.о.), Чăваш Çармăс (Кубня 
Ибресинского м.о.), Ирçе Çармăс(Малые Кармалы Ибресинского м.о.);  

ирçе «эрзя»: Ирçе (Чебаково Ядринского м.о.), Тури Ирçе (Верхние Ирзеи Ядринского м.о.), 
Анатри Ирçе (Нижние Ирзеи Ядринского м.о.), Вăтам Ирçе (Средние Ирзеи Ядринского м.о.), Ирçе 
Тĕкки (Мордовские Тюки Шемуршинского м.о.); 

мăкшă «мокша»: Мокшин (Мокшино Чебоксарского м.о.); 
ар «удмурт»: Арккасси (Аркасы Чебоксарского м.о.);  
мучар ~ мочар~ мушар ~ машар «мадьяр»: Мучар (Большая Ерыкла Яльчикского м.о.), Мучар 

(Можарки Янтиковского м.о.), Мушар (Можары Козловского м.о.), Анат Мучар (Нижние Мочары 
Ядринского м.о.), Тури Мучар (Верхние Мочары Ядринского м.о.), Тушмашар (Тожможары 
Цивильского м.о.). 

В 2023 г. вышел в свет аннотированный библиографический указатель «Чăваш Ен 
этнотопонимиконĕсем (Чувашские этнототонимиконы)» [3], содержащий сведения о районах, 
районных центрах и известных людях Чувашской Республики. Собранные Л. П. Петровым и 
О. Н. Яковлевой в единый источник архивные краеведческие материалы доступны и удобны для 
широкого круга читателей.  

Из новейших исследований данной проблематики следует назвать монографию Г. Е. Корнилова 
«Истории поволжских этнолокаций в географических названиях – I» [2], внесшую огромный вклад в 
инвентаризацию и сравнительно-сопоставительный анализ географических названий на территории 
республик Поволжья (Башкортостана, Коми, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии), 
которые фиксируют историческое пребывание восточных славян, башкир, пермяков, зырян; горных, 
луговых и восточных марийцев, мокши, эрзи, шокши, татар, удмуртов, бесермян, чувашей и их 
предков в местах сохранившихся топонимов, а также отражают конкретные моменты былых и 
современных этнических контактов. В данной работе получили дальнейшее развитие научные 
положения, высказанные ученым в ранних работах, а также в серии статей под общим названием 
«Этнотопонимия республик Поволжья (Башкортостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Удмуртия, Чувашия): А-Анлаутные географические названия», опубликованных в 1999–2019 годах в 
журнале «Вестник Чувашского университета».  

Таким образом, на сегодняшний день проделана большая работа по фиксации, систематизации и 
анализу чувашских географических названий с этнонимическими компонентами. Дальнейшие 
перспективы исследований, на наш взгляд, заключаются в изучении названий, употребляющихся за 
пределами Чувашии, а также в анализе устаревших названий и так называемых микротопонимов. Для 
составления достоверной этнотопонимической картины является злободневным вопрос о 
составлении историко-этимологического словаря чувашских топонимов.  
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НАИМЕНОВАНИЯ ОРУДИЙ ТРУДА В ЯКУТСКОМ И ХАКАССКОМ ЯЗЫКАХ: 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ  

 
Статья посвящена выявлению и описанию наименований ручного труда в родственных 

якутском и хакасском языках. В результате исследования выявлены восемь лексико-семантических 
параллелей якутского и хакасского языков. Основной состав рассмотренных понятий имеет 
древнетюркские слова и корни, употребляющиеся в родственных языках. Выявлено, что некоторые 
слова, например, этирик ‘скобель для обработки кожи’, талкы ‘кожемялка’, талғы‘кожемялка’, 
кытаҕас‘клещи’ перешли в пассивный словарный состав якутского и хакасского языков.  

Ключевые слова: якутский язык, хакасский язык, тюркские языки, лексика, параллели, орудия 
труда.  

 
NAMES OF TOOLS IN THE YAKUT AND KHAKASS LANGUAGES: LEXICAL AND 

SEMANTIC PARALLELS. The article is devoted to the identification and description of names of manual 
labor in the related Yakut and Khakass languages. The study reveals eight lexico-semantic parallels between 
Yakut and Khakass languages. The main composition of the considered concepts has Old Turkic words and 
roots used in related languages. It was revealed that some words, for example, etirik 'leather scraper', talky 
'leather scraper', talgy 'leather scraper', kytaҕas 'pliers' have passed into the passive vocabulary of Yakut 
and Khakass languages. 

Key words: Yakut language, Khakass language, Turkic languages, vocabulary, parallels, tools. 
 
Одной из актуальных задач современной лингвистики является всестороннее изучение лексики, 

ее систематизация и комплексное описание. Исследование орудийной лексики представляется вполне 
правомерным, поскольку данная лексика является одним из древних лексических пластов, включает 
большое количество архаизированных слов, ее изучение позволяет создать более точное 
представление об экономической и хозяйственной жизни народов в прошлом. Кроме того, 
исследуемая лексика представляет ценнейший материал по лексико-семантическому и структурному 
развитию слов, раскрывает особенности традиций и культуры народов, позволяя прояснить 
определенные изменения, происшедшие в них. Наименования орудий труда в якутском и хакасском 
языках представляют достаточно большую группу среди тематических разрядов отраслевой лексики. 
В якутском и хакасском языках орудийная лексика относится к разряду малоизученных.  

Цель настоящей статьи – выявить лексические параллели наименований орудий труда в якутском 
и хакасском языках. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: выявить и 
систематизировать наименования орудий труда в якутском и хакасском языках; определить их 
лексико-семантические особенности; сравнить с другими тюркскими языками.  

Рассмотрим обнаруженные параллели наименований орудий труда в якутском и хакасском 
языках.  

Игии / игек ‘напильник, подпилок’. 
Игии – сытыылыырга, ааларгааналлаах, ыстаалтаноҥоһуллубут, тоҥуулаахтуттарсэп. Напильник 

[3: 557]. В зависимости от предназначения различают мас игиитэ ‘стальной напильник для дерева, 
терпуг’. Игек – напильник, распилок [11: 115]. Данное слово является древнетюркским: икәү 
«подпилок, напильник» (ик-, эк- «грань, край»). Имеет параллели в других языках: алт. эгӱчаг. әгәк, 
кумык. эгак, ног. эгев ‘подпилок, напильник’. Также есть предположение, что слово игии произошло 
от другой тюркской основы әгә-, әкә- «точить, пилить» [7: 204]. 

Быһах / пычах 
Быһах - быһарга аналлаах аҥаар өттө биилээх, уһуктаах уһун синньигэс укка олордуллубут 

тимир. Нож [2: 766]. В «Словаре якутского языка» Э. К. Пекарского быһах [от быс; ср. тюрк. бычак] 
‘нож’ определяется как «вообще режущее орудие: бритва, кинжал, меч» [9: 633]. Данное слово 
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образовано от глаголабыс + афф. -ах. В зависимости от вида, величины и предназначения различают 
следующие разновидности быһах: бадаайыбыһах ‘очень большой нож (для охоты)’, oйуу 
быһах‘ножичек около 1 вершка длиною для резьбы по дереву’, иэт быһах ‘ножичек из мягкого 
железа, двулезвийный’, сарыы сүлэр быһах ‘горбатый, тупоконцевой нож’, мас быһах ‘деревянный 
нож, употребляемый для соскабливания детских испражнений’, быһычча ‘ножик, ножичек, 
маленький ножик’, быһыйа ‘маленький ножик’.  

Довольно полное описание якутского ножа можно найти в работе В. Л. Серошевского: «Он 
небольшой, редко длиннее 4 и редко шире 1/ 2. Спинка его тупая, прямая, от 3 до 5 линий толщиной. 
Конец острый, пальмовидный. Лезвие слегка выгнуто. Сточена у него всегда левая сторона, подобно 
большинству виденных мной древних курганных сибирских ножей, и, подобно им же, правая сторона 
у якутских хороших клинков слегка вогнута <…> Хвост, который вбивается в деревянный или 
костяной черень, вдвое короче лезвия. Обыкновенно хвост помещается посередине лезвия, образуя 
два плечика <…> Якутский нож, по-видимому, есть образец совершенно особых сибирских ножей» 
[10: 382].  

Понятие быһах ‘нож’ нашло отражение и в устном народном творчестве. Оно функционирует в 
якутских пословицах: быһах уһугунан тиийэн тостубутугар дылы ‘подобно тому, как нож ломается 
у самого кончика’, быа синньигэһинэн быстар, быһах уһугунан тостор ‘веревка рвется, где тонко, 
нож сломается у кончика’, быһах угун кыстыммат, суор хараҕын оҥсубат ‘нож не стругает своей 
рукоятки, ворон не выклевывает глаза ворону’. Лексическая единица быһах ‘нож’ нашла отражение 
во фразеологизме  быһах быһаҕынан ‘очень обильно, много’. Например, Хаар быһах быһаҕынан 
түһэн эрэр. (Снег начал падать очень обильно). У якутов нож считается мифологизированным 
предметом-оберегом, предназначенным от сглаза и защиты от злых духов. В результате 
табуистических требований, особенно во время охоты, возникли эвфемистические выражения быһах 
‘ножа’: кырыылаах ‘граненый’, нуошук ‘ножик’, отойор букв. ‘режущий’ и др. Часто нож 
передавался от отца к сыну. В настоящее время в Якутии начали широко производить якутские ножи, 
что, несомненно говорит о возрождении традиций якутской металлургии, которое было утеряно в 
советское время.  

Пычах – нож, ножик [11: 414]. Различают: тоңарах пычах ‘складной ножик’, чiтirпычах ‘острый 
нож’, от осхас пычах ‘очень острый нож’. Исследуемую лексему находим в древнетюркских 
письменных памятниках: biča , bič k «то, что режет». Например: Bïčaqtartmaandakötürm s öŋük. (Не 
извлекай нож и не обгладывай кости); Bubïčaqeligl jü. (Схватив этот нож) [7: 104]. По мнению 
Э. В. Севортяна, традиционная этимология бычак ~ бичек представляет собой производный глагол от 
существительного би: ~ бы ‘лезвие’, ‘острие’, ‘нож’ [12: 159]. Данная лексема в значении ‘нож’ 
активно употребляется в современных тюркских языках: алт. бычак, башк. бысаҡ, тат.пычак, тув. 
бижек, каз. пышак.  

Cиппиир / сыбыргы‘веник’ 
Сиппиир – сиппийэргэ анаан ыарҕа талаҕын баайан оҥоһуллар миинньик. Связка веток, прутьев 

тальника для подметания, веник. Сiпп р [от сiппii + iр; ср. тюрк. сiбiрҕi, сiпiрткi ‘метла, веник’, монг. 
сiгӱр] метла, помело, веник, голик (веник с обитыми листьями) [9: 916]. Данное слово характерно и 
для других языков: др.-тюрк. süpürgü ‘метла’, алт. сибирги,аз. супуркэ, башк. hепертке, тат. себерке, 
тув. шрбиил~ширбииш, тур. сüпüрге, кбалк. сибирги, монг. шуур, хамуур ‘веник, метла’.  

Күрдьэх /  кӱрӌек‘лопата’ 
Күрдьэх – тугу эмэ (буору, хаары) хаһар, баһар сытыы лэппэгэр эбэтэр уһуктаах төгүрүк 

төбөлөөх уһун укка олордуллар туттар тэрил. Лопата [4: 89]. Слово күрдьэх ‘лопата’ в якутском 
языке вместе с уточняющими словами выражает размер, форму и предназначение орудия: мас 
күрдьэх ‘деревянная лопата, предназначенная для сгребания навоза’, тимир күрдьэх ‘железная 
лопата’, туора күрдьэх ‘широкая лопата из фанеры для сгребания снега’, хоппо күрдьэх ‘большая 
деревянная продолговато-круглая лопата для выгребания из проруби мелкого льда (особенно когда 
делают новую прорубь); лопата, используемая при дележе добытой неводом рыбы’ [4: 90]. 
Исследуемая лексема встречается в пословицах якутского языка. Например: аҥаратаҥарамаһа, 
аҥара күрдьэх маһабуолбут ‘одна половина пригодилась на выделку иконной доски, а другая – на 
выделку лопаты’. Кӱрӌек – лопата [11: 219]. Различают агаскӱрӌек‘деревянная лопата’ и тимiр кӱрӌек 
‘железная лопата’. Исследуемое слово восходит к древнетюркскому күргәг «то, что сгребает» [1: 
117]. В древнетюркском словаре зафиксировано как kürg k, имеющее два значения: ‘лопата’ и 
‘весло’. В основе kürg k  лежит древнетюркский глагол kür -, küri-‘грести, сгребать’. В значении 
‘лопата’ данное слово употребляется и в других тюркских языках: алт. кÿрек, башк. көрәк, каз. курек, 
кум. кюрек, ног. куьерек, тур. кӱрек, турк. күрек, уйг. күрәк, тув. хүүрек, чув. кереҫе.  
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Кытаҕас / хысхыс ‘клещи, щипцы’ 
Кытаҕас – большие кузнечные клещи; клещи; щипцы [9: 1440]. Данное слово образовано от 

несохранившегося корня кыт + афф. аҕас. Хысхыс – клещи, щипцы [11: 905], наличествует в 
якутских поговорках: тамарилии, кытаҕасытыс ‘рука, что железо, ладонь, что клещи’. В 
родственных тюркских языках оно представлено в следующих значениях: др.-тюрк.  i sүac ‘щипцы, 
клещи’, алт. кыскаш, каз., ккалп. цыскаш, кирг. кискич, тат. кыскыч, тув. кыскаш, тур. gisac ‘щипцы, 
клещи’ и др.  

Талкы / талғы ‘кожемялка’ 
Талкы – утаахтаах баттыга уонна алларааҥҥы олоҕо тиистэрдээх, ол икки ардыларыгар кыбыта 

баттаан тириини имитэр мас тэрил. Деревянный инструмент с зубьями для смягчения кожи, якутская 
кожемялка [5: 175]. Миэлиҥсэ (эриир) талкы ‘кожемялка в виде мельницы’, сылгыбаһаталкы 
‘конский череп в качестве кожемялки’, сытыарыталкы ‘кожемялка, изготовленная из обрубка 
бревна в виде лафета с четырьмя ножками, на лицевой стороне которого вырезаны зубья’, 
тобукталкы (туруоруталкы) ‘кожемялка, изготовленная из толстой чурки, на лицевой стороне 
которой вырезаны зубья'. Талғы – кожемялка; атталғызы ‘конная кожемялка’; холталғызы ‘ручная 
кожемялка’ [11: 582]. По мнению Р. Г. Ахметьянова, слово талкы считалось одним из самых 
древних, так как данное орудие служило для мятья кожи [1: 189]. Данное слово встречается в 
современных тюркских языках: алт. талку ‘мялка для обработки кожи’, башк. талкы‘мялка’, кирг. 
талкуу ‘мялка (для обминки кожи)’, бур. талх,монг. талхи(н), тунг.-маньчж. талги ~ толки 
‘кожемялка’. 

Этирик / изiрек ‘скобель для обработки кожи; кожемялка’ 
Этирик – тириииссубатынкыһыйаргааналлаахтокуртимир, кэдэрээн. Железный дугообразный 

скобель (для обработки кожи) [6: 395]. Изiрек – кожемялка (деревянная палка с зазубринами для 
выделки шкур) [11: 120]. Имеются параллели в других тюркских языках: алт. эдирек ~ идрек ~ эдрек 
‘деревянная мялка с зубцами для выделки кожи’, башк. ирәк ‘скребок (для обработки при дублении 
кожи)’, кирг. ийрек ‘приспособление для очистки кожи (железная пластинка с крупными зубьями)’, 
каз. ирек ~ ирик‘железо, которым отскабливают кожу’, ккалп. ийрек‘приспособление для очистки 
кожи (железная или деревянная пластинка с крупными зубьями)’, тув. едрек‘зазубренная палка 
(употребляется для выделки кожи)’.  

Кыптыый / хыпты‘ножницы’ 
Кыптыый – тиэрбэстии быһыылаах уктаах, икки уһун чараас тимири кириэстии холбоон 

оҥоһуллубут кырыйарга аналлаах биилээх туттар сэп. Ножницы [4: 287]. Исследуемое слово активно 
употребляется в якутских пословицах и поговорках: сүгэ суолун кыптыый суоладиэбиккэдылы 
‘подобно тому, как принять следы топора за следы ножниц’. В якутской лингвокультуре ножницы 
являются олицетворением новорожденной девочки: кыптыыйкырадаһына (букв.: лоскуток-откройка 
от ножниц) [8: 273]. Хыпты – ножницы [11: 893]. Зафиксировано в языке древнетюркских 
памятников в форме  a č ϊr, sïndu ‘ножницы’. По мнению Р. Г. Ахметьянова, данное слово произошло 
от древнетюркского кап‘сжимать по середине’ [1: 87]. Можно сравнить с дургими тюркскими 
словами: тат. канчы, алт. кайчы, башк. ҡайсы, кирг. кайчы, тув. хачы, монг. хайч(ин),бур. хайиш, 
тунг.-маньчж. каjuk ‘ножницы’.  

Таким образом, нами выявлено восемь лексико-семантических параллелей якутского и 
хакасского языков на материале наименований орудий труда. Основной состав рассмотренных 
понятий имеет древнетюркские слова и корни, употребляющиеся в родственных языках. Данные 
слова прочно вошли в лексику якутского языка, о чем свидетельствует большое количество 
паремиологических единиц, имеющихся в якутской народной культуре. Анализ орудийной лексики 
якутского и хакасского языков с точки зрения их активного и пассивного употребления показал, что 
по мере развития общества вместе с уходящими из жизни предметами и явлениями уходят из языка и 
их названия. В пассивный словарный фонд ушли, например, такие слова, как этирик ‘скобель для 
обработки кожи’, талкы ‘кожемялка’, талғы ‘кожемялка’, кытаҕас ‘клещи’. Обилие в якутском и 
хакасском языках слов, служащих для наименования орудий труда, дает возможность дальнейшего 
изучения этих терминов.  
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Р. А. Сулейманова, г. Уфа 
 

ДЕЗИДЕРАТИВНЫЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА В АНТРОПОНИМИКОНЕ БАШКИР  
 

Дезидеративные личные имена занимают значительное место в историческом и современном 
башкирском антропонимиконе. Среди таких древних онимов можно назвать имена Кутлубай, 
Бахтигарей, Рысбай и др. В настоящее время эти имена составляют пассивный слой 
антропонимической системы, сохранившись лишь в фамилиях. Однако имянаречение с 
благопожеланием наблюдается и по сей день.  

Ключевые слова: ономастика, антропонимика, дезидеративные имена, фамильный оним. 
 
DESIDERATIVE PERSONAL NAMES IN THE BASHKIR ANTHROPONYMICON. Desiderative 

personal names occupy a significant place in the historical and modern Bashkir anthroponymicon. Among 
such ancient onyms are the names Kutlubai, Bakhtigarei, Rysbai, etc. Currently, these names make up the 
passive layer of the anthroponymic system. They have been preserved only in surnames. But it should be 
noted that naming with benevolence is observed to this day. 

Key words: onomastics, anthroponymy, desiderative names, family onym. 
 
Особенности образования дезидеративных антропонимов нашли некоторое отражение в трудах 

Т. Х. Кусимовой, в частности, в ее кандидатской диссертации [6: 13–15], а также в книге, изданной в 
соавторстве с С. А. Биккуловой [5: 154]. Уделяется внимание в какой-то степени данным именам и в 
докторской диссертации З. М. Раемгужиной [7: 20]. 

Вера в магическую силу слова нашла яркое отражение в личных именах. Издревле родители 
очень трепетно относились к выбору имени для младенца, глубоко веря в то, что имя предопределяет 
дальнейшую судьбу человека. Именно благодаря этому значительную часть башкирского 
антропонимикона занимают личные имена со значением благопожеланий. Следует отметить, что и в 
настоящее время родители стараются выбрать для новорожденного такое имя, которое бы оказало 
положительное влияние на судьбу ребенка. Следовательно, и у современного поколения 
присутствует вера в магическую силу слова. Народный афоризм «исеменә күрә есеме» (соотв. ‘и по 
рылу знать, что Сазонтом звать’, ‘Имя говорит само за себя’) остается актуальным и поныне.  

Древние антропонимы со значением благопожеланий  
Как было сказано выше, древние дезидеративные личные имена закрепились лишь в фамилиях. 

Пожелание ребенку благополучной, счастливой жизни нашло отражение в именах со словами ҡот, 
ураз, бәхет, ырыҫ и т.д.  

Слово ҡот относится к общеалтайскому лексическому пласту, поскольку оно присутствует в 
алтайских, монгольских и тунгусо-маньчжурских именах. Встречается в антропонимиконе 
практически всех тюркских языков. В “Древнетюркском словаре” первое значение слова ҡот (qut) 
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приводится в форме ‘душа, жизненная сила, дух’, второе – в форме ‘счастье, благо; удача, успех’, под 
римской цифрой III оно отмечено в качестве личного имени:  u t t  riγatunï [4: 471]. Данная лексема 
является и производящей основой по отношению к древнетюркскому слову  ut luγ ‘счастливый, 
испытывающий счастье, приносящий счастье, удачу, благодатный’, которое также использовалось в 
качестве имяобразующего компонента, например, Qutluγ bajutmïš,Qutluγbeg, Qutluγbu a , Qutluγbört, 
Qutluγtemür [4: 473]. Эта лексема в виде имяпроизводящей основы имела активное применение также 
и в башкирском историческом антропонимиконе, на это указывают, к примеру, следующие имена, 
зафиксированные в книге «Башкирские шежере» (в плане написания приводятся по первоисточнику): 
Кутлу, Кутлу-Кэдэм, Кутлуахмет, Кутлубай, Кутлубикэ, Кутлубулат, Кутлузаман, Кутлукилдэ, 
Кутлумухамед, Кутлучура, Кутлуш, Кутлуюл, Кутлуяр, Кутуш. Эти имена в настоящее время 
закрепились в фамилиях, например, Кутуев, Кутушев, Кутдусов, Куткильдин, Кутлуев, Кутлубаев, 
Кутлубирдин, Кутлугильдин, Кутлуев, Кутлусурин и многих других. Наблюдения показывают, что 
данный антропокомпонент в большинстве случаев использовался для образования мужских личных 
имен (из женских имен можно привести пример лишь в отношении имени Ҡотлобикә). 

В группу дезидеративных антропонимов входят также имена, образованные на основе лексемы 
ураз ‘счастье’, ‘языческий бог счастья’, восходящей к древнеперсидскому слову роз ‘день, солнце; 
счастье; бог счастья’ [1, II: 350]. Отметим, что данная лексема встречается во всех кипчакских 
языках. Исходя из наших наблюдений по материалам «Башкирских шежере», это слово издревле 
использовалось в башкирском народе в качестве именного компонента, примером которому можно 
назвать зафиксированные в названном источнике имена Ураз-бий, Уразбай, Уразали [2: 53, 96, 151]. 
И в настоящее время в среде башкир бытуют фамильные онимы Уразов, Уразбаев, Уразгильдин и т.п. 

Активное применение в процессе образования личных имен имели также лексемы бәхет 
‘счастье’, ырыҫ ‘удача, богатство, счастье; благополучие’, например: Бахтигарей, Бахтияр, Рыскул, 
Рысбай. А в шежере племени Бурзян зафиксировано имя Ырыс [2: 139]. Названные личные имена 
практически все закреплены в фамильных онимах: Бахтияров, Бахтигариев; Рысбаев, Рыскильдин, 
Рыскужин, Рыскулов, Рысов, Рысымбетов и т.д. Следует отметить, что антропонимы на основе 
лексемы ырыҫ претерпели ряд трудностей в написании, на что указывает, к примеру, фонетическая 
вариативность подобных фамилий, в частности, в сборнике документов «Формулярные списки о 
службе чиновников Башкирско-мещерякского войска за 1836–1842 годы»: Рысбаев ~ Рызбаев, Рысев 
~ Рысов, Рызкильдин ~ Рыскильдин [3: 1021-1022].  

Значение благопожеланий несут в себе также имена, образованные на основе лексем яҡшы, иги, 
например, Якшибай, Якшигильди, Игибай, Игдавлет, Игилик, которые также бытуют в современных 
условиях в форме фамилий. 

В древности по причине частой смертности младенцев, в целях сохранения их жизней, в народе 
существовал обычай наречения именами с «защитными» значениями, также основанный на вере в 
магическую силу слова. Такого рода антропонимы имели обычно отглагольное происхождение, 
например, йәшәр ‘будет жить’, үлмәҫ ‘не умрет’, һорау ‘просить’, көҫәү ‘желать’, теләү ‘желать’ и 
т. д. Примером этому можно назвать такие фамильные онимы, как Умурзаков, Улмасбаев, Йузяшаров, 
Сурапкулов, Кусяпкулов, Кусяпов, Теляшев, Теляубирдин и др. По утверждению Г. Ф. Саттарова, 
антропонимы отглагольного образования считаются древнейшими [8: 154]. Приведенная точка 
зрения еще раз подтверждает мысль о том, что рассматриваемые нами имена составляют древнейший 
пласт башкирской антропонимической системы. 

В ряду дезитеративных личных имен можно рассматривать и такие антропонимы, как Айыу, 
Айыухан, Бүребай, Аҡбүре, Юлбарыҫ, Бурһыҡбай, Төлкөбай, Кейекбай, Януаретдин, Ҡондоҙбай, 
Һеләүһен, Арыҫланбәк. Образованные от названий диких животных, эти имена также давались 
младенцам с пожеланием того, чтобы они были сильными, мужественными, жили богато, в достатке. 
Этими именами обычно нарекали мальчиков.  

Благими пожеланиями наделялись и имена, связанные с названиями птиц. Возможно, такими 
именами нарекали с пожеланиями того, чтобы дети были такими же быстрыми, проворными, 
чуткими, красивыми. Преимущество имели названия птиц сильных, быстрых и красивых. Имена со 
значением сильных, хищных птиц давались мальчикам (Ҡоҙғон, Бөркөт), а девочек нарекали 
именами-названиями маленьких, голосистых птиц (Тутыя, Ҡарлуғас, Һандуғас, Былбыл). Имя 
Карлугас имеет активное применение и на сегодняшний день.  

Дезитеративные антропонимы, используемые в современности  
Как уже было отмечено выше, наречение именами со значением благопожеланий остается 

актуальным и по сей день. Подобные антропонимы можно рассматривать в следующих группах: 
1. Имена, которые даются долгожданным, особо дорогим младенцам: Зиннәт, Ҡәҙриә и др.  
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2. Широкое применение имеют имена разных видных батыров, героев произведений, знаменитых 
личностей, это наводит на предположение о том, что родители желают видеть своих детей в образе 
таких же значимых людей. В эту группу можно отнести имена Салауат (имя национального 
башкирского героя Салавата Юлаева); Искәндәр (арабская форма имени Александр, Александра 
Македонского восточные народы называли Искәндәр Зөлҡәрнәйн – «Искандер-рогоносец»), 
Мөхәмәт (от имени основателя ислама Мухамета) и т. д. 

3. Имена со значением пожеланий прочности, стойкости, терпимости, выдержки восходят 
обычно к названиям металлов и драгоценных камней, например, Сынтимер, Тимерйән, Булат, 
Айбулат, Зөбәржәт, Ынйы и т. д. 

Таким образом, некоторую часть башкирского антропонимикона составляют дезидеративные 
личные имена (пожелательные). Эти антропонимы являются фактором воздействия на характер, 
благополучие, судьбу человека.  
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З. И. Сәләхова, Стәрлетамаҡ ҡ. 
 

БАШҠОРТ ҺӘМ ҠЫРҒЫҘ ТЕЛДӘРЕНДӘ СИФАТТАРҘЫҢ ДӘРӘЖӘ КАТЕГОРИЯҺЫ  
 

КАТЕГОРИЯ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В БАШКИРСКОМ И 
КЫРГЫЗСКОМ ЯЗЫКАХ. Статья посвящена исследованию имен прилагательных в башкирском и 
кыргызском языках. Рассматривается категория степени сравнения в обоих языках. Анализируются 
формы степени сравнения имен прилагательных. 

Ключевые слова: башкирский язык, кыргызский язык, морфология, имя прилагательное. 
 

CATEGORY OF THE DEGREE OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN BASHKIR AND 
KYRGYZ LANGUAGES. The article is devoted to the study of adjectives in the Bashkir and Kyrgyz 
languages. The category of the degree of comparison in the Bashkir and Kyrgyz languages is considered. 
The forms of the degree of comparison of adjectives are analyzed. 

Key words: the Bashkir language, the Kyrgyz language, morphology, adjective. 
 

Башҡорт тел ғилемендә сифатты Н. К. Дмитриев, Ж. Ғ. Кейекбаев, М. В. Зәйнуллин, 
Т. М. Ғарипов, Ф. Г. Исхаҡов, К. Ғ. Ишбаев, Э. Ф. Ишбирҙин, Х. Ғ. Йосопов, В. Ш. Псәнчин, 
М. Ә. Әхмәтов, М. Х. Әхтәмов һ. б. ғалимдар тикшергән. Ҡырғыҙ тел ғилемендә сифат мәсьәләһе 
К. Тыныстанов, У. Асылбеков, И. А. Батманов һ. б. ғалимдарҙың хеҙмәттәрендә бирелгән.Үҙ аллы hүҙ 
төркөмө булараҡ, башҡорт телендәге сифатты ҡырғыҙ теле менән сағыштырып тикшереү, уларҙың 
функциональ, семантик һ. б. үҙенсәлектәрен өйрәнеү, оҡшашлығын йәки айырмаһын билдәләү 
актуаль тема булып күҙаллана. 

Билдәле булыуынса, тел ғилемендә сифат предметтарҙың, әйберҙәрҙең, күренештәрҙең, хәл-
ваҡиғаларҙың, кешеләрҙең һәм башҡа йән эйәләренең төрлө билдәләрен белдереүсе һүҙ төркөмө 
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булып йөрөй. Башҡорт телендә лә, ҡырғыҙ телендә лә сифаттар күрһәтелгән билдәләрҙе 
сағылдыралар. Мәҫәлән, башҡорт телендә: аҡыллы, зирәк, гүзәл, ҙур, белемле, йылы, сөсө, бейек, киң, 
бөҙрә, түҙемле, нәҙек, аҡ, ҡара, зәңгәр һ.б. Миҫалдар. Шундай сибәр, шундай һөйкөмлөһәм йәш ине! 
(Т. Ғарипова). Мине донъялағы иң һылыу, иң аҡыллы ҡатын яратты...(Т. Ғарипова). Уларҙы 
бөтә яҡшы кешеләргә һөйләп биргегеҙ ҙә килә торғандыр (М. Кәрим). Бер ҙур ағас төбөнә еткәс, 
минең алдыма ялбыр ҡолаҡлы ала эт килеп сыҡты (М. Кәрим). Яман кешеләр менән фашистарҙы 
ғына яратмай беҙҙең Мансур бабай (М. Кәрим). 

Ҡырғыҙ телендә сифат (сын атооч) предметтарҙың, әйберҙәрҙең, күренештәрҙең, даими билдәһен 
белдерә һәм кандай? кайсы? тигән һорауҙарға яуап бирә. Мәҫәлән: түз, ийри, тоголок, сүйрү, бийик, 
узун, чоң,катуу, борпоң, жумшак, орто, семиз, арык,көк, ак, кызыл, сары, кара, күрөң, жээрде һ.б. 
Миҫалдар. 1286-жылы Хайду хан Монголияга чоң жортуул жасаган (В 1286 году Хайду-хан 
совершил большой поход в Монголию) (Иманалиев К. К. “Кыргыздар” 1. 227-б). Мына эми Тотойдун 
да үйүн өкүрүк басып, анын каргадай балдары атасыз калды (Вот и горе пришло в дом Тотой, дети 
остались без отца) (Ч. Айтматов). Мырзакул Сейдеге сен сулуусуң, акыдуусуң деп көздөрү менен 
айтып турду (Мырзакул будто взглядом говорил Сейде, что она прекрасна и умна) (Ч. Айтматов).  

Башҡорт һәм ҡырғыҙ телдәрендә төп сифаттар дәрәжә категорияһына эйә. Билдәле булыуынса, 
сифат дәрәжәләре билдәнең бер кимәлдән йә артығыраҡ, йә кәмерәк булыуын белдерә.  

1. Төп дәрәжә – Жай даража. Башҡорт телендә предметтарҙың, әйберҙәрҙең ғәҙәттәге тәбиғи 
билдәһен үҙгәрешһеҙ белдереүсе сифаттар төп дәрәжәгә ҡарай. Мәҫәлән: кесе, йәшел, оҙон, бай, 
матур, ҡыҙыл, бәләкәй, сатин, нәҙек, йоҡа, тыныс, иркен һ.б. Миҫалдар. Һеҙҙең күңелегеҙҙә лә бик 
күп һәйбәт нәмәләр барҙыр әле (М. Кәрим). Һәр өй тәҙрәһе хужаһының йә уйсан, йә моңло, 
йә һағышлы, йә шаян, йә үсексән күҙҙәре менән ҡарағандай (Т. Ғарипова). 

Ҡырғыҙ телендә лә шулай уҡ, төп дәрәжә предметтың тулы билдәһен белдерә, уға махсус 
аффикстар ҡушылмай, йәғни сифат үҙенең төп формаһында ҡала. Мәҫәлән: алыс, жакын, узун, кыска, 
жашыл, кызыл, кара һ.б. Миҫал. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат (Теплое слово выведет змею 
из гнезда) (мәҡәл). Согушта баласын жоготкон ар бир үйдү караңгы түн каптады (Каждый дом, 
который потерял сына на войне, был покрыт темным мраком) (Ч. Айтматов). 

2. Сағыштырыу дәрәжәһе – Салыштырма даража. Башҡорт телендә предмет билдәһен икенсе 
предметтағы билдә менән сағыштырыуҙы белдергән һәм был билдәнең икенсе предметта артығыраҡ 
йәки кәмерәк булыуын күрһәткән сифаттарҙың грамматик формаһы сағыштырыу дәрәжәһенә ҡарай. 
Был дәрәжә төп сифаттарға –раҡ/-рәк аффикстары һәм уның фонетик варианттары ҡушылып яһала. 
Мәҫәлән: ҡаты-раҡ, йәш-ерәк, оло-раҡ, вағ-ыраҡ, тиле-рәк, киң-ерәк, ҡоро-раҡ, көслө-рәк, ҙур-ыраҡ. 
Сағыштырыу дәрәжәһенең мәғәнәһе аналитик юл менән белдерелеү осраҡтары ла күҙәтелә. Мәҫәлән: 
Өҫтәлдә тәмлерәк нәмәләр булғанда, минең ялындырып тора торған ғәҙәтем юҡ (М. Кәрим). Беҙ 
унда ҙур өйрәктәрҙе лә, бәләкәсерәк өйрәктәрҙе лә күрҙек (М. Кәрим). Шул тиклем яҙмыш 
даръяларын кискәндән һуң да улар көсһөҙләнмәй,йәшәгәнһайын,кешелеклерәк,кеселеклерәкбула 
баралар (Т. Ғарипова). 

Ҡырғыҙ телендә лә, башҡорт телендәге кеүек үк, сағыштырыу дәрәжәһе бер предметтағы 
билдәнең икенсеһендәгегә ҡарағанда әҙерәк йә күберәк булыуын күрһәтә. Был дәрәжә төп сифаттарға 
– ыраак (-раак) аффикстары һәм уның фонетик варианттары ҡушылып яһала. Мәҫәлән: агыраак, 
бийигирээк, күчтүүрөөк, көбүрөөк, жапысыраак, жыттуураак, тентегирээк, сулуураак һ.б. 
Мәҫәлән: Аркы суудан берки суу улуураак турбайбы, аркы кыздан берки кыз сулуураак турбайбы 
(Одна река течет быстрее, чем другая, одна девушка красивее, чем другая) (Фольклор әҫәренән). 

3. Аҙһытыу дәрәжәһе – Басаңдатма даража. Башҡорт телендә теге йәки был билдәнең ғәҙәттәге 
кимәлдән әҙерәк булыуын белдергән сифаттар аҙһытыу дәрәжәһе тип атала. Был дәрәжә формалары 
төп дәрәжәләге сифаттарға -ҡылт/-келт, -ҡылтым/-келтем, -һыу/-һеү, -һыл/-һел, -ылтым/-елтем, -
емтем аффикстары һәм уларҙың фонетик варианттары ҡушылып яһала. Мәҫәлән: аҡһыл, йәшкелт, 
әскелтем, күгелйем, аҡһылт һ.б. Миҫалдар. Бынан беҙҙең ауылдың өс урамы ла, Көмөшлө буйҙары ла, 
теге Имәнлекүл дә, күкһел урман ситендәге Тимертау ҙа күренеп тора (М. Кәрим). Күҙҙәре миңә 
был юлы асыҡ зәңгәр булып түгел, ҡараһыу булып күренделәр (М. Кәрим). Ниңә, уның да энәнән генә 

төшкән, аҡһыл, күкһел бик яҡшы туҡыманан тегелгән костюмдар, ҡаты ҡырлы тирәсле эшләпәләр 
кейеп, «Волга»ла ғына ҡырын ятып йөрөгөһө килмәйме ни? (Т. Ғарипова). 

Ҡырғыҙ телендә лә, башҡорт телендәге кеүек, аҙһытыу дәрәжәһе теге йәки был предмет 
билдәһенең төп дәрәжә белдергән билдәнән кәм булыуын күрһәтә. Аҙһытыу мәғәнәһе түбәндәге 
аффикстар аша барлыҡҡа килә: -ыш, -гыл, -ылжым(-ылжың), -ылтыр, -гыч, -гылтым, - омук, -
ымтыл. Миҫалдар: агыш, көгүш; киргил, кочкул; көгүлжүм, каралжын; саргыч, бозгуч, кызгыч; 
кызгылт, сургулт; кызгылтым, көгүлтүм; бозомук; карамтыл көгүмтүл. Аҙһытыу дәрәжәһе -бир аз, 
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анча-мынча тигән һүҙҙәр ярҙамында ла яһала ала: бир аз жакшы, анча-мынча дурус. Миҫалдар: Бир 
аз эрте келсең болмок экен, балам. Окуучулардын анча-мынча мыктылары олимпиадага тандалды 
(Ты мог бы прийти немного раньше, сын мой. На олимпиаду отобрали несколько лучших учеников) 
(А. Осмонов). 

3. Артыҡлыҡ дәрәжәһе – Күчөтмө даража. Башҡорт телендә лә, ҡырғыҙ телендә лә артыҡлыҡ 
дәрәжә формаһы теге йәки был билдәнең артығыраҡ, күберәк булыуын белдерә. Башҡорт телендә 
был дәрәжә күп һанлы киҫәксәләр ярҙамында формалаша. Киҫәксәләр препозитив ҡулланылып, 
ғәҙәттә, сифаттың беренсе ижегенең ҡабатланыуы һөҙөмтәһендә яһала: ап-аҡ, буп-буш, япа-яңғыҙ, 
ҡып-ҡыҙыл, ҡап-ҡара, һып-һыуыҡ, сөп-сөсө, әп-әсе һ.б. Мәҫәлән: Зәп-зәңгәр булып туңып, ҡатып 
ҡалған күкте күрәм (М. Кәрим). Шул ҡошсоҡҡа ҡарап ҡына барғанда, миңә ап-аҡ һаҡаллы бер бабай 
осраны (М. Кәрим). Артыҡлыҡ дәрәжәһе мәғәнәһе төп дәрәжәләге сифаттар алдынан бик, бигерәк, 
ғәжәп, иң, ифрат, уғата, үтә һәм һүҙ төркөмдәренең ҡулланылыуы ярҙамында белдерелгән 
сифаттар ифрат киң ҡулланыла. Мәҫәлән: Иң һылыу, иң бейек, ифрат яҡшы, бик матур, ғәжәп 
аҡыллы, бигерәк ауыр, уғата ҡәнәғәт, үтә йүнһеҙ, үтә иҫәр. Миҫалдар. Әсәй Оксанаға иң матур 
күлдәген кейҙерә (М. Кәрим). Ул ерҙәге иңборонғо,иң изге һөнәргә тоғро ҡалды! (Т. Ғарипова). Йәп-
йәш, имәндәй мыҡты ирҙәр уның күҙ алдында яңынан баҫҡандай, тештәрен шығырлатып, 
йәшәлмәгән йылдар ялҡынын йөрәктәрендә шартлатып һүндереп, ауғандай (Т. Ғарипова). 
Уның ҡаршыһында ап-аҡ сәсле, һап-һары йөҙлө, алашаныҡы төҫлө сығыңҡы яңаҡлы, һүнгән 
күмерҙәй йәнһеҙ күҙле, урттары эскә батҡан ҡарсыҡ ултыра (Т. Ғарипова). 

Үрҙә билдәләнгәнсә, ҡырғыҙ телендә лә артыҡлыҡ дәрәжәһе бер предмет билдәһенең икенсеһенә 
ҡарағанда артығырак, күберәк булыуын аңлата. Ҡырғыҙ телендә артыҡлыҡ дәрәжәһе төрлө юлдар 
аша белдерелергә мөмкин: 1. Сифат һүҙҙәрҙең беренсе ижеге ҡабатланып әйтелеше менән: кыпкызыл, 
кыпкыска, жапжашыл, таптаттуу, супсулуу, сапсары, жупжумшак, капкара һ.б. Мәҫәлән: 
Жүрөктө турду жаңырып, ыпысык сүйүү обону (Горячая мелодия любви звучала в сердце) 
(С. Тургунбаев). 2. Сифат һүҙҙәр ҡабатланып, сифаттын беренсеһе эйәлек килештә, икенсеһе 3-сө 
затта тора: көктүн көгү, бийиктин бийиги, тереңдин тереңи, ысыктын ысыгы һ.б. 3. Артыҡлыҡ 
һүҙҙәр ярҙамы менән яһала: эң, аябай, өтө, абдан, эбегейсиз, ашкан, мүлдө һ.б. Мәсәлән: эң сонун, 
аябай кызык, өтө жаман, абдан чоң. Өтө жаман өзүн мактайт (Плохой человек только себя 
хвалит) (макал). 4. Һанды белдергән һәм һан төркөмөнә ҡараған һүҙҙәргә эсе тигән һүҙ ҡушылып, 
әйтелеше менән сифаттың артыҡлыҡ дәрәжәһе барлыҡҡа килә: көп эсе жакшы, он эсе мыкты һ.б.  

Шулай итеп, тел ғилемендә сифат предметтарҙың, әйберҙәрҙең, күренештәрҙең, хәл-
ваҡиғаларҙың, кешеләрҙең һәм башҡа йән эйәләренең төрлө билдәләрен белдереүсе һүҙ төркөмө 
булып йөрөй. Башҡорт телендә лә, ҡырғыҙ телендә лә сифаттар күрһәтелгән билдәләрҙе 
сағылдыралар. Башҡорт телендә лә, ҡырғыҙ телендә лә сифаттарҙың дүрт төрлө дәрәжәһе ҡулланыла, 
улар ике телдә лә мәғәнәһе яғынан оҡшаш булалар. Дәрәжә категорияһы бер предметтың билдәһе 
тулылығын, икенсеһенең тәүгеһенә ҡарағанда артығыраҡ, өсөнсөһөнөкө, киреһенсә, беренсе 
предметтың шундай уҡ билдәһенән кәм, дүртенсеһенеке тулы билдәнән артыҡ булыуын сағылдыра. 
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БАШҠОРТ ТЕЛЕ ДӘРЕСТӘРЕНДӘ ПРОФЕССИОНАЛЬ ХӘРБИ 

ТЕРМИНОЛОГИЯНЫ ҮҘЛӘШТЕРЕҮ ЮЛДАРЫ 
 

ПУТИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА УРОКАХ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА. В статье предложены методы изучения в 8-11-х классах кадетских 
корпусов, кадетских классов военной терминологии на уроках башкирского языка. Тематика 
соответствует профилю кадетских образовательных учреждений, направлена на освоение 
кадетами профессиональной терминологии на башкирском языке, что способствует овладению 
школьниками основами военной службы на двух языках – русском и башкирском. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, военная тематика, военные термины. 
 

WAYS TO MASTER PROFESSIONAL MILITARY TERMINOLOGY IN BASHKIR LANGUAGE 
LESSONS. The article proposes methods for studying military terminology in the Bashkir language lessons 
in grades 8-11 of cadet corps, cadet classes. The topic corresponds to the profile of cadet educational 
institutions and is aimed at cadets mastering professional terminology in the Bashkir language, which, in 
turn, helps schoolchildren master the basics of military service in two languages - Russian and Bashkir. 

Key words: communicative competence, military topics, military terms. 
 

Хәҙерге ваҡытта хәрби терминологияға мөрәжәғәт итеү көнүҙәк мәсьәлә булып күҙаллана, сөнки 
кадеттар менән эшләгәндә, хәрби эшкә бәйле һүҙҙәр менән танышыу коммуникатив компетенция 
булдырыу, әңгәмә алып барыу, ике яҡлы тәржемә итеү, башҡорт теле дәрестәрендә уҡыу оҫталығын 
үҫтереү өсөн кәрәкле мәғлүмәт алыу кеүек эш төрҙәрен үҙләштереүҙе еңелләштерә, телдән һәм яҙма 
телмәрҙе камиллаштыра, шулай уҡ башҡорт һәм рус телдәрендә профессиональ хәрби 
терминологияны берҙәй үҙләштерергә ярҙам итә. Тикшеренеүселәр, теоретик һәм практик яҡтан 
кадеттарҙа коммуникатив компетенцияны булдырыу, профессиональ хәрби терминологияны 
үҙләштереү мәсьәләләре иң ҡатмарлыларҙың береһе, тип иҫәпләй (Усманов М. Г., Сафонов А. С., 
Новиков И. В. һ. б.). Кадет корпусында коммуникатив компетенцияны булдырыу өҫтөндә текстар 
менән эшләү практикаһы кадеттарға тәржемә итеү ысынлап та ауыр бирелеүен күрһәтә. Эш 
барышында килеп тыуған ҡайһы бер мәсьәләләргә туҡтап китәйек.  

Башҡорт теленең традицион хәрби лексикаһын өйрәнгән эштәр барлығы билдәле [5]. Кадеттарҙа 
коммуникатив компетенция булдырыуҙың төп ысулы – лексик материалды дөрөҫ һайлап алып, был 
лексик берәмектәрҙе көндәлек тормошҡа бәйләп, шул һүҙҙәрҙе ҡулланып, төрлө эштәр тәҡдим итеү, 
тотороҡло ассоциатив бәйләнештәр тыуҙырыу. Шартлы рәүештә бындай эш төрҙәрен «Диалог», 
«Хәрби терминдар менән танышыу», «Рапорт», «Көн тәртибе», «Кадеттар тормошонда спорт», 
«Доклад төрҙәре» тип исемләйбеҙ. Түбәндә дәрестә файҙаланылған ысулдар һәм уға ярашлы лексик 
материал килтерелә.  

 

Рапорт (башҡорт теле дәрестәре рапорт 
һөйләү менән башланып китә) 

Рапорт (урок башкирского языка начинается с 
доклада рапорта) 

– Уҡытыусы иптәш, беренсе ротаның беренсе 
взводы башҡорт теле дәресенә әҙер. Взводта 
бер кадет ауырый, бер кадет нарядта, бер кадет 
увольнениела, бөтәһе 15 кадет. Взвод буйынса 
дежур кадет... 

– Товарищ преподаватель, первый взвод 
первой роты на урок башкирского языка 
построен. Налицо 15 кадетов, один кадет в 
наряде, один больной, один в увольнении. 
Дежурный по взводу кадет... 

 
Дәрестә ҡулланылған икенсе эш төрө – тәржемәләү. Башҡорт теленә тәржемә итеү өсөн текстар 

һайлауға айырыуса ентекле иғтибар бүленә. Атап әйткәндә, хәрбиҙәрҙең көнитмешендә иң йыш 
осраған телмәр текстарын – командаларҙы һәм башҡа төрлө текстарҙы тәржемәлә файҙаланыу 
уңышлы һанала. Командаларҙың башҡорт телендә варианттарын туплауҙа Г. Н. Йәғәфәрова төҙөгән 
“Башҡортса-русса хәрби лексика һүҙлеге”ндә (2007) [4] бирелгән командалар теҙмәһе төп сығанаҡ 
булды, бындағы һүҙбәйләнештәр тулыландырылды, ҡайһы берҙәре заманса яңғырашҡа 
яраҡлаштырылды. Дәрестәрҙә кадеттарға түбәндәге командаларҙы тәҡдим итәбеҙ: 
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Командалар Команды 
Баҫтыҡ! Встать! 

Тигеҙ тороғоҙ! Смирно! 

Тап шулай! Так точно! 

Улай түгел! Никак нет! 

Теҙел! Становись! 

Туҡта! Стой! 

Атлай башла! Шагом марш! 

Һулға! Налево! 

Уңға! Направо! 

Һулға тигеҙлән! Равнение налево! 

Уңға тигеҙлән! Равнение направо! 

Әйлән! Кругом! 

Инергә / сығырға рөхсәт итегеҙ! Разрешите зайти / выйти! 

Һорарға рөхсәт итегеҙ! Разрешите вопрос! 

Ултырырға рөхсәт итегеҙ! Разрешите сесть! 
 

Материалды ошо рәүешле биреү телде өйрәнеүҙе еңеләйтә, кадеттарға лексик һәм грамматик 
минимумды яҡшыраҡ үҙләштерергә, телмәр этикетын, телдән һәм яҙма ике яҡлы тәржемә 
ҡағиҙәләрен аңларға ярҙам итә. Телмәр эшмәкәрлегенең бөтә дүрт төрөн: тыңлау, уҡыу, яҙыу, 
һөйләүҙе камиллаштырыу өсөн махсус эш төрҙәре һайланыла. Миҫал өсөн, “Көн тәртибе” темаһын 
үҙләштергәндә, тәүҙә түбәндәге лексик материал менән таныштырыла. 

1. Перепишите / күсереп яҙығыҙ. 
 

 
Артабан ошо һүҙҙәр менән биремдәр тәҡдим ителә. 
1. Переведите с русского языка на башкирский язык / Рус теленән башҡортсаға тәржемә итегеҙ. 
1. Мы встаем в 7 часов утра, делаем утреннюю зарядку, умываемся и одеваемся. 2. После 

утреннего осмотра мы всегда идем в столовую завтракать. 3. Занятия начинаются в 9 часов. 
4. Каждый день у нас обычно 6 часов занятий. 5. После занятий мы строимся и идем в столовую 
обедать. 6. После обеда мы отдыхаем, пишем письма, читаем книги. 7. Затем у нас три часа 
самоподготовки. 8. После ужина мы иногда свободны. 9. Вечером мы смотрим новые фильмы. 10. В 
10 часов вечера мы ложимся спать после сигнала отбоя. 11. В воскресенье мы никогда не учимся, 
обычно мы получаем увольнение и едем домой. 

 

Слова, 
словосочетания 

Перевод Глаголы Перевод 

утренний осмотр иртәнге тикшереү встать тороу 
утренняя зарядка иртәнге күнекмә умываться йыуыныу 

урок дәрес завтракать иртәнге аш ашау 

занятие шөғөл строиться теҙелеү 

письмо хат идти барыу 

свободное время буш ваҡыт обедать төшкө аш ашау 

киске тикшереү вечерняя проверка отдыхать ял итеү 
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2. Прослушайте текст и запишите на русском языке / Тексты тыңлағыҙ, рус теленә 
тәржемә итеп яҙығыҙ. 

Кадет корпусында беҙ сәғәт етелә торабыҙ. Ун биш минут гимнастика яһайбыҙ, йыуынабыҙ 

һәм иртәнге ашҡа барабыҙ. Иртәнге аштан һуң иртәнге тикшереүгә плацта теҙеләбеҙ. Һуңынан 
класҡа барабыҙ. 

Дәрестәр сәғәт туғыҙҙа башлана. Көнөнә алты дәрес була. Дәрескә һуңларға ярамай. Бигерәк тә 
дәресте ҡалдырырға ярамай. Дәрестә кем бар, кем юҡ икәнен билдәләйҙәр. Дәрестәр сәғәт икелә 
тамамлана. Беҙ теҙелеп кадет корпусының ашханаһына барабыҙ. Төшкө аштан һуң буш ваҡыт, һәр 
кем үҙ эше менән шөғөлләнә. Кемдер түңәрәккә китә, кемдер китапханаға бара, ҡайһылары 
билдәләрен яҡшыртыр өсөн өҫтәлмә материал уҡый. Кадеттар төрлө түңәрәктәргә теләп йөрөй: 
футбол, хоккей уйнайҙар, көрәш, тхэквондо, каратэ менән шөғөлләнәләр. 

Сәғәт дүрттә дәрестәрҙе эшләргә ултырабыҙ, өс сәғәт буйына әҙерләнәбеҙ. Бында телефон, 
ноутбук юҡ, үҙебеҙ тырышабыҙ. 

Сәғәт һигеҙҙә киске ашҡа барабыҙ. Киске аштан һуң киске тикшереү һәм буш ваҡыт. Сәғәт 
унда йоҡларға ятабыҙ. 

 
Күренеүенсә, грамматик материал контекста бирелә. Ике телдең дә лексикаһы, фразеологияһы, 

грамматикаһы һәм стилистикаһы өлкәһендә алынған белемдәрҙе файҙаланыу нигеҙендә хәрби 
тематика текстарын яҙма һәм телдән тәржемә итеү оҫталығын тәрбиәләү аша тел һәм коммуникатив 
компетенция формалаштырыу тормошҡа ашырыла, ғәскәрҙәрҙең һәм ҡораллы көстәрҙең хәрби 
учреждениеларының йәшәйешендә рәсми һәм рәсми булмаған аралашыу шарттарында башҡорт 
телендә диалог йәки полилог алып бара белеү һәләтен үҫтереүгә ирешелә. Яҙыу телмәре ҡағиҙәләрен 
һөҙөмтәлерәк үҙләштереү өсөн «Үҙ-үҙеңә мөхәррир» тигән ысул уйлап табылды. Тексты үҙ аллы 
төҙөгәндән һуң һәр кадет үҙ эшен үҙе мөхәррирләй. Шунан һуң бер нисә уҡыусыға эштәрен 
ҡысҡырып уҡырға тәҡдим ителә. Иптәштәре авторҙарға тексты яҡшыртыу буйынса кәңәштәрен бирә. 
Һуңынан кадеттар яңынан яҙма эштәренә ҡайта, уларҙың структураһын һәм йөкмәткеһен яҡшырта. 
Үҙ-ара мөхәррирләү эргәлә-тирәләгеләрҙең фекеренә толерантлы мөнәсәбәт тәрбиәләүгә хеҙмәт итә. 

Текстар менән эш итергә өйрәткәндә, кадеттар менән аралашыу практикаһы өсөн хәрби 
көнитмештә актуаль булған телмәр жанрҙарына мөрәжәғәт итеү зарур. Былар рапорт, инструкция, 
иғлан, хат, телеграмма, докладтар, көндәлек яҙма һ. б. Шулай итеп, терминдарҙы дөрөҫ аңлау һәм 
тәржемә итеү телде яҡшы белеүгә генә түгел, ә дөйөм белем кимәленә, хәрбиҙәр тормошон аңлау 
ҡеүәһенә лә бәйле. Башҡорт теле дәрестәрендә төп уҡыу материалы сифатында алынған хәрби 
терминология кадеттарҙы башҡорт телендә профессиональ телмәргә өйрәтә, рус терминдары менән 
сағыштырма планда үҙләштереп, тәржемә эшенә әҙерләй.  
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ПРАВОПИСАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Статья посвящена изучению спорных вопросов в правописании служебных слов башкирского 
языка. Анализу подвергнут свод правил 1950 г. и 1981 г. Автором статьи выявлены случаи 
разнописания и сделана попытка их регламентации.  

Ключевые слова: башкирское языкознание, орфография, свод правил, разнописание. 
 

SPELLING OF SERVICE WORDS IN THE BASHKIR LANGUAGE. The article is devoted to the 
study of controversial issues in the spelling of function words in the Bashkir language.The set of rules of 
1950 and 1981 was analyzed. The author of the article identified cases of discrepancies in writing and made 
an attempt to regulate them.  

Key words: Bashkir linguistics, spelling, set of rules, heterogeneity. 
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В башкирской грамматике при изучении частей речи выделяют самостоятельные части речи, 

служебные части речи, модальные слова, междометия, подражательные слова [4: 10]. В данной статье 
в центре внимания будут последние четыре из них. 

В «Орфографическом словаре башкирского литературного языка» К. З. Ахмерова [8: 32] нашли 
отражение правила правописания служебных слов согласно редакции орфографии, утвержденной в 
1950  г.: 

§ 55. Собирательно-соединительные союзы и частицы уҡ, үк, ғына, генә, ҡына, кенә и др. 
пишутся раздельно: килде лә китте (пришел да ушел), барғас уҡ (сразу, как пришел), ул ғына (только 
он), шулай ҙабаһа (так и есть). 

Примечание. 1. В следующих словах частица үк пишется слитно: әйҙүк ‘добро пожаловать’, 
берүк ‘только же, непременно’, иртүк ‘очень рано’. 

2. Ласкательные частицы ҡына, ғына, кенә, генә пишутся слитно: балағынам ‘деточка моя’, 
әсәйгенәм ‘маменька моя’, атҡынам ‘конек ты мой’. 

§ 56. Частицы, выражающие просьбу, сомнение, вопрос, пишутся слитно: килсе ‘приди же’, 
торсо ‘встань же’, йөрөсө ‘приходи же’; баралыр ‘вероятно, идет’, ҡайтҡандыр ‘вероятно, вернулся’, 
эшләйҙер ‘вероятно, работает’; ҡайттымы? ‘вернулся ли?’; эшләнеме? ‘сделал ли?’. 

Примечание. Местоимение ни после вопросительной частицы пишется раздельно: ҡайттымы 
ни? ‘разве вернулся?’; эшләнеме ни? ‘разве сделал?’ 

В орфографии 1981 г. правописание служебных слов рассматривается в отдельном параграфе [1: 
368].  

§ 34. Правописание служебных слов. 
А. 1. Раздельно пишутся собирательные, соединительные и усилительные частицы ла, лә, ҙа, ҙә, 

да, дә, та, тә; они подчиняются закону сингармонизма: һин дә мин ‘ты и я’, бар ҙа ал ‘иди и возьми’, 
эшләй ҙә ашай ‘работает и ест’; Юлай ҙа, Шәрип тә килгән (пришел и Юлай, и Шарип); тауышы ла 
сыҡмай (и голоса не слышно), бөтәһе лә бында (все здесь). 

Примечание. Слово әлдә пишется слитно: әлдә килдең әле (хорошо, что пришел), әлдә ямғыр 
яуманы (хорошо, что дождь не пошел). 

2. Ограничительные частицы уҡ, үк, ғына, генә, ҡына, кенә пишутся раздельно; подчиняются 
закону сингармонизма: алғас уҡ (как только возьмешь), әйтеп үк (даже скажи); ул ғына (только он), 
һин генә (только ты), саҡ ҡына (чуть-чуть), өс кенә (всего три). 

В примечании представлены те же примеры, что и в орфографии 1950 г. 
3. В полной форме слова усилительные частицы и частицы подтверждения пишутся раздельно: 

күргән дә баһа ‘он же видел’, ямғыр ҙа баһа ‘ведь дождь идет’, эт тә баһа ‘ведь собака же’, асҡан да 
баһа ‘ведь открыл же’, килә лә баһа ‘идет же’, осло ла баһа ‘острый же. Если эти слова 
употребляются в неполной форме, то тогда пишутся слитно: алған даһа ‘взял же’, эшләй ҙәһә 
‘работает же’. 

Б. 1. Слитно пишутся частицы, выражающие просьбу, увещевание һана, һәнә, сы, се, со, сө: 
барһана ‘иди уж’, әйтһәнә ‘скажи уж’; бирсе ‘дай-ка’, торсо ‘встань же’, йөрөсө ‘ходи же’. 

2. Частицы неуверенного предположения лыр, лер, ҙыр, ҙер, дыр, дер, тыр, тер пишутся слитно: 
баралыр ‘наверное, пойдет’, күргәндер ‘наверное, видел’, эшләйҙер ‘наверное, работает’. 

Местоимение ни после вопросительной частицы пишется раздельно: бирҙеме ни ‘отдал что ли’, 
беләме ни ‘знает что ли’. 

Кроме этого, вопросы правописания служебных слов рассмотрены и в других пунктах 
действующей орфографии. 

§ 32. Правописание сложных слов 
Б. Пишутся раздельно 
7. Сложные слова, образованные с помощью союза да, дә:ал да гөл ‘прекрасно, досл. розовый и 

цветок’, һин дә мин ‘ты да я’. 
В. Пишутся через дефис 
10. Сложные слова с усилительной частицей: ап-аҡ ‘очень белый’, бәп-бәләкәй ‘очень 

маленький’, йәп-йәшел ‘очень зеленый’ и др. 
Тем не менее, правописание подобных примеров все еще остается не регламентированным. Так, 

усилительные частицы дөм, сем (сөм), которые, согласно пункту 10 раздела В § 32, должны писаться 
через дефис, в лексикографических работах оформлены по-разному, даже в одном и том же издании. 
Так, в орфографическом словаре Р. Г. Азнагулова [1: 368] примеры дөм ҡараңғы (С. 79), сем ҡыҙыл 
(С. 219) даны раздельно, в своде правил эти же примеры даны через дефис в качестве примеров 
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правописания сложных слов с усилительными частицами: сем-ҡара (совершенно черный), дөм-
ҡараңғы (совершенно темно) (С. 358).  

В тюркских языках практикуется слитное написание таких служебных слов. Так, в киргизском 
языке усилительные частицы кап-, көп-, кып-, кип-, жеп-, чоп-, оп-, ып-, жап-, беп- и т. п. пишутся с 
основным словом слитно: капкара ‘очень черный’, капкайдан ‘внезапно’, капкачан ‘давно’, 
күпкүндүз ‘средь бела дня’, кипкичине ‘очень маленький’, бепбекер ‘бесплатно’, көпкөк ‘очень 
серый’, жепжеңел ‘очень легкий’, чопчоң ‘самый большой’, опоңой ‘очень легко’, аппак ‘очень 
белый’, жыпжылуу ‘очень теплый’, мупмуздак ‘очень холодный’, ыпысык ‘очень горячий’, 
жапжалгыз (совершенно одинокий). Также слитно пишутся слова: тепедентең ‘ровный’, тепетең 
‘поровну’, тападантак ‘точный’, тапатак ‘четко’, чападанчак ‘подходящий’, чапачак ‘как раз’. 
Такие префиксы, как на-, бей-, анти-, контр-, ди-, пишутся с корневым словом слитно: бейадеп 
‘невоспитанный’, бейкүнөө ‘невинный’, бейбаш ‘хулиган’, бейжай ‘непутевый’, бейтааныш 
‘незнакомый’, нааразы ‘недовольный’, натуура ‘неправильный’, бейкам ‘беззаботный’, бейкапар 
‘спокойный’, антидүйнө ‘антимир’, контрреволюция, диалог и т. д. [6]. 

По мнению А. А. Юлдашева, частицы желательно писать раздельно, поскольку их значение не 
зависит от сочетаемого с ними слова. Исключение могут составить гипотетические частицы дыр / 
тыр, дер / тер, дор / тор, дөр / төр, выражающие неуверенное предположение; вопросительные 
частицы мы / ме, мо / мө, усилительные частицы сы / се, со / сө, так как они имеют сходство с 
аффиксами в плане замыкания словоформ: бирсе (дай-ка, дай, пожалуйста), килдеме? (пришел ли 
он?), алғандыр (наверное, он взял) [3: 78]. 

Нужно внести уточнение в правописание еще одной формы. В современном башкирском языке 
нет слова (или словоформы) микән, хотя в последнее время в художественной литературе, особенно в 
поэзии, часто используется оформление типа барҙы микән (ходил ли), ҡалды микән (осталось ли), 
борҙо микән (повернул ли), бөрҙө микән (сделал ли складки). Согласно орфографии, такие 
конструкции должны оформляться следующим образом: вопросительные частицы -мы / -ме, -мо / -мө 
пишутся слитно, икән пишется раздельно (барҙымы икән – ходил ли, ҡалдымы икән – осталось ли, 
борҙомо икән – крутил ли, бөрҙөмө икән – согнул ли). Эта форма знакома татарскому языку. В 
татарско-русском словаре дано такое толкование: 

Микән частица 1. Вопр. ли, ль: Тагын күрешербез микән? (Увидимся ли еще?) 
1. неопр. то ли ... то ли: Апрель микән, март микән (То ли апрель, то ли март) 
2. в знач. союза при повторении между однородными членами или:Ул бу турыда белә 

микән? (Знает он об этом или нет) [7: 42].  
Слово микән включено в «Академический словарь башкирского языка» в качестве частицы 

разговорной речи [2: 285]. Учитывая широкое употребление этого слова (по данным Машинного 
фонда башкирского языка, в прозаических произведениях зафиксировано 1272 словоформы микән 
[5], в публицистике – 610 словоформ микән [5]), можно предложить включить его в литературный 
язык, что будет способствовать уменьшению как речевых, грамматических, так и орфографических 
ошибок.  

Таким образом, в правописании служебных частей речи при записи союзов, послелогов, а также 
модальных слов трудности не наблюдаются – все они имеют зафиксированную устойчивую форму, 
места для разнописания не оставляют, со словами, входившими в грамматические отношения, 
пишутся раздельно. Башкирский язык богат междометиями и подражательными словами, имеют 
место и авторские образования. Тем не менее, в правописании таких форм ошибки не допускаются – 
все они пишутся раздельно, повторяющиеся звуки в составе междометий и подражательных слов 
пишутся через дефис.  

Трудности возникают при оформлении частиц, часть которых пишется слитно, а часть – 
раздельно. В качестве регламентации можно предложить внести отдельный пункт о том, что слитно 
пишутся частицы вопросительные, гипотетические и усилительные, все остальные – раздельно. 
Можно предложить включить в литературный язык разговорную форму микән в связи с активностью 
употребления в современных художественных произведениях как фактор перехода узуса в норму. 

 
Литература 

1. Аҙнағолов Р.Ғ. Башҡорт теленең орфография һүҙлеге. Өфө: Китап, 1998. 368 бит.  
2. Башҡорт теленең академик һүҙлеге: 10 томда. Т. VI (Л – Ө хәрефтәре) / Ф.Ғ. Хисамитдинова 

редакцияһында. Өфө: Китап, 2014. 944 бит.  
3. Грамматика современного башкирского литературного языка / Отв. ред. А.А. Юлдашев. М.: 

Наука, 1981. 495 с. (ГСБЛЯ) 



102 
 

4. Зәйнуллин М.В. Хәҙерге башҡорт теле. Морфология: Юғары уҡыу йорттарының филология 
факультеты студенттары өсөн дәреслек. Өфө: БДУ, 2002. 388 бит. 

5. Машинный фонд башкирского языка http://212.193.132.98/bashkorp/korpusv4?p_user=7089 
6. Правила правописания киргизского языка http://bizdin.kg/static/media/pdf/Pravila-pravopisaniia-

kyrgyzskogo-iazyka-Kyrgyz-tilinin-zhazuu-erezheleri.pdf 
7. Татарско-русский словарь: в 2-х т. Т. I (А – Л). Казань: Магариф, 2007. 726 с.  
8. Әхмәров Ҡ. Башҡорт әҙәби теленең орфография һүҙлеге: башланғыс һәм урта мәктәптәр өсөн 

ҡайтанан эшләнгән һәм өҫтәлгән икенсе баҫма. М.: Сит һәм милли һүҙлектәр государство 
издательствоһы, 1952. 235 бит. 

 
 
УДК 811.512.141 

З. Т. Шарафутдинова, г.Уфа 
 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

 
В данной статье рассматриваются национально-культурные особенности фразеологизмов 

башкирского языка. Материал исследования взят из Машинного фонда башкирского языка 
(http://mfbl2.ru), лексикографических и архивных источников. Фразеологические единицы отражают 
отточенный веками опыт народа, связанный с бытом, традициями и поведением людей. 

Ключевые слова: башкирский язык, фразеологизм, миропонимание, культура, человек. 
 
NATIONAL-CULTURAL IDENTITY OF PHRASEOLOGISMS OF THE BASHKIR LANGUAGE. 

This article examines the national and cultural features of phraseological units of the Bashkir language. The 
research material was obtained from the Machine Fund of the Bashkir Language (http://mfbl2.ru) 
lexicographic and archival sources. Phraseological units reflect the experience of the people, honed over 
centuries, related to the way of life, traditions and behavior of people. 

Key words: Bashkir language, phraseology, worldview, culture, man. 
 
В современном языкознании проблема взаимосвязи языка и культуры является одной из самых 

актуальных. Национальные особенности любого народа выражаются в различных языковых 
единицах. Специфика миропонимания этноса наиболее ярко и образно отражается в 
фразеологическом богатстве языка. Устойчивые словосочетания являются уникальным источником 
знаний о культуре и быте народа, о духовных ценностях и нормах поведения языкового сообщества. 
По мнению В. Н. Телии, «система образов, закрепленных в фразеологическом составе языка, служит 
своего рода «нишей» для кумуляции мировидения и так или иначе связана с материальной, 
социальной или духовной культурой данной языковой общности, а потому может свидетельствовать 
о её культурно-национальном опыте и традициях» [5: 215]. В монографии «Фразеология башкирского 
языка» видный языковед З. Г. Ураксин отмечает, что источниками образования основной части 
фразеологизмов являются социально-исторические факторы (условия жизни и быта народа, способ 
его мировосприятия, своеобразие оценки происходящих событий, людей, процессов и др.) [8: 185]. 
Зиннур Газизович в свое время собрал и опубликовал в виде словаря свод фразеологического 
богатства башкирского языка, благодаря чему сегодня мы имеем достаточно полный перечень 
устойчивых выражений, характеризующих широту, глубину и остроту народной мысли. В 
фразеологизмах башкирского языка закреплены типичные представления народа об окружающем 
мире, о человеке и его характере. 

Исследование национально-культурного компонента фразеологических единиц представляется 
крайне важным для более глубокого понимания и осмысления образа жизни народа. Обратимся к 
наиболее ярким примерам. 

В башкирском языке понятие ‘жить богато, в полном достатке’ передается устойчивыми 
словосочетаниями балда-майҙа йөҙөү досл. ‘в меду, в масле плавать’, бал да май эсендә йәшәү досл. 
‘жить в меду и масле’, май эсендәге бөйөр кеүек йәшәй досл. ‘живёт, как почка в сале’, что 
показывает на элементы традиционного быта башкир, а именно особое значение бортничества и 
скотоводства. 

Значительное место в хозяйстве башкир занимала охота. Этот традиционный вид занятия нашел 
отражение и в словарном составе языка. Реалии, хорошо знакомые любому охотнику, стали 

http://212.193.132.98/bashkorp/korpusv4?p_user=7089
http://bizdin.kg/static/media/pdf/Pravila-pravopisaniia-kyrgyzskogo-iazyka-Kyrgyz-tilinin-zhazuu-erezheleri.pdf
http://bizdin.kg/static/media/pdf/Pravila-pravopisaniia-kyrgyzskogo-iazyka-Kyrgyz-tilinin-zhazuu-erezheleri.pdf
http://mfbl2.ru/
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компонентами целого ряда фразеологизмов: ҡапҡанға төшөү ‘попасть в ловушку’ досл. ‘попасть в 
капкан’, тоҙаҡҡа эләгеү ‘попасть в ловушку’ досл. ‘запутаться в силке’, ҡапҡан һалыу (ҡороу) 
‘ставить, поставить ловушку’ досл. ‘ставить, поставить капкан’, тоҙаҡ һалыу (ҡороу) ‘ставить, 
поставить ловушку’ досл. ‘ставить, поставить силок’, ҡанъяғаһы ҡаты ‘невезучий на охоте’ 
досл.‘торока твёрдая’, күҫәк күтәреү‘ расшуметься из-за пустяков’ досл. ‘поднять дубину’. 

Фразеологизм ни сана, ни арба ‘распутье’ досл. ‘ни телега, ни сани’ указывает на хозяйственный 
уклад и образ жизни башкирского народа в прошлом, когда основными средствами передвижения 
были телега и сани. 

Интерес вызывают диалектные фразеологизмы мәхрүм үксә (кубаляк.) – уничижительное 
название сарыҡ ‘обувь на мягкой подошве’ досл. ‘лишенный каблука’ [3: 18, 219], мәхрүм ойоҡ (дём.) 
‘капроновые чулки’ [3: 219]. Слово мәхрүм (араб.) ‘лишённый чего-либо, обездоленный’ в 
башкирском литературном языке обычно употребляется в отношении человека. В говорах 
башкирского языка оно расширило сферу своего употребления и стало использоваться для 
характеристики свойств обуви и одежды, т.е. проникло в область материальной культуры. Становясь 
компонентом устойчивых словосочетаний, лексема мәхрүм вносит в семантическую структуру 
фразеологизмов сему ‘недостаточный’ и указывает на тонкость ткани или отсутствие какого-либо 
элемента в обуви. 

В башкирском языке и его диалектах часто встречаются фразеологизмы с компонентом бәлеш 
‘бэлиш (пирог)’: бәлеш ауыҙ ‘плакса’ досл. ‘рот как бэлиш (пирог)’, бәлеш ауыҙ (киз.) ‘рот, похожий 
на пирог, большеротый, губошлёп’, бәлеш төбө көтөү ‘не торопясь, идти сзади, позади, ждать свою 
долю’ досл. ‘ждать нижнюю часть бэлиша (пирога)’, бәлеш ҡарғаһы (ҡоҙғоно) ‘ворон, караулящий 
бэлиш (пирог) (о мулле)’, что свидетельствует об особом месте данного блюда в башкирской кухне. 

Привлекает внимание устойчивое словосочетание йаланбер суҙ ‘говорить вечно одно и то же 
слово’, распространенное в дёмском говоре. В составе данного фразеологизма имеется лексема йалан 
в значении ‘один’. Генетически она связана с женскими занятиями и употребляется в ткацком деле. 
Для прочности изделия в зубья бердо прокладывают по две нити основы – шау теүәл, шау төгәл или 
вперемежку – бер теүәл, бер ялан. Здесь ялан соответствует основе древнетюркского jala uz ‘один, 
единственный’. Грубые изделия чаще всего бывают шау ялан, отсюда название ялан киндер ‘редкая, 
неплотная ткань’[11: 117]. Это же смысловое наполнение прослеживается в речевой характеристике 
человека: баланы йалан әрләп боҙаҫың ғына ул ‘одной руганью ребенка только портишь’; йалан бер 
ҫуҙ ‘вечно одно и то же’ [10: 108]. Данные фразеологизмы имеют гендерную маркировку и 
употребляются в речи женщин. 

В башкирском языке семантика упрямства, непреклонности передается глагольным 
фразеологизмом тәртәгә тибеү ‘упрямиться, артачиться’, досл. ‘лягать в оглоблю’. В нем упрямый, 
непокорный человек уподобляется лошади, которая пытается выбраться из оглобель. Здесь ярко 
проявляется национальная специфика жизнедеятельности башкирского народа, в которой 
значительное место отводилось коню. С другой стороны, этот же фразеологизм иллюстрирует 
звуковидение народа: упрямство как черта характера – это настоящая преграда для собеседников или 
общающихся с таким человеком, поэтому использование повторяющегося звука т, имеющего в 
миросистеме тюрков «преимущественно отрицательную коннотацию» [9: 49], закономерно, 
ожидаемо.  

Человек, который надоедает разговорами об одном и том же, в говорах башкирского языка 
номинируется лексемами балтаҡап (сев.-запад. гов.), балта ҡабы (гайн.) ‘любящий повторять одно и 
то же; трепач’ < балта ҡабы‘чехол для топора (носимый на поясе)’. Образ навязчивого, неотступного 
человека создается посредством уподобления его предмету, предназначенному для ношения орудия 
труда, который привязывают к поясу. 

Важное место в повседневной жизни башкирского народа занимает ҡаҙан ‘казан, котел’, который 
является не только бытовым предметом, но и несёт в себе символический смысл. Например, во 
фразеологизме ҡаҙан төбө көйөү‘ссора, раздор’ досл. ‘подгорание дна казана’ сложные 
взаимоотношения между людьми ассоциируются с высокой температурой – излишним нагреванием 
казана при приготовлении пищи. 

Яркое и своеобразное отражение в языке находят представления башкирского народа о времени 
и пространстве. Например, устойчивое выражение шәмгә ут алғас появилось в то время, когда в 
большинстве домов в деревнях не было часов. 

С ориентацией в пространстве связана фразеологическая единица ер аяғы, ер башы ‘за тридевять 
земель, на краю света’, досл. ‘нога земли, голова земли’. Фразеологизм указывает на далекое 
расстояние, т.е. на ту часть пространства, куда просто так не добраться. Пространственные 
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представления играли важную роль в жизни тюркских народов, т. к. необходимость в них была 
обусловлена спецификой их хозяйства. «Скотоводы, охотники и рыболовы должны были хорошо 
знать окружающий их мир, полный неожиданностей и загадок. Они обязаны были уметь правильно 
ориентироваться в нем: от этого зависело само их существование, благополучие семьи и рода» [4: 
230]. Следует отметить, что соматизм аяҡ ‘нога’, тесно связанный с такими понятиями, как 
направление, место, движение, является активным компонентом пространственных фразеологизмов: 
аяҡ аҫтында ‘под ногами’, аяҡ баҫыр урын юҡ ‘некуда ногу поставить’, әҙәм аяғы баҫмаған (урын, 
ер) ‘место, где не ступала нога человека’. 

В устойчивых выражениях, характеризующих человека, компоненты аяҡ ‘нога’, табан ‘ступня’, 
олтораҡ ‘стелька’ и олтан ‘подошва’ служат знаком пространственной позиции «внизу» и 
указывают на такие черты, как бесхарактерность, угодливость, услужливость: олтораҡ булыу ‘быть 
под каблуком, под башмаком у кого-л.’, досл. ‘быть стелькой’, олтан булыу ‘быть под каблуком, под 
башмаком у кого-л.’, досл. ‘быть подошвой’, олторағына ла тормау ‘в подмётки не годится’, досл. 
‘под стельку не годится’, йөн табан ‘подозрительный тип’, досл. ‘меховые ступни’, айаҡ ослап йөрөү 
(ик.-сакм.) ‘быть угодливым’, досл. ‘ходить на носочках’. Данные фразеологизмы реализуют 
семантику подчинения, контроля, подчёркивая слабую и проигрышную позицию человека. 

В целом, тщательное изучение семантико-мотивационных особенностей устойчивых выражений 
приводит к интересным выводам о жизни слова в языке и народа-творца фразеологизмов. Считаем, 
что исследования фразеологического богатства башкирского языка, начатые академиком 
З. Г. Ураксиным, должны быть продолжены в данном ракурсе. 
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СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАШКИРСКОГО СЕЛА В 1965-1985 ГГ. КАК 

СЛЕДСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Рассмотрена специфика сельского жилищного, коммунально-бытового строительства в 
Башкирии в 1965-1985 годы. Недостаточные капиталовложения в жилищно-бытовую сферу села 
вынуждали значительную часть сельского населения проживать в неблагоприятных условиях. 
Темпы ввода жилья отставали от роста населения, его качество не соответствовало растущим 
запросам. Во многих сельских домах водопровод и канализация к середине 1980-х гг. были редким 
явлением, лучше обстояло дело с газификацией. Не являясь приоритетными, цели обеспечения 
сельчан достойными условиями проживания оставались нереализованными.  

Ключевые слова: Башкирия, жилищное строительство, газификация, село. 
 
HOUSING PROBLEMS OF THE BASHKIR VILLAGE IN 1965-1985 AS A CONSEQUENCE OF 

STATE POLICY. The specifics of rural housing, public utility construction in Bashkiria in 1965-1985 are 
considered. Insufficient investment in the housing and everyday life sector of the village forced a significant 
part of the rural population to live in unfavorable conditions. The pace of housing commissioning lagged 
behind population growth, and its quality did not meet growing demands. Many rural houses had running 
water and sewerage by the mid-1980s. were a rare occurrence, the situation with gasification was better. 
Not being a priority, the goals of providing villagers with decent living conditions remained unrealized. 

Key words: Bashkiria, housing construction, gasification, village. 
 
Во второй половине 1960-х – середине 1980 гг. социально-бытовая инфраструктура башкирской 

деревни, включающая в себя жилищное хозяйство, торговлю, общественное питание, пассажирский 
транспорт, связь, бытовое и медицинское обслуживание, развивалась с различной степенью 
интенсивности. Конечные результаты масштабных преобразований в социально-бытовой сфере 
аграрного сектора, несмотря на значительные ресурсные вложения, были неоднозначными, их 
двойственность, противоречивость требуют отдельного анализа. Так, жилищная проблема 
продолжала оставаться нерешенной, вопреки предпринятому комплексу мер по развитию 
строительства в данной сфере и постепенному сокращению сельского населения республики. Как 
указывал М. М. Садриев, к 1986 г. Башкирия занимала 61-е место в России по вводу жилья в сельской 
местности [13: 24-25]. 

Проблемы в жилищном строительстве были характерны в целом для отрасли. В 1976–1980 гг. 
строители Башкирии недодали 193,5 тыс. квадратных метров жилья, свыше 10 тыс. квартир. На 
жилищном учете находились десятки тысяч людей, некоторые стояли в очереди на жилье по 10 лет. 
Имелись факты низкого качества строительства, сдачи домов с большими недоделками. Не 
выполнялся план ликвидации бараков и жилых помещений в подвалах, на 1 января 1982 г. в них 
проживало свыше 15 тыс. человек [9: 136].  

В силу специфики сельского образа жизни и поселенческой структуры в приоритетном 
жилищном строительстве села в 1966–1970 гг. наблюдалось преобладание индивидуального сектора. 
За счет государственного кредитования, личных средств рабочими и служащими было 
самостоятельно построено 680,1 тыс. кв. м. индивидуального жилья, 1912 тыс. кв. м. жилья было 
возведено силами колхозов, колхозников и сельской интеллигенции [3: 145]. В 1981–1985 гг. ввод в 
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действие жилья индивидуальными застройщиками в сельской местности республики составил 1176,5 
тыс. кв.м. общей площади [13: 19, 24-25]. Руководящие и исполнительные структуры перекладывали 
большую часть ответственности за обеспечение жильем населения «на плечи» самих сельчан, что не 
могло не нести в перспективе проблемы с его качеством. Дефекты жилищного строительства и 
бытового обслуживания сельского населения оставались ключевыми проблемами в социально-
бытовом развитии аграрного сектора республики и являлись следствием непродуманной 
государственной политики.  

В подтверждение вышесказанного можно отметить, что в процессе ликвидации 
«неперспективных» деревень в Башкирии значительно видоизменилась сельская поселенческая сеть. 
В начале 1970-х гг. при составлении проектов районной планировки из 5700 существовавших 
сельских населенных пунктов республики к числу перспективных было отнесено 1780 сел и рабочих 
поселков, т.е. предполагалось сократить количество сел и деревень на 31,2% [12]. Республиканские 
власти руководствовались постановлением ЦК Партии и Совета Министров СССР (1968 г.) «Об 
упорядочении строительства на селе». В нем намечалось постепенное преобразование населенных 
пунктов в благоустроенные поселки городского типа с хорошими жилищными и культурно-
бытовыми условиями [10: 27-28]. 

Однако на этапе реализации в практике сельского строительства встречались факты нарушения 
установленного порядка застройки вследствие архитектурно-планировочных и технико-
экономических ошибок, некомпетентности руководителей совхозов и колхозов. В итоге 
животноводческие постройки оказывались по течению рек выше сел, клубы и школы на окраине 
населенных пунктов. Строительство жилых домов велось вдоль одной-двух улиц, что приводило к 
«вытягиванию» сел на несколько километров и удорожанию строительства. Серьезной проблемой 
являлось создание рационального типа современной сельской квартиры. В типовых проектах фасады 
одно- и двухэтажных домов были однообразны, не уделялось внимания внешней и внутренней 
отделке зданий [10: 29-32]. Добиваясь концентрации населения в крупных сельских населенных 
пунктах, предполагалось решить комплекс социально-экономических проблем, в том числе в сфере 
жилищного строительства, путем оптимизации сельских гражданской и производственной 
инфраструктур. Как и в целом по стране, данное широкомасштабное мероприятие имело негативные 
последствия, одним из которых стало ухудшение социально-демографической ситуации в 
башкирском селе. 

Необходимо отметить, что темпы, объемы и качество строительства жилья в сельской местности, 
особенно в годы десятой пятилетки, все еще оставались недостаточными и далеко не обеспечивали 
потребность тружеников сельскохозяйственного производства. Особенно незначительными были 
объемы жилищного строительства в колхозах. Так, на начало 1981 г. общественный жилой фонд 
колхозов составил лишь 450,5 тыс. кв. м., или 714 кв. м. в среднем на одно хозяйство, а в расчете на 
одного жителя (колхозника) – всего лишь 0,55 кв. м. Большинство жилых домов в сельской 
местности строилось без коммунальных удобств, учета современных архитектурных требований. 
Госстрой Башкирской АССР медленно решал вопросы по разработке различных вариантов и типов 
индивидуальных жилых домов. Разработанные проекты жилых домов, предложенные Госстроем для 
строительства на селе, были дорогостоящими, в связи с чем не находили широкого применения. 
Министерство местной промышленности Башкирской АССР, Министерство топливной 
промышленности Башкирской АССР систематически не обеспечивали выполнения плана 
производства срубов деревянных домов. Отдельные райкомы и горкомы КПСС, исполкомы 
районных Советов народных депутатов, многие руководители колхозов, совхозов, треста 
«Башмедьстрой», управлений «Башсельстрой» и «Главбашстрой» не уделяли должного внимания 
вопросам строительства жилья подрядными организациями. Только за годы десятой пятилетки 
строители управления «Башсельстрой» и треста «Башмедьстрой» недодали колхозам и совхозам 
свыше 13 тыс. кв. м. жилья. В 1976–1980 гг. по республике не было освоено свыше 250 тыс. рублей 
лимитов кредитования индивидуального жилищного строительства. Особенно плохо осваивались 
кредиты Госбанка на эти цели в Белорецком, Благоварском, Благовещенском, Гафурийском, 
Давлекановском, Иглинском и Кумертауском районах [6: 29].  

На заседании бюро областного комитета КПСС от 28 декабря 1982 г. отмечалось, что в письмах 
из Бураевского, Давлекановского и других районов содержалась критика деятельности предприятий 
торговли и бытового обслуживания [1: 22-23].  

Несоответствие уровня развития социально-бытовой сферы села и растущих потребностей 
сельчан способствовало увеличению миграций сельского населения в города и за пределы Башкирии. 
Согласно статданным, в 1965 г. из сельской местности выбыло 56248 человек или 2,7% от общего 
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числа сельчан. В целом, в 1960–1979 гг. в республике ежегодно выбывало из деревни больше, чем 
прибывало обратно, на 47 тысяч сельских жителей [2: 75]. В 1982 г. в Хайбуллинском районе около 
50% выбывшего населения, Белорецком – 36,6%, в Янаульском – 27,0% указали причиной выезда 
отсутствие жилой площади. Плохое транспортное обслуживание также способствовало миграции из 
сел. Особенно высока доля этого мотива была среди мигрантов Хайбуллинского (19,4%) и 
Белорецкого (13,7%) районов, в которых была низка плотность дорог с твердым покрытием и слабо 
развито транспортное обслуживание населения. В то же время в Дюртюлинском районе, который 
располагал хорошими дорогами, связывающими села с центрами хозяйств, районными центрами, а 
также с Уфой, на долю данного мотива приходилось лишь 2,7% [7: 260]. Были очевидны 
значительные различия в развитии социально-бытовой инфраструктуры регионов республики.  

Развитие сельской коммунально-бытовой инфраструктуры в Башкирии происходило медленно, 
несмотря на рост в 1,3 раза объемов услуг в данной сфере в 1980 г., по сравнению с 1975 г. В целом, в 
1976–1980 гг. на развитие жилищно-коммунального хозяйства местных Советов было направлено 475 
млн. рублей капитальных вложений [8: 179]. Несмотря на значительные капиталовложения, 
выровнять диспропорции в развитии сельской жилищно-бытовой сферы было невозможно из-за 
традиционного системного отставания уровней развития города и села. Предыдущие десятилетия 
государственная политика в отношении колхозной деревни была направлена на изъятие практически 
всех ресурсов аграрного сектора. Безусловно, в годы Великой Отечественной войны и последующий 
восстановительный период это было неизбежной, вынужденной мерой. Однако полностью 
восполнить пробелы, «вернуть деревне долги» в довольно сжатые сроки было практически 
невозможно. К тому же перед государством всегда вставали новые, серьезные вызовы – гонка 
вооружений, освоение космоса, развитие тяжелой промышленности и т.п., требующие масштабных 
затрат. 

В рассматриваемые годы значительное внимание было уделено проблемам газификации 
аграрного сектора. Если в 1965 г. было газифицировано всего 85 сельских населенных пунктов 
Башкирии, то к 1975 г. их количество достигло уже 3463, а в 1985 г. – уже 3946. За 1970–1985 гг. 
число сельских квартир, оснащенных сетевым газом, возросло более чем в 10 раз, сжиженным газом 
– почти в 4 раза [11: 185]. В основном в сельской местности развивалась газификация квартир, 
коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов на сжиженном газе. Укрупнение мелких 
населенных пунктов, строительство животноводческих комплексов с мощными котельными 
требовали использования сетевого газа. В конце 1975 г. им пользовались на селе 210 тыс. квартир, 
уровень газификации жилых домов достиг 52%. В 24 сельских районах Башкирии уровень 
газификации составил 50–80%. Однако в Архангельском, Аскинском, Кигинском, Мечетлинском, 
Мишкинском и некоторых других районах процент газификации не превышал 20–25% [5: 76-80]. 

К концу 1979 г. было газифицировано 72 тыс. квартир в сельской местности Башкирии. В 
большинстве районов развитие коммунального обслуживания отставало от потребностей населения, 
уровень газификации домов колхозников и рабочих совхозов в Аскинском, Дуванском, Мишкинском, 
Салаватском, Белокатайском районах составлял 25–53 % при средних показателях по сельским 
районам 79%. В то же время в 32 районах уровень газификации достиг 80–98% [4: 70-71]. Оснащение 
жилья сетевым газом в ряде районов Башкирии было затруднено из-за высокой ресурсозатратности, 
вызванной большой удаленностью друг от друга населенных пунктов.  

В 1971–1975 гг. в сельской местности Башкирии велось строительство водопроводно-
канализационных сооружений, новые водопроводы появились в райцентрах Аскарово, Красная 
Горка, Ново-Балтачево, Раевский, Языково. Вводились в действие очистные сооружения канализации 
на полную биологическую очистку в Кушнаренково, Верхнеяркеево, Акъяре, Малоязе общей 
мощностью 293 тыс. кубометров в сутки [5: 76]. В основном же сельчане использовали колодезную, 
речную воду для бытовых нужд, а в некоторых населенных пунктах башкирского Зауралья 
наблюдался ее дефицит. 

Недостаточные капиталовложения в жилищно-бытовую сферу башкирского села вынуждали 
значительную часть сельского населения проживать в неблагоприятных условиях. Темпы ввода 
жилья в сельской местности отставали от роста населения, его качество не соответствовало растущим 
запросам. Во многих сельских домах отсутствовали элементарные бытовые удобства; водопровод и 
канализация к середине 1980-х гг. были редким явлением, лучше обстояло дело с газификацией. Не 
являясь приоритетными, поставленные цели обеспечения сельчан достойными условиями 
проживания оставалась нереализованными и способствовали последующей стагнации аграрной 
сферы.  
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А. Г. Байбулдин, г. Уфа 
 

СОЗДАНИЕ УФИМСКОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО ВСПОМОЖЕНИЯ ЧАСТНОМУ 
СЛУЖЕБНОМУ ТРУДУ 

 
В статье рассматривается создание в Башкортостане Уфимского общества взаимного 

вспоможения частному служебному труду. Описываются цели, структура и формы деятельности 
Общества. В деятельности Общества немалую роль занимает благотворительность частных лиц. 
Проводятся параллели общества взаимного вспоможения как одной из зачаточных форм будущих 
профсоюзов. 

Ключевые слова: профсоюзное движение, благотворительность, общества взаимного 
вспоможения частному служебному труду, общества вспоможения. 

 
CREATION OF THE UFA SOCIETY FOR MUTUAL ASSISTANCE TO PRIVATE SERVICE 

WORK. The article discusses the creation of the Ufa Society for Mutual Assistance to private official work 
in Bashkortostan. The objectives, structure and forms of the Company's activities are described. Charity of 
private individuals plays a significant role in the Company's activities. Parallels are drawn between the 
mutual aid society as one of the rudimentary forms of struggling trade unions. Keywords Trade union 
movement, charity, societies of mutual assistance to private service work, societies of opportunities. 

Key words: trade union movement, charity, mutual aid societies for private service work. 
 

С конца XVIII века профессиональные союзы получают широкое распространение по всему 
миру. Профсоюзное движение в Российской империи, как и рабочее движение в целом, возникло на 
100 с лишним лет позже, чем во Франции, в Англии или Германии. Это было связано с тем, что 
крупная промышленность стала развиваться в Российской империи быстрыми темпами только после 
отмены крепостного права в 1861 году. Первые российские рабочие, бывшие крепостные крестьяне, 
выходцы из деревни, по уровню своего сознания и организованности намного отставали от рабочих 
западных стран. 

В 1912 г. национальный доход на душу населения в России составлял 110 руб. золотом, в 
Германии – 300 руб., в Англии – 500 руб., в США – 720 руб. [1: 324]. 
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В начале XX в. цены в России росли быстрее, чем в Англии, и в 1912 г. их общий индекс по 
отношению к последнему десятилетию XIX в. в России был равен 139,1%, а в Англии – 129%, по 
пищевым продуктам в России он составлял 145,7% (хлебные продукты) и 153,7% (животные 
продукты), а в Англии – 115%. То есть к 1912 г. ценовая динамика еще больше понизила 
покупательную способность номинальной зарплаты русского рабочего по сравнению с его 
английским коллегой [2: 3]. 

На основании сравнения данных, собранных в России в 1900–1910 гг., и результатов 
исследований, проведенных в 1905 г. департаментом труда английского Министерства торговли о 
положении рабочего класса Англии, Бельгии, Франции и Германии, а в 1909 г. – и США, можно 
заключить, что заработок французского и немецкого рабочих в среднем был более чем в полтора раза 
выше, чем у российского, а английского – в 2–2,5 раза [3: 67]. 

Месячная заработная плата у служащих так же, как и у рабочих в России, была невысокой. Так, 
государственный служащий младших чинов получал 20 руб., служащий почты, учитель младших 
классов, помощник аптекаря, библиотекарь – 20 руб., фельдшер – 35 руб., врач – 80 руб. В то же 
время губернатор получал 1000 руб. в месяц. 

Е. М. Дементьев в своем исследовании привел сравнительные данные по зарплате в различных 
отраслях промышленности Московской губернии, Англии и США (штат Массачусетс). В России в 
месяц она составляла у мужчин 14 руб. 16 коп., у женщин – 10 руб. 35 коп., у подростков – 7 руб. 27 
коп., у малолетних рабочих – 5 руб. 08 копеек. В Англии (в пересчете на рубли) зарплата 
соответственно составляла 21 руб. 12 коп., 18 руб. 59 коп., 13 руб. 22 коп., 4 руб. 33 коп., а в США – 
65 руб. 46 коп., 33 руб. 62 коп., 28 руб. 15 коп., 21 руб. 04 копейки [4: 128]. 

Одним из показателей низкого жизненного уровня являлась величина бюджетных расходов 
рабочих на предметы первой необходимости – питание, а также жилье. В России в 1899 – 1913 гг. 
расходы по этим двум статьям составляли в условиях города у одиноких рабочих 52–60%, а у 
семейных рабочих – 56,6–80% всех расходов, т. е. преобладающую их часть [5: 270]. 

В Российской империи до конца XIX в. образование рабочих союзов не допускалось, 
существовали лишь кассы взаимопомощи или общества взаимопомощи, которые играли роль 
благотворительного характера. Характеризуя общества взаимопомощи торговых служащих, 
активный деятель изучаемого движения М. Г. Непряхин писал: «Во всяком случае, это далеко не то, 
что самопомощь и взаимопомощь общепрофессионального значения. Профессиональные нужды в 
отношении времени работы, праздничного отдыха, заработка, взаимоотношений с хозяевами – 
совершенно ушли из круга задач, перечисляемых уставами». Очень часто общества пытались 
расширить границы своей деятельности, но в таких случаях правительство быстро реагировало 
арестом и высылкой подобных активных деятелей либо же просто закрывало неугодное общество. В 
циркуляре МВД от 4 февраля 1895 г. отмечалось: «Из поступающих в МВД отчетов касс и обществ – 
ссудо-сберегательных, похоронных, взаимопомощи, потребительных – усматривается, что общества 
эти и кассы нередко выходят из пределов разрешенной им деятельности и даже изменяют без 
надлежащего разрешения отдельные постановления утвержденных для них уставов». Поэтому 
губернаторам строго предписывалось не допускать ничего подобного. Надо заметить, что история 
обществ взаимопомощи представляет интерес, прежде всего, именно в тех случаях, когда общества 
пытались «преступать грань», демонстрируя тем самым необходимость перехода к иным формам 
профессиональной организации. 

Основной направленностью обществ взаимопомощи являлось социальное обеспечение граждан. 
Государственной системы такового в стране в рассматриваемый период не существовало. В этом 
отношении общества взаимопомощи соприкасаются с организациями чисто благотворительными. В 
1899 г. в стране действовало свыше 200 объединений взаимопомощи. В 1904 г. МВД издало уставы 
обществ взаимной помощи, похоронных касс, приданных касс, судо-сберегательных касс [6: 11]. 

14 июня 1894 года был утвержден Устав Уфимского общества взаимного вспоможения частному 
служебному труду. Общество ставило следующие цели:  

а) выдача пособий нуждающимся членам при жизни, а в случае смерти – вдовам и сиротам; 
б) распространение между членами полезных знаний (для этой цели при обществе имелась 

библиотека, кабинет для чтения, работали счетоводные курсы); 
в) содействие образованию детей членов общества;  
г) выдача нуждающимся членам общества ссуд; 
д) подбор работы членам общества, потерявшим ее не по своей вине (для этой цели в обществе 

имелась книга для записей вакантных мест и заявлений лиц, нуждающихся в службе). [7: 3]. 
При обществе работала библиотека, воскресно-вечерние курсы для взрослых, Приказчицкий 
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клуб, общество народных университетов и кооперативное общество. Членами общества были купцы, 
приказчики, служащие, кустари, рабочие разных профессий. Все члены общества делились на 5 
разрядов в зависимости от дохода. Были почетные члены общества. В 1901 году общество 
насчитывало приблизительно 200 членов. Общество существовало за счет членских взносов и 
частных пожертвований. В обществе работали и вели революционную пропаганду члены РСДРП 
Брюханов, Свидерский, Цюрупа, Эльцин – впоследствии профессиональные революционеры-
большевики.  

В 1901-1902 годах на Бекетовской улице, 40 Уфимское общество взаимного вспоможения 
частному служебному труду построило новое двухэтажное здание. 

Изначально в здании располагалось правление Общества взаимного вспоможения частному и 
служебному труду, а также его библиотека, комнаты для кружковых занятий и игр, клуб, воскресная 
школа, народный университет. Помещения использовались для выступлений артистов 
гастролировавших трупп, ставились самодеятельные спектакли по пьесам А. М. Горького, 
Н. В. Гоголя, А. Н. Островского. В ноябре 1916 года, как вспоминали старожилы, в здании выступил 
со стихами поэт Константин Бальмонт [8: 78]. 

Уфимское общество взаимного вспоможения частному служебному труду состояло из 
действительных, почетных и соревновательных членов. Действительным членом могло стать 
совершеннолетнее лицо обоего пола до 60 лет, служащий по частному найму в общественных 
учреждениях, банках, конторах, страховых, пароходных и железнодорожных обществах и у частных 
лиц, исключая домашнюю прислугу. В соответствии с Уставом Общества, его членами не могли быть 
лица, состоящие на государственной службе и получающие содержание от правительства.  

Избрание в действительные члены Общества было возможно по рекомендации двух 
действительных членов Общества на общем заседании Правления и Наблюдательного комитета. 
Действительные члены Общества делились на 5 разрядов в соответствии с выбранными ими самими 
разрядами и выплачивали вступительные взносы. Так, по 1-му разряду вступительный взнос 
соответствовал 24 руб., по 2-му разряду – 18 руб., по 3-му разряду – 12 руб., по 4-му разряду – 6 руб., 
по 5-му разряду – 3 руб. Помимо вступительного взноса действительные члены должны были 
выплачивать ежегодные взносы, суммы которых составляли: по 1-му разряду – 12 руб., по 2-му 
разряду – 9 руб., по 3-му разряду – 6 руб., по 4-му разряду – 3 руб., по 5-му разряду – 1 руб. 
Действительные члены, внесшие единовременно по 1-му разряду 175 руб., по 2-му разряду – 125 руб., 
по 3-му разряду – 85 руб., по 4-му разряду – 42,5 руб., по 5-му разряду – 21,25 руб., навсегда 
освобождались от платежей, сохраняя при этом все права действительного члена. Лица, внесшие в 
кассу Общества не менее 150 руб. единовременно или обязавшиеся уплачивать по 50 руб. в течение 
4-х лет, могли избираться Общим собранием Общества в число почетных членов. Лица, внесшие в 
кассу Общества не менее 50 руб. единовременно или обязавшиеся уплачивать по 15 руб. в течение 4-
х лет, могли быть избранными членами-соревнователями [7: 5]. 

Денежные средства Общества состояли из: 
1. Членских взносов; 
2. Денежных средств, полученных от устраиваемых Обществом спектаклей, литературных и 

музыкальных вечеров, концертов и публичных лекций. Причем Общество имело право проводить не 
более четырех увеселительных вечеров в год.  

Денежные средства Общества делились на неприкосновенный и оборотный капитал. 
Неприкосновенный капитал состоял из: 

1. Вступительных взносов действительных членов;  
2. Половины взносов почетных и соревновательных членов. 
Неприкосновенный капитал обращался в государственные или гарантированные правительством 

процентные бумаги, который вносился на хранение в отделение государственного банка. Проценты с 
неприкосновенного капитала перечислялись в сумму основного капитала.  

Оборотный капитал стоял из: 
1. Ежегодных членских взносов; 
2. Половины взносов почетных и соревновательных членов; 
3. Средств, полученных от проведенных увеселительных вечеров. 
Действительные члены Общества, своевременно платившие на протяжении 15 лет членские 

взносы и ни разу не воспользовавшиеся пособием из средств Общества, освобождались навсегда от 
дальнейших платежей, сохраняя при этом все права действительного члена [7: 8]. 

Право участия во вспомогательной (пенсионной) кассе принадлежало исключительно 
действительным членам. 
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Права членов Общества прекращались в следующих случаях: 
1. Смерти; 
2. Лишения прав по приговору суда; 
3. Исключения из Общества по постановлению Общего собрания Общества; 
4. Выхода из разряда служащих; 
5. Недобросовестного отношения к обязанностям службы, признанным таковым Общим 

собранием Общества; 
6. В случае неуплаты в срок взноса или платежей. 
Член Общества, оставшийся без работы, имел право на получение пособия, однако при отказе без 

уважительной причины от предлагаемой ему вакансии сумма пособия сокращалась вдвое, а при 
повторном отказе от предлагаемой вакансии выплата пособия и вовсе прекращалась. 

Сумма месячного пособия по безработице составляла: по 1-му разряду – 20 руб., по 2-му разряду – 15 
руб., по 3-му разряду – 10 руб., по 4-му разряду – 5 руб., по 5-му разряду – 2,5 руб.  По решению Общего 
собрания Общества пособие по безработице можно было получать в течение одного года [7: 12]. 

К необязательным пособиям относились разовые выплаты размером до 50 руб., выдаваемые в 
экстренных случаях жизни при согласии Наблюдательного комитета Общества. 

Помимо этого, членам Общества выдавались ссуды в размере до 200 рублей под 6 процентов 
годовых при поручительстве двух членов Общества.  

Органы управления Общества состояли из Правления, Наблюдательного комитета и Общего 
собрания. 

Правление Общества состояло из 7 действительных членов, избираемых на Общем собрании 
Общества сроком на 2 года, а также из 7 кандидатов, на случай болезни или отсутствия одного из 
членов Правления. Правление Общества выбирало председателя, заместителя председателя и 
кассира. Правление Общества собиралось по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 
Член Правления, не явившийся без уважительных причин на 4 заседания подряд, считался 
отказавшимся от занимаемой должности. Заседание Правления Общества считалось действительным 
при условии присутствия председателя или его заместителя и не менее 3-х членов Общества [7: 14]. 

Наблюдательный комитет Общества избирался Общим собранием из 15 членов и 5 кандидатов. 
Члены комитета Общества выбирали из своей среды председателя и его заместителя. 
Наблюдательный комитет собирался не менее 1 раза в месяц. Для действительности заседаний 
Наблюдательного комитета требовалось присутствие председателя или его заместителя и не менее 9-
и членов комитета. Члены Правления и Наблюдательного комитета Общества исполняли свои 
обязанности безвозмездно [7: 17]. 

Общее собрание Общества являлось высшим органом управления Общества. Общее собрание 
делилось на обыкновенные, которые проводились во время Уфимской январской ярмарки, и 
чрезвычайные, собираемые Наблюдательным комитетом Общества или по желанию не менее 1/10 
части членов Общества. Общее собрание Общества считалось состоявшимся в случае присутствия не 
менее 1/2 действительных членов Общества, живущих в г. Уфе, за исключением вопросов, связанных 
с изменением или дополнением Устава Общества, приобретением недвижимого имущества, об 
учреждении общества потребителей и закрытии Общества, для решения которых необходимо было 
присутствие не менее 2/3 членов Общества, живущих в г. Уфе. Решения Общего собрания 
принимались простым большинством голосов, за исключением вопросов об изменении Устава 
Общества, приобретения недвижимого имущества, об учреждении общества потребителей и 
закрытии Общества, и исключении из Общества действительного члена, для решения которых 
необходимо большинство, не менее 2/3 участников Общего собрания Общества. Председателя 
Общего собрания избирали участники Общего собрания Общества из своей среды. Председателем 
Общего собрания не мог избираться член Правления, член Наблюдательного комитета и член 
ревизионной комиссии Общества. Почетные и соревновательные члены Общества имели право 
голоса наравне с действительными членами Общества. Все вопросы на Общем собрании 
принимались закрытым голосованием [7: 19]. 

Структура, органы управления, избираемость и принятия решений в Уфимском обществе 
взаимного вспоможения частному служебному труду в соответствии с Уставом Общества носили 
справедливый и демократичный характер. Принимая во внимание уставные цели Общества, можно 
предположить, что такая форма деятельности не угрожала устоям самодержавной формы правления и 
в целом поощрялась официальными органами власти.  

Создание обществ вспоможения является ярким примером самоорганизации различных слоев 
населения России, направленных на улучшение условий труда и повседневной жизни и попыткой 
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создания некой системы гарантий социального обеспечения трудящихся в случае возникновения 
сложных жизненных ситуаций. Конечно же, такие попытки самоорганизации не могли заменить 
государственную систему социальных гарантий, которые существуют в современном мире, но они 
имели позитивные сдвиги для созревания сознания в дореволюционном обществе о необходимости 
пересмотра концепции справедливого распределения национального дохода государства и принятия 
цивилизованных законодательных актов в формировании социальных гарантий, направленных на  
развитие справедливых и благоприятных условий жизни всего населения государства вне 
зависимости от социального положения в обществе. 
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К ВОПРОСУ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ БАШКИРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Любая периодизация является условным делением исторического процесса на хронологические 

периоды, выделяемые в соответствии с критериями, избранными ее автором. В данной статье, 
посвященной этапам историко-культурного развития Башкортостана, в основу начала каждого из 
них положены важные политические события, оказавшие большое влияние на материальный и 
духовный уровень жизни населения края. К числу таких событий принадлежат и исламизация края, и 
вхождение в состав Русского государства, и обретение автономии в советское время. 

Ключевые слова: культура, Башкортостан, ислам, народ, история, государство. 
 
ON THE ISSUE OF PERIODIZATION OF THE HISTORY OF BASHKIR CULTURE. Any 

periodization is a conditional division of the historical process into chronological periods, allocated in 
accordance with the criteria chosen by its author. In this article, devoted to the stages of historical and 
cultural development of Bashkortostan, the beginning of each of them is based on important political events 
that had a great impact on the material and spiritual standard of living of the population of the region. The 
Islamization of the region, the entry into the Russian state, and the acquisition of autonomy in Soviet times 
certainly belong to such events. 

Key words: culture, Bashkortostan, islam, people, history, state. 
 
Культура представляет собой объект особой сложности. Достаточно указать на то, что еще в 1950 

году американские культурологи собрали 157 ее определений. К 1968 году количество собранных 
ими определений достигло 257, а с тех пор выросло (более чем) до 800 с лишним [1: 13]. Культура не 
является природным объектом, хотя и связана с ней тысячами нитей. С точки зрения 
антропологического понимания культура всецело зависит от человека, имеет субъективный источник 
происхождения. Любой объект культуры имеет смысл в деятельности человека. Человек – существо, 
постоянно меняющееся. Человек и культура – объекты, развивающиеся взаимно, обогащающие и 
творящие друг друга. Поэтому культура — это не только результат деятельности человека, но и 
процесс его развития. Культура – это совокупность всех видов преобразовательной деятельности 
человека и общества, а также результатов этой деятельности, воплотившихся в материальных и 
духовных ценностях. Сегодня в условиях глобализации, охватывающей практически все сферы 
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деятельности общества, трудно сохранить свою культурную идентичность, поэтому внимание к 
проблемам изучения культуры своего края имеет первостепенное значение, в том числе и к проблеме 
периодизации истории культуры Башкортостана, которой и посвящена данная статья. 

Башкиры, представляющие собой коренную национальность, прошли сложный и длительный 
путь культурного и исторического развития. Важным этапом их истории является рубеж I и II 
тысячелетий, когда произошло разложение родового строя, и на основе смешения местного 
населения с пришлыми племенами складывается башкирская народность. Историческая Башкирия в 
X в. представляла собой северную и северо-западную периферию огромного кочевого мира тюрских 
племен. Основным типом хозяйства у ранних башкир, как и у многих других кочевых племен, 
являлось кочевое скотоводство. Данный тип развития хозяйственной жизни определил быт древних 
башкир и будущий характер культурной идентичности народа. 

Новый этап становления башкирской культуры связан с распространением ислама, который 
начал проникать к башкирам уже XI-XII вв. через булгарских и среднеазиатских купцов. Духи и 
божества были оттеснены, но не исчезли, а продолжали жить параллельно с обрядами и праздниками 
ислама. Произошло смешение новой веры с местными обычаями и обрядами. В XIV веке 
мусульманская религия стала в Башкирии преобладающей. Ислам стал ядром культуры башкир. 
Основным стержнем истории и культуры Башкирии в XIII-XVI вв. явилась борьба против монголо-
татар. 

Следующая эпоха в истории культуры башкирского народа связана с добровольным вхождением 
башкир в состав Русского государства в середине XVI века. Было покончено с территориальной и 
политической раздробленностью края. Начался интенсивный процесс заселения башкирских земель 
крестьянами и другими группами населения русской и нерусской национальностей. Между местными 
скотоводами и пришлыми земледельцами устанавливаются тесные хозяйственные и культурные 
связи. Происходит культурное обогащение между разными народами, что определяет особую 
специфику развития Башкирии в рамках российской истории. На протяжении конца XVI – первой 
половины XIX века со стороны православного духовенства и чиновников имперского государства 
предпринимались более или менее интенсивные попытки христианизации башкирского населения, а 
значит изменения культурной матрицы народа. Однако сопротивление мусульман и стремление 
правительства сохранить спокойствие в крае прекратили попытки культурного преследования 
башкир и других нерусских народов.  

Вторая половина XIX – начало XX веков является временем крупных социально-
экономических, политических и культурных сдвигов в Башкирии. После буржуазных реформ 
Александра II, отмены кантонной системы управления территория нынешнего Башкортостана, 
тогда это была Уфимская губерния, начинает терять особый статус и в плане политической, 
экономической и социальной ситуации становится обычной губернией с незначительными 
особенностями. Характерными для этого периода времени являются заметные успехи в развитии 
культуры: более быстрыми темпами развивается просвещение, увеличивается количество школ, 
открываются специальные учебные заведения, где готовятся учителя, врачи, кадры для армии, 
государственных учреждений и т.д. Важные процессы происходят и в сфере мусульманского 
образования, так как к концу XIX века мектебе и медресе, которые являлись религиозно-
схоластическими учебными заведениями, обучавшими по старым методикам преподавания, 
перестали отвечать современным требованиям времени. Необходимо было создать школу нового 
типа, которая давала бы и светские знания. Эту объективную потребность первыми поняли и 
требовали претворения ее в жизнь просветители. За светское просвещение народа и создание 
школ на башкирском языке выступали выдающиеся просветители Мифтахетдин Акмулла и 
Мухамметсалим Уметбаев [4: 441]. Реформаторское движение за новую школу получило 
название «джадидизм». Именно в этот период в башкирском обществе появляются духовные 
запросы на создание национальной печати. О необходимости выпуска газет, учебников, 
календарей на родном языке для коренного населения говорил, например, на сессии земства 
Уфимского уезда в 1881 году М. Уметбаев. Он даже подготовил проект программы выпуска 
национальной газеты. Однако губернские чиновники проигнорировали его выступление.  

В период февральской и октябрьской революций 1917 года происходит социальный взрыв по 
всей территории Российской империи. Большинство населения края с энтузиазмом восприняло 
революции, увидев для себя возможность сбросить многовековые оковы подчинения имперскому 
государству и добиться автономных прав. Эта цель была осуществлена, когда на III Всебашкирском 
Учредительном курултае в Оренбурге в декабре 1917 г. была провозглашена автономия Башкирии, а 
20 марта 1919 г. достигнуто соглашение между Башкирским правительством и Советом народных 
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комиссаров РСФСР о создании Автономной Башкирской ССР, а 23 марта того же года В. И. Лениным 
был подписан соответствующий декрет, что знаменовало собой начало советского периода в 
развитии Башкирии. В этот период происходит становление и развитие профессиональной культуры. 
При советском общественном устройстве, несмотря на всю его противоречивость, башкирский народ 
не только сохранил свои фундаментальные духовные ценности, но и обогатил свою неповторимую и 
самобытную национальную культуру, которая является как составной частью многонациональной 
российской, так и неотъемлемым компонентом мировой человеческой культуры [2: 371]. 

С момента принятия Верховным Советом республики 11 октября 1990 года Декларации о 
государственном суверенитете Башкирской АССР (с 25 февраля 1992 года республика стала 
называться «Республика Башкортостан») начинается новый этап в культурном развитии башкирского 
народа. В современный период происходит активизация национального самосознания народа, 
расширение функций башкирского языка. Культура Башкортостана все активней выходит на новый 
международный уровень развития. Республика становится местом проведения множества 
международных мероприятий разного характера: в их числе — проведение в Уфе VII саммита ШОС 
и БРИКС 8-9 июля 2015 года в Уфе и Всемирной Фольклориады с 3 по 10 июля 2021 года.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие этапы формирования башкирской 
культуры: 

1. Древнее время. Становление феодальных отношений, складывание башкирской народности, 
ведение кочевого типа хозяйства, которое в будущем стало костяком башкирской культуры. 

2. Средневековье XI-XIV вв. Распространение ислама и становление его ядром башкирской 
культуры. Смешение новой веры с местными обычаями и обрядами. 

3. Вхождение башкир в состав Русского государства, обогащение культурных связей между 
пришлым православным земледельческим населением и мусульманскими кочевниками (середина 
XVI-XVIII вв.). 

4. Разложение и кризис феодальных отношений в Башкирии, складывание нации (XIX – начало 
XX вв.). 

5. Советский период, создание государственности башкирского народа, становление и развитие 
профессиональной культуры. 

6. Современный период, активизация национального самосознания народа, выход башкирской 
культуры на международную арену. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что башкирская культура прошла длительный путь от 
древности к сегодняшнему дню, постоянно развиваясь и впитывая в себя новые веяния, при этом не 
теряя своей идентичности. 
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РАЗВИТИЕ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕВРЕЕВ БЕЛАРУСИ  

В 20-80-е ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 

Рассматривается развитие среднего и высшего образования евреев Беларуси в 20-80-е годы 
ХХ в., показаны возникновение среднеспециальных и высших учебных заведений, динамика роста в 
них еврейских студентов в 20-е годы ХХ в., повышение уровня высшего и среднего образования евреев 
в предвоенные годы и во второй половине ХХ в.  
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DEVELOPMENT OF SECONDARY AND HIGHER EDUCATION OF THE JEWS OF BELARUS IN 
THE 20 - 80S OF THE TWENTIETH CENTURY. The development of secondary and higher education of 
the Jews of Belarus in the 20-80s of the twentieth century is considered, the emergence of secondary and 
higher educational institutions, the dynamics of growth of Jewish students in them in the 20s of the twentieth 
century, the increase in the level of higher and secondary education of Jews in the pre-war years and in the 
second half of the twentieth century are shown. 

Key words: education, secondary, higher, technical school, student, Jew. 
 
В Беларуси в 20-е годы ХХ в. возникают среднеспециальные и высшие учебные заведения. 

Значительную часть студентов в них составляли евреи. В 1921 г. в Минске и в Витебске на основе 
годичных педагогических курсов, были открыты четырехлетние педагогические техникумы. В 1925 г. 
создали еврейский педагогический техникум и в Гомеле. В эти техникумы поступали после 
окончания семилетней школы. Обучали 4 года на идиш. В 1926/1927 учебном году в этих трех 
еврейских педагогических техникумах насчитывалось 493 студента. Постепенно они стали 
обеспечивать еврейские начальные школы квалифицированными педагогическими кадрами. В 1924 г. 
ими было подготовлено 24 учителя, в 1925 г. – 52, в 1926 г. – 80, в 1927 г. – 120 учителей. По своему 
социальному положению 25% учителей были выходцы из семей рабочих, 8% - крестьян, 10,5% - из 
торговцев, 27% - из кустарей, 18% - из бедноты [3: 64; 6: 106; 7: 80; 8: 57; 9: 19]. 

Значительная часть евреев, кроме техникумов, занималась и на рабочих факультетах (рабфаках), 
которые содействовали подготовке рабочей молодежи к поступлению в высшие учебные заведения 
(ВУЗы). В 1921 г. открыли рабфак в Белорусском государственном университете (БГУ), где с 1922 г. 
действовало еврейское отделение с числом мест на 30 чел. Такое же отделение было на рабфаке в 
Витебске. Рабфаки существовали и при Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках, 
Орше. С первых же лет существования рабфаков еврейская молодежь составляла большинство среди 
их учеников. На рабфаке БГУ в 1921/1922 учебном году из 264 студентов евреями были 168; в 
1922/1923 учебном году из 370 – 225; в 1923/1924 учебном году из 398 – 216; в 1924/1925 учебном 
году из 110 – 29. В 1925/1926 учебном году на всех рабфаках было 863 студента, среди которых 
евреев было 220. В последующие годы популярность рабфаков среди евреев уменьшалась, но и во 
второй половине 20-х годов ХХ в. евреи составляли значительную часть их студентов. В 1926/1927 
учебном году в рабфаке БГУ из 380 студентов 102 были евреи (27%); в рабфаке в Орше из 197 
студентов 41 были евреи (21%); в рабфаке Горках из 215 студентов 26 были евреи (12%); в рабфаке в 
Витебске из 57 студентов 13 (23%) были евреи. И в следующем 1927/1928 учебном году, среди всех 
студентов рабфаков евреи составляли 28% от общего их количества [3: 64; 7: 81; 8: 57; 9: 19, 21, 22]. 

При Белорусской сельскохозяйственной академии в Горках функционировала кафедра 
еврейского языка (идиш), которая готовила специалистов для работы среди евреев, проживавших в 
сельской местности и занимавшихся сельским хозяйством. Такие же функции выполняли и 
выпускники еврейского зоотехнического техникума в Курасовщине. Наибольшей популярностью 
среди евреев пользовался БГУ. В 1921/1922 учебном году среди его 1126 студентов было 758 евреев. 
На протяжении двух следующих лет евреи также составляли более половины от общего числа 
студентов БГУ. В 1922/1923 учебном году их было 936 из общего числа 1 539 студентов. В 1923/1924 
учебном году среди 2 799 студентов БГУ было 1 489 евреев. Из специальностей, наиболее 
востребованной у еврейской молодежи, была медицина. На медицинском факультете БГУ в 
1921/1922 учебном году евреи составляли 72% (279 студентов из 387), в 1922/1923 учебном году – 
68,7% (390 из 576), в 1923/1924 учебном году – 61,9% (462 из 746), в 1924/1925 учебном году – 55,9% 
(439 из 784), в 1925/1926 учебном году – 55,4% студентов. В 1927 г. в БГУ на медицинский факультет 
принято 311 еврейских студентов из общего количества 708 чел. (43,9%). Значительное число 
студентов-евреев было и на других факультетах БГУ. В 1923/1924 учебном году на педагогическом 
факультете из общего числа 1 066 студентов евреев было 460 (43,1%), в 1924/1925 учебном году 
студенты-евреи составляли 33,6% от общего числа студентов. В 1927 г. на педагогический факультет 
БГУ было принято 391 еврей из общего числа 1 316 (29,7%). На факультете общественных наук в 
1924 г. из 987 студентов евреев было 567 (57,4%), в 1924/1925 учебном году студенты-евреи 
составляли 60,3% от общего количества студентов. В 1927 г. на факультет народного хозяйства и 
юриспруденции БГУ принят 301 еврей из 648 (46,5%) [4: 96; 7: 81; 9: 22].  

В других вузах Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) количество 
студентов-евреев было меньше, чем в БГУ, но тоже составлял значительный процент среди 
студентов. В 1922/1923 учебном году среди 406 студентов Витебского педагогического института 
было 75 евреев (18,4%). В Белорусском государственном институте сельского хозяйства среди 
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принятых на первый курс в 1923/1924 учебном году было 25 евреев (11,3%). В 1925 г. евреев-
студентов было 189. В августе того же года институт был переименован в Сельскохозяйственную 
академию им. Октябрьской революции. В Витебском ветеринарном институте в 1927/1928 учебном 
году из 358 студентов евреев было только 26 (7,2%). Это объясняется тем, что еврейское население 
республики слабо связано с сельским хозяйством [5: 118, 119; 9: 23]. 

Во второй половине 20-х годов ХХ в. количество поступавших на еврейское отделение 
педагогического факультета БГУ уменьшилось. Если в 1923-1924 гг. поступало 225 евреев, то в 1924-
1925 гг. – 133, в 1925-1926 гг. – 81, в 1926-1927 гг. только 78 чел. В 1927 г. в еврейском отделении 
учились 112 чел. В 1928/1929 учебном году в отделении учился 201 студент. Основной контингент 
студентов составляли учителя еврейских школ. В 1926 г. среди студентов техникумов евреев было 
27,8%, вузов – 27,6%. К началу 1930-х гг. еврейские учебные заведения были достаточно 
укомплектованы. В 1931 г. на базе педагогического факультета создали высший педагогический 
институт, куда перешло и еврейское отделение. В педагогическом институте отделение действовало 
на социально-экономическом и литературно-лингвистическом факультетах. В 1934 г. в еврейском 
отделении обучали: 18 историков, 42 литератора, 7 экономистов. На 1935 г. набрали 25 чел. [3: 65, 69; 
8: 57, 58]. 

С середины 20-х годов ХХ в. начинает постепенно уменьшаться доля студентов-евреев в общем 
количестве студентов вузов. Но и во второй половине 1920-х – в течение 1930-х годов значительное 
число еврейской молодежи получала высшее образование в различных факультетах высших учебных 
заведений. В 1926/1927 учебном году в БССР насчитывалось 4 353 студента, из которых 1 260 были 
евреи (28,9%). В 1927/1928 учебном году в вузах БССР занимались 1 257 еврейских студентов 
(27,1%) от всех студентов, хотя евреи составляли 8,2% населения республики. В Белорусской 
государственной сельскохозяйственной академии в ноябре 1927 г. евреев было 13,4% от общего 
количества студентов, в ноябре 1928 г. – 15,7%, а в 1929 г. – 17,8%. Среди зачисленных на первый 
курс в тот год в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию евреев было 26,7%. 
В 1931 г. академия стала называться институтом. В Витебском ветеринарном институте на первый 
курс принято 13,4% евреев. В 1939 г. в Минске училось 8 тыс. студентов, из них 2,5 тыс. были 
евреями [4: 96; 5: 132; 7: 81; 9: 23, 26]. 

В 20-е годы ХХ в. в результате перестройки системы образования, создания сети школьного 
обучения и для взрослых, школ и пунктов ликвидации неграмотности образовательный уровень 
еврейского населения неуклонно повышался. В 1926 г., согласно переписи, среди евреев грамотных 
было 70%. Образовательный уровень мужчин был выше, чем женщин. Грамотных мужчин было 72, а 
женщин 66%. Существенных различий в образовательном уровне городских и сельских жителей не 
было. В последующие годы количество неграмотных постепенно сокращалось. В 30-е годы ХХ в. 
безграмотность была ликвидирована [1: 71; 2: 438].  

В этот период, наряду с начальным, большая часть еврейского населения получила семилетнее, 
профессиональное, среднеспециальное и высшее образование. В 1926/1927 учебном году среди 
обучающихся в начальных школах евреев было 6%, в семилетних – 33,4%, в профессиональных – 
35,9, в техникумах – 29,9 и в высших учебных заведениях – 28% [1: 71; 2: 438]. 

В предвоенные годы образовательный уровень евреев повысился. В 1939 г. на 1000 чел. 
еврейского населения приходилось 206 лиц с высшим и средним (полным и неполным) 
образованием. В городах лиц с высшим и средним образованием было больше, чем в сельской 
местности. Тут на 1000 чел. приходилось 211 лиц с высшим и средним образованием (среди мужчин 
– 196, женщин – 225). В сельской же местности соответственно – 166 (среди мужчин – 179, женщин – 
153) [1:71; 2: 438]. 

В годы Великой Отечественной войны уровень образования еврейского населения понизился. 
Значительная, наиболее образованная, часть еврейского народа погибла на фронтах, в тылу и в 
концентрационных лагерях. Огромный урон был нанесен материальной базе образования, 
восстановить которую удалось только к 50-м годам ХХ в. [1: 73; 2: 438-439]. 

Существенные изменения в уровне образования евреев Беларуси произошли во второй половине 
ХХ в. Расширение сети учебных заведений, переход в 60-е годы ХХ в. ко всеобщему восьмилетнему, 
а в 70-е годы ХХ в. ко всеобщему среднему образованию сыграли большую роль в повышении 
образовательного уровня евреев. В 1959 г. в структуре еврейского населения по уровню образования 
10,7% составляли лица с высшим образованием, 3,1 – с неоконченным высшим, 10,8 – со средним 
специальным, 13,2 – средним, 21,7 – семилетним, 23 начальным и неоконченным семилетним и 17,6% 
- грамотные, не имеющие начального образования. Число лиц с высшим образованием среди мужчин 
было намного больше, чем среди женщин. В то же время лиц, не имеющих начального образования, 
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было больше среди женщин. В среде сельского еврейского населения количество лиц с высшим и 
среднеспециальным образованием было несколько больше, чем среди городских евреев. В то же 
время лица с семилетним, начальным и без начального образования среди городских евреев было 
больше, чем в сельской местности. Это объясняется наличием в составе еврейского сельского 
населения значительной части специалистов, направляемых после окончания высших и средних 
специальных учебных заведений на работу в сельскую местность в качестве учителей, врачей, 
специалистов сельского хозяйства [1: 73; 2: 439]. 

В последующие годы уровень образования евреев неуклонно повышался. В 1960/1961 учебном 
году на 1000 населения приходилось 201 студентов высших учебных заведений, в 1970/1971 – 452, в 
1980/1981 – 279, а в 1989/1990 – 238. В то же время увеличивалось количество лиц с высшим и 
средним специальным образованием и уменьшались лица с начальным и незаконченным средним 
образованием. Кроме того, повышался уровень образования, как городского, так и сельского 
населения, среди мужчин и женщин. Притом в образовательном уровне этих демографических групп 
еще сохранялись различия. Среди сельских евреев лиц с высшим образованием было больше, чем 
среди городских. Среди мужчин было больше лиц с высшим, неполным средним и начальным, а 
среди женщин – среднеспециальным и средним образованием [1: 73-74; 2: 439]. 

Таким образом, в 20-80-е годы ХХ в. сложилась система среднего и высшего образования евреев 
Беларуси, составными частями которой являлись школы, техникумы, рабфаки и вузы. В 20-е годы 
ХХ в. большая часть евреев получила среднеспециальное и высшее образование. В предвоенные годы 
уровень высшего и среднего образования евреев повысился. Более пятой части еврейского населения 
имела высшее и среднее образование. Во второй половине ХХ в. с расширением сети учебных 
заведений и переходом ко всеобщему среднему образованию произошло увеличение числа евреев с 
высшим и средним образованием. 
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СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ В БАШКОРТОСТАНЕ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВВ.: 
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
В статье представлен анализ динамики основных демографических показателей сельской семьи 

в Башкортостане по материалам переписей населения 1989 г., 2002 г., 2010 г. Демографические 
процессы на селе представляют актуальность в связи с необходимостью понимания происходящих в 
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обществе тенденций, послуживших трансформации семейных ценностей в сельской местности. 
Изучение демографических процессов в сельской местности также представляет важность в связи 
с различными темпами в социально-экономическом развитии города и села, особенно в период 
перехода к рыночной экономике.  

Ключевые слова: сельская семья, Башкортостан, демографические показатели, численность 
сельского населения, брачная структура. 

 
RURAL FAMILY IN BASHKORTOSTAN IN THE LATE XX — EARLY XXI CENTURIES: MAIN 

DEMOGRAPHIC INDICATORS. The article presents an analysis of the dynamics of the main demographic 
indicators of a rural family in Bashkortostan based on the population censuses of 1989, 2002, 2010. 
Demographic processes in the countryside are relevant due to the need to understand the trends taking place 
in society that served to transform family values in rural areas. The study of demographic processes in rural 
areas is also important, due to the different pace in the socio-economic development of the city and the 
countryside, especially during the transition to a market economy. 

Key words: rural family, Bashkortostan, demographic indicators, rural population, marriage structure. 
 
Семья – важнейшее звено общественной структуры, является ключевой социально-

экономической единицей. Все события, происходящие в обществе, так или иначе оказывают влияние 
на функционирование семьи. Особую значимость приобретает исследование сельской семьи, 
поскольку общие кризисные тенденции, характерные для института семьи, наиболее остро 
проявлялись в сельской. Социально-экономические изменения, связанные с переходом на рыночную 
экономику, внесли серьезные изменения в функционирование сельской семьи. Традиционная 
многодетная сельская семья довольно быстро теряла свои позиции. И сегодня вопросы возрождения 
традиционных семейных ценностей, в том числе и в сельской местности, не перестают терять свою 
актуальность и значимость. Обратимся к данным переписей населения и представим динамику 
численности сельского населения.  

Согласно материалам переписей населения, отмечается неуклонное снижение численности 
сельского населения при одновременном росте городского. Значительное влияние на различие 
численности населения оказала миграция из сел в города. Если в 1989 г. городское население 
превалировало над сельским на 1090167 человек, то в 2002 г. на 1148890, однако в 2010 г. 
разница между городом и селом составила 851012 в пользу города [7: 6]. С 2002 по 2010 гг. 
отмечалось сокращение городского населения и увеличение сельского. Прежде всего, это связано 
с естественной убылью населения – сокращением рождаемости и ростом смертности, а также по 
причине возвратной миграции – оттока бывших сельских жителей из городов в сельскую 
местность [4: 41].  

Немаловажное место занимает социальная поддержка сельских семей. По сей день сельское 
население отстает по уровню благосостояния в сравнении с городским. Разумеется, слабая 
организация системы обеспечения сельского населения необходимыми благами создает напряжение 
среди сельских жителей. И такая обстановка вынуждает прибегать к поиску более благоприятных, 
либо к адаптации предлагаемых условий. Но все же сельская местность – это более устойчивая среда 
сохранения традиционных установок на семейные ценности. Об этом свидетельствуют данные 
переписей населения. В целом, как для городской, так и для сельской семьи была характерна 
тенденция сокращения среднего размера. Однако средний размер сельской семьи был больше, чем 
городской. С 1989 по 2010 гг. средний размер городской семьи сократился с 3,4 человек до 2,6 в 2010 
г. Средний размер сельской семьи соответственно с 3,5 до 2,9 [2: 161]. Таким образом, и в сельской, и 
в городской местности устойчивые позиции занимала малая (нуклеарная) семья. И эта тенденция 
получила отражение в переписи населения 1979 г. [5: 22].  

За межпереписной период уровень брачности в сельской местности претерпел серьезные 
изменения. Несмотря на незначительный рост состоявших в браке мужчин и женщин, отмечалось 
значительное увеличение численности никогда не состоявших в браке и разведенных официально [1: 
10]. 

Брачная структура находится в тесной взаимосвязи с половозрастным составом населения. В 
рассматриваемый период – с 1989 по 2020 гг. – отмечалась диспропорция сельского населения по 
полу. Происходило преобладание женского населения над мужским [3: 11]. Структура сельского 
населения по возрастным группам (в процентах к общей численности) свидетельствует, что за 
межпереписной период произошло сокращение населения моложе трудоспособного возраста, 
увеличение трудоспособного. Отмечались колебания в возрасте старше трудоспособного. Если в 1989 
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г. сельское население моложе трудоспособного составляло 28,7%, то в 2010 г. уже 20,4% [3: 7]. 
Исходя из данных, для сельской местности был характерен процесс перехода к малодетности, так как 
происходило сокращение населения моложе трудоспособного возраста. Увеличение трудоспособного 
возраста особо заметно происходило в период с 2002 по 2010 г. (с 53,4% по 58,3%) [3: 7]. Стоит 
полагать, что основной причиной роста сельского населения была нестабильная экономическая 
обстановка и, как было ранее отмечено, – возвратная миграция.  

В анализе брачной структуры сельского населения следует обратить внимание на уровень 
образования. В межпереписной период отмечалось увеличение сельского населения с высшим, 
неполным высшим, средним, средним полным образованием. Сократилась численность сельского 
населения, не имеющего начального общего образования. Сельское население с высшим 
образованием (на 1000 человек в возрасте 15 лет и более) увеличилось на 62 человека, неполным 
высшим – на 13, со средним – на 158, со средним полным – на 66. Причем среди женского населения 
темпы роста уровня образования были выше [6: 15].  

Таким образом, исходя из краткого анализа демографических процессов, происходящих в 
сельской местности, можно отметить, что общие кризисные тенденции брачно-семейной сферы 
коснулись также сельской семьи. Между тем, сельская семья не столь стремительно подвергается 
модернизациям, нежели городская, о чем свидетельствуют данные о среднем размере семьи. Это 
вполне объяснимо, поскольку социально-экономическое развитие городской и сельской среды 
существенно отличаются. Брачная структура сельского населения свидетельствует о росте 
разводимости. Отмечалось сокращение численности моложе трудоспособного населения. 
Соответственно сельская семья не избежала кризисных проявлений и испытывала серьезные 
изменения.  

Рост трудоспособного населения на селе, зафиксированный в переписях населения 2002 и 2010 
гг., в свою очередь, требовал большей социальной поддержки. Поэтому отсутствие необходимых для 
проживания условий вынуждало население данной категории искать средства извне, а это влечет за 
собой трудности на рынке труда, приводит к деформации половозрастного состава сельского 
населения, отсюда неблагоприятные тенденции в брачно-семейной сфере, которые проявляются в 
большей степени в неспособности осуществления семейных функций, например, материальной. 
Отсутствие рабочих мест создает социальное напряжение и ряд таких проблем, как, например, 
алкоголизм.  

Сельское население – важнейший источник трудовых ресурсов, и в целом оно являлось и 
продолжает оставаться основным источником роста численности городского населения. Также 
сельская семья и по сей день продолжает оставаться более устойчивой формой сохранения 
традиционных семейных устоев. Соответственно актуальна необходимость выработки четкой 
системы управления, позволяющей на фоне социальных изменений, с одной стороны, адаптировать 
институт семьи к новым социально-экономическим условиям, с другой – содействовать сохранению 
традиционных семейных ценностей.  
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СЕЛЬСКОЙ СЕМЬИ В БАШКИРСКОЙ 

АССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

В статье рассматриваются изменения в количественном составе сельской семьи в Башкирии в 
годы Великой Отечественной войны, в том числе по различным социальным группам. Основными 
источниками стали единовременные отчеты о возрастном и половом составе сельского населения 
республики за 1943–1945 гг. Также использованы материалы переписей скота и налоговых органов. 
Отмечается, что средний размер сельской семьи за годы войны уменьшился фактически на 1,2 
человека.  

Ключевые слова: сельская семья, средний размер, Башкирия, Великая Отечественная война. 
 

CHANGES IN THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF RURAL FAMILIES IN THE BASHKIR 
ASSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR. The article examines changes in the quantitative 
composition of rural families in Bashkiria during the Great Patriotic War, including by various social 
groups. The main sources were one-time reports on the age and sex composition of the rural population of 
the republic for 1943–1945. Materials of livestock censuses and tax authorities were also used. It is noted 
that the average size of a rural family during the war years actually decreased by 1.2 people. 

Key words: rural family, average size, Bashkiria, the Great Patriotic War. 
 
Несмотря на значительный объем научной и научно-популярной литературы по истории 

Башкирии в годы Великой Отечественной войны, одной из слабо разработанных проблем в 
региональной историографии продолжает оставаться вопрос об эволюции количественного состава 
сельской семьи в указанный период.  

Нередко в литературе приводились сведения лишь о колхозном крестьянстве, а остальные 
категории сельчан оставались вне поля зрения исследователей, например: [2: 126–127]. Уральский 
историк Г. Е. Корнилов, используя материалы единовременного учета сельсоветов, рассмотрел 
изменения в половозрастном составе сельского населения Урала, в том числе и Башкирской АССР, 
тем самым введя в научный оборот новые материалы. Им были сделаны интересные выводы о 
структуре и составе сельской семьи на Урале: в 1944 г. один трудоспособный мужчина приходился на 
5 дворов, в 1945 г. – уже на 3–4 двора. К концу войны не в каждой семье была и трудоспособная 
женщина. Он делает вывод, что среди домохозяев выросло количество престарелых колхозников [7: 
29–41; 8: 21–42]. В работах отмечалось снижение численности сельчан в республике, огромные 
потери среди взрослого мужского населения на фронтах, что приводило к негативным последствиям 
в структуре семьи [6: 262–264; 14: 50–52 и др.]. Как видно из краткого обзора литературы, изменения 
в количественном составе сельской семьи в Башкирии в годы Великой Отечественной войны 
остаются недостаточно изученными. Необходимо заметить, что исследователи такую задачу перед 
собой до сих пор и не ставили. 

В данной статье рассматриваются изменения в количественном составе сельской семьи в 
Башкирии, произошедшие за годы Великой Отечественной войны, в том числе и по различным 
социальным группам населения.  

Основными источниками стали единовременные отчеты о возрастном и половом составе 
сельского населения республики. В начале они составлялись на уровне сельсоветов на основании 
данных похозяйственных книг и списков, затем районов и республик (областей). Единовременные 
отчеты были введены с начала 1943 г. Так как они преследовали в основном фискальные и 
мобилизационные цели, то подвергались тщательной проверке со стороны налоговых учреждений, 
органов по учету и распределению рабочей силы, военных комиссариатов. В связи с этим, по мнению 
исследователей, указанный вид источника является вполне надежным и достоверным [5: 25–26]. 
Сравнение сведений единовременных отчетов с другими источниками, в частности, с материалами 
для Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР показывает, что данные 
сельсоветов несколько ниже, особенно за 1943 и 1944 гг. [1: 60; 11; 12]. За 1945 г. они в целом 
совпадают.  

Необходимо также отметить, что материалы текущего учета населения давали еще большие 
цифры по общей численности сельчан (см.: [7: 30; 8: 22; 6: 262]). Так, на начало 1943 г. 
единовременный отчет, по сравнению со сведениями органов по учету и распределению рабочей 
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силы, показывал меньше численность наличных колхозников, рабочих и служащих и временно 
проживающих, больше – единоличников и некооперированных кустарей на селе, всего меньше – на 
43,3 тыс. человек (2,0 % ко всей численности населения). На 1944 г. общая разница составила 10,7 
тыс. человек (0,5 %). Не вдаваясь подробно о возможных причинах данного явления, отметим, что 
указанные погрешности вполне допустимы и не могут серьезно влиять на наши расчеты. Также по 
начальному периоду войны использованы материалы переписей скота и налоговых органов, которые, 
однако, имеют существенные особенности: они фиксировали в основном число хозяйств лишь 
колхозников и единоличников, реже – рабочих и служащих. Категория временно проживающих в них 
отдельно не выделена [9; 10].  

 
Таблица 1 

Численность наличных хозяйств и сельского населения Башкирской АССР в годы Великой 
Отечественной войны (на начало года) (таблица составлена по: [11; 12]) 

 

Социальная 
группа 

Хозяйств, тыс. Население, тыс. человек 
1943 г. 1944 г. 1945 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

Колхозники 417,1 425,5 417,1 1757,3 1674,9 1586,3 
Рабочие, служащие и 
кооперированные 
кустари 

77,4 82,4 80,3 281,5 281,6 286,6 

Единоличники и 
некооперированные 
кустари 

5,9 5,5 5,6 18,1 16,0 15,8 

Временно 
проживающие 

43,7 27,1 11,0 120,9 78,3 35,4 

Всего  544,1 540,5 514,0 2177,8 2050,8 1924,1 
 
По переписи скота, на начало 1941 г. в Башкирии было 447,7 тыс. хозяйств колхозников [9]. С 

1941 по 1943 г. их число уменьшилось почти на 7 %. Затем оно увеличилось на 2 % и за 1944 г. вновь 
снизилось на столько же. В 1943 г. на 6,5 % выросло число хозяйств рабочих, служащих и 
кооперированных кустарей, в 1944 г. – снизилось на 2,5 % (см. табл. 1).  

По данным налоговых органов, в 1941 г. в республике было учтено 8861 хозяйство 
единоличников [10]. К началу 1943 г. их число уменьшилось на 34 % и в последующем продолжало 
снижаться уже меньшими темпами. Однако особенно сильно снизилась в 1943–1944 гг. численность 
хозяйств временно проживающих (в 4 раза), большинство которых составляли эвакуированные 
граждане из западных регионов страны. Всего с 1943 по 1945 г. число всех наличных хозяйств в 
республике снизилось на 5,5 %.  

Большинство хозяйств в деревне составляли дворы колхозников. Более того, их удельный вес с 
1943 по 1945 г. вырос с 76,7 до 81,2 %, как и процент хозяйств рабочих, служащих и 
кооперированных кустарей (с 14,2 до 15,6 %). Удельный вес единоличников и некооперированных 
кустарей оставался на одном уровне, временно проживающих – снизился почти в 4 раза.  

Численность колхозников за 1943–1944 гг. уменьшилась на 171 тыс. человек (на 9,7 %), 
единоличников и некооперированных кустарей – на 2,3 тыс. (на 12,7 %), временно проживающих – 
на 85,5 тыс. (в 3,4 раза), рабочих, служащих и кооперированных кустарей – увеличилась – на 5,1 тыс. 
человек (на 1,8 %). Численность сельского населения в целом снизилась на 11,6 %.  

По данным органов по учету и распределению рабочей силы, уменьшение всего сельского 
населения за этот же период произошло на 13,4 %, в том числе колхозников – на 11,2, рабочих, 
служащих и кооперированных кустарей – на 2,9, единоличников и некооперированных кустарей – на 
14,6 %, временно проживающих – в 3,6 раза [1: 60].  

Резкое снижение удельного веса временно проживающих на селе (с 5,6 до 1,8 %) за 1943–1944 гг. 
привело к увеличению такового у колхозников (с 80,7 до 82,5 %), рабочих и служащих (с 12,9 до 
14,9 %). Удельный вес единоличников и некооперированных кустарей оставался неизменным – 0,8 %. 

В 1939 г. средний размер сельской семьи в республике составлял 4,9 человека (подсчитано по: [4: 
21; 13]). В годы Великой Отечественной войны в связи с призывом и мобилизацией в армию и 
промышленность он уменьшался. В 1943 г. средняя колхозная семья по РСФСР насчитывала 3,83 
человека, в 1945 г. – 3,5; семья рабочих на селе – 3,39 и 3,12 человека, соответственно [3: 251]. 
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Таблица 2 
Средний размер сельской семьи в Башкирской АССР  

в 1943–1945 гг. (на начало года, человек) (таблица составлена по: [11; 12]) 
 

Социальная группа 1943 г. 1944 г. 1945 г. 
Всего, вкл. 
отсутству
ющих 

в т.ч. 
наличн
ый 
состав 

Всего, вкл. 
отсутствую
щих 

в т.ч. 
наличный 
состав 

Всего, вкл. 
отсутствую
щих 

в т.ч. 
наличный 
состав 

Колхозники 4,8 4,2 4,6 3,9 4,5 3,8 
Рабочие, служащие и 
кооперированные 
кустари 

4,1 3,6 3,7 3,4 4,0 3,6 

Единоличники и 
некооперированные 
кустари 

3,3 3,1 3,3 2,9 3,1 2,8 

Временно 
проживающие 

2,8 2,8 3,0 2,9 3,3 3,2 

Всего  4,5 4,0 4,4 3,8 4,3 3,7 
 
Как показывают материалы таблицы 2, по Башкирии средние размеры сельской семьи (как 

колхозной, так и рабочей) были выше, чем в РСФСР. Семья единоличников и некооперированных 
кустарей составляла не более 3-х человек. Дело в том, что со второй половины 1930-х гг. сельскими 
жителями, которые не хотели вступать в колхоз, в основном были пожилые люди. В целом семьи 
единоличников были небольшими, так как их взрослые дети жили отдельным хозяйством. Примерно 
такие же размеры имели семьи временно проживающих на селе. Эвакуированные граждане 
прибывали обычно неполными семьями, без мужчин. К концу войны сельская семья уменьшилась по 
сравнению с 1939 г. на 0,6 человека, а ее наличный состав – на 1,2 человека. В основном семьи 
лишились взрослых мужчин.  

Таким образом, приведенные цифры о количественном составе сельской семьи означают, что Великая 
Отечественная война действительно коснулась каждой из них. Можно предположить, что неполная семья в 
годы войны стала преобладать в деревне, как это имело место в целом по РСФСР [3: 252]. 
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В данной статье исследуются проблемы, связанные с развитием системы высшего образования 
в Башкирской АССР, дающие материалы для анализа общественных настроений. Основой статьи 
являются неопубликованные документы, извлеченные из фондов Национального архива Республики 
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PROBLEMS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE BASSR IN THE SECOND 

HALF OF THE TWENTIETH CENTURY THROUGH THE PRISM OF PUBLIC SENTIMENT. This 
article examines the problems associated with the development of the higher education system in the Bashkir 
ASSR, providing materials for the analysis of public sentiment. The article is based on unpublished 
documents extracted from the funds of the National Archive of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: public sentiment, higher educational institutions, BASSR, teachers, students, CPSU, 
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Не вызывает никаких сомнений прогресс в развитии системы высшего образования как в стране 

целом, так и в БАССР в частности. В 1980 г. в республике работали 9 вузов, только на очном 
обучении занимались более 31 тыс. студентов [1: 172]. Расширялась и материальная база вузов. 
Только за период восьмой пятилетки было построено 26 общежитий на 12380 мест для студентов 
вузов и учащихся средних специальных учебных заведений. Были построены также новые учебные и 
административные корпуса, студенческие поликлиники, профилактории, спортивно-оздоровительные 
лагеря [9: 449-450]. Однако в статье мы сконцентрируемся на проблемах в вышеназванной области в 
контексте общественных настроений. Безусловно, выявление общественных настроений в отсутствие 
объективных социологических исследований представляется сложной задачей. Тем не менее, 
документы партийных и хозяйственных органов позволяют выявить как проблемы, стоящие в той 
или иной сфере, так и отчасти общественные настроения, проявляющиеся при постановке и решении 
данных проблем.  

Выражалось недовольство бытовыми условиями, что поддерживалось руководством учреждений. 
Эта проблема касалась как преподавательского состава, так и учащихся. В письме председателю 
Совета Министров БАССР В. П. Набиулину в 1959 г. руководство Уфимского авиационного 
института просит дать указание соответствующим организациям о строительстве жилого дома для 
преподавательского состава, так как «многие семьи преподавателей проживают на частных квартирах 
или общежитиях, лишены элементарных удобств». В ответе исполкома г. Уфы утверждалось, что в 
1959 г. выделить средства не представляется возможным. В 1960 г. при составлении плана 
капитального строительства эта просьба будет учтена [5: 8-9]. Такие ответы были типичны, и их суть 
была в следующем: проблема не может быть решена в ближайшее время, но в дальнейшем ее 
решение будет запланировано. Примечательно, что и в 1970-х гг. эта проблема в авиационном 
институте не была решена. Здесь имеет место другая типичная ситуация. Несмотря на плановый 
характер советской экономики и излишнюю бюрократизацию, часто встречалась неопределенность в 
способах решения насущных вопросов.  

Во многих обращениях руководства вузов в вышестоящие инстанции подчеркивалась связь 
жилищной проблемы с кадровой: привлечь высококвалифицированных специалистов было возможно 
лишь при обеспечении их жильем. В письме В. П. Набиулина в Министерство высшего образования 
                                                           
 Статья подготовлена в рамках выполнения Госзадания УФИЦ РАН. 
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СССР в 1958 г. сообщалось: «Многие вузы испытывают затруднения в связи с недостатком 
квалифицированных специалистов. Занятие должности профессорско-преподавательского состава 
при проведении конкурса ставится в прямую зависимость от возможности обеспечить жильем 
приглашенных работников» [5: л. 16-17]. 

Аналогичные ситуации возникали и со строительством общежитий для студентов. В 1973 г. 
Башкирский мединститут обратился к З. Ш. Акназарову с просьбой о выделении средств на 
строительство 9-этажного общежития, так как институт испытывает затруднительное положение. 
Совет Министров БАССР отказал в этой просьбе по причине ограниченности лимитов и посоветовал 
обратиться в Министерство здравоохранения РСФСР. Ранее институт обращался в Министерство 
здравоохранения РСФСР. Министерство обещало рассмотреть вопрос после завершения 
строительства учебного корпуса [6: 244-245]. 

Много проблем было и в организации учебного процесса. Согласно письму заведующего 
кафедрой факультета хирургии Башкирского мединститута первому секретарю Башкирского обкома 
КПСС З. Н. Нуриеву в 1966 г., сложности возникли из-за перепрофилирования клиники факультета 
хирургии института: «Должны обучаться ежедневно 120-130 студентов, а реально – 35-40. В 
весеннем семестре потеряно около 30 тыс. учебных человеко-часов. Такая скверная подготовка 
кадров продолжаться не может». Содержалось требование отменить приказ министра 
здравоохранения БАССР М. Х. Камалова, «противоречащий и грубо нарушающий приказ 
министерства здравоохранения СССР». На совещании в Министерстве здравоохранения республики 
было решено передать институту большее количество мест в клинике для обучения студентов [7: 
171]. 

Иногда с требованиями о корректировке учебного процесса выступали и студенты. В письме 
группы студентов заочников Уфимского филиала Всероссийского заочного финансового института 
ректору в 1962 г. выражалось недовольство направлением 17 заочников для сдачи экзаменов в 
Челябинский филиал. По мнению студентов, это противоречит распоряжениям ЦК КПСС и 
Советского правительства о заботливом отношении к студентам-заочникам, ведь для студентов 
поездка в Челябинск означает дополнительные расходы на переезд и найм жилья [2: 5-6]. 

Власти обращали внимание и на проблемы трудоустройства выпускников вузов с точки зрения 
нужд народного хозяйства республики. В письме секретаря обкома партии С. А. Вагапова министру 
культуры СССР В. П. Пономаренко в 1953 г. содержалась просьба разрешить прием башкирской 
молодежи в вузы Москвы на 1953/1954 учебный год, так как имеющиеся в БАССР вузы не могли 
удовлетворить полностью потребности в специалистах высшей квалификации во всех отраслях 
народного хозяйства [1: 102]. В письме секретаря Башкирского обкома КПСС З. Н. Нуриева 
министру здравоохранения РСФСР С. В. Кудряшову в 1958 г. идет речь о недостаточном 
обеспечении республики медицинскими кадрами. З. Н. Нуриев просит весь выпуск Башкирского 
мединститута оставить в Башкирии и направить в республику дополнительно еще 100 выпускников 
из других вузов страны [8: 229-230]. 

Много ценного материала дают наказы избирателей в ходе выборов в Верховный Совет СССР. 
На встрече с избирателями в Уфе в 1967 г. был выдвинут следующий наказ: «Оказать помощь в 
строительстве студенческой столовой на территории авиационного института, студенческого клуба в 
Кировском районе, так как здесь сконцентрирована основная масса студенческой молодежи» [3: 114]. 
В 1987 г. на встрече с избирателями кандидатов в депутаты в Верховный Совет СССР по Советскому 
избирательному округу г. Уфы студентка БГУ в качестве наказа попросила больше строить 
общежитий для студентов высших и средних учебных заведений [4: 119]. Н. Х. Максютова как 
представитель ИИЯЛ БФАН СССР в 1967 г. в ходе избирательной кампании в Верховный Совет 
СССР в качестве наказа кандидатам в депутаты выдвинула важное предложение, касающееся всей 
филологической науки республики: «Помочь установить тесные деловые контакты между 
институтами, университетом и другими учреждениями, где преподается и разрабатывается 
башкирская филология, чтобы между ними существовала доброжелательная связь, основанная на 
общих интересах, возникающих из науки. Содействовать открытию в Башкирском педагогическом 
институте (когда он начнет функционировать) кафедры башкирского языка и литературы, что в 
будущем даст возможность обеспечить национальные школы нашей республики педагогическими 
кадрами» [3: 117]. Следует отметить, что власть внимательно относилась к выполнению наказов 
избирателей: регулярно местными органами принимались постановления о выполнении наказов 
избирателей, в газетах сообщалось о формальном исполнении своих обязанностей некоторыми 
депутатами [10: 171]. 
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Итак, в исследуемый период, несомненно, был прогресс в развитии высшего образования: шло 
массовое строительство вузов, укреплялась их материально-техническая база, улучшался уровень 
учебно-воспитательной работы. Тем не менее, имело место недовольство материально-бытовыми 
условиями, проблемами, связанными с учебным процессом, что часто поддерживалось руководством 
учреждений. В ряде случаев проблемы в сфере высшего образования решались положительно, чаще 
всего не сразу, но в относительно непродолжительные сроки. Однако весьма распространенной была 
ситуация, когда сложности были обусловлены отсутствием четкого понимания необходимости 
решения важнейших проблем.  
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОРДОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА 

 
В статье проведен анализ этапов становления и развития национального просветительства 

мордовского народа. Показано, что оно, как и национальное просветительство других народов 
Поволжья, формировалось под влиянием экономических, социальных изменений, которые происходили в 
России во второй половине XIX  начале XX в. Также большое влияние на формирование личности 
просветителей оказали сельские сообщества и семья. Под их воздействием происходил процесс 
приобщения национальных лидеров к изучению истории и культуры своего народа.  

Ключевые слова: мордовское просветительство, Н. И. Ильминский, А. Ф. Юртов, 
М. Е. Евсевьев, Казанская русско-инородческая семинария, научные общества, традиционные 
компоненты национальной культуры 

 
FACTORS OF FORMATION OF THE MORDOVIAN NATIONAL ENLIGHTENMENT. The article 

analyzes the stages of formation and development of national enlightenment of the Mordovian people. It is 
shown that it, like the national enlightenment of other peoples of the Volga region, was formed under the 
influence of economic and social changes that took place in Russia in the second half of the XIX - early XX 
century. Rural communities and the family also had a great influence on the formation of the personality of 
educators. Under their influence, the process of introducing national leaders to the study of the history and 
culture of their people took place. 

Key words: Mordovian enlightenment, N. I. Ilminsky, A. F. Yurtov, M. E. Evsevyev, Kazan Russian-
foreign seminary, scientific societies, traditional components of national culture. 

 
Национальные просветители были непосредственно связаны со своим народом. Будучи в 

социально-культурном и интеллектуальном плане более образованными, чем большинство его 
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представителей, они приложили немало усилий, чтобы изучить и пропагандировать язык, историю и 
культуру этносов, а также представлять их социально-экономические и политические интересы. 
Наиболее яркими представителями мордовского просветительства были Авксентий Филиппович 
Юртов и Макар Евсевьевич Евсевьев, а также их ученики и последователи Ф. Ф. Советкин, 
Е. В. Скобелев, В. В. Бажанов, И. Я. Бондяков и другие. Они предприняли многое усилий, чтобы 
распространить среди мордвы грамотность, разработали основы мордовской национальной школы, 
заложили фундамент научных знаний, национального книгоиздания и средств массовой информации. 

Становление и развитие мордовского просветительства, которое происходило во второй 
половине XIX  начале XX века, определялось разнообразными факторами. Одним из них являлся 
многонациональный состав населения края, что обусловило интенсивные межэтнические контакты, в 
результате которых происходило сближение народов и их культурных традиций. Долговременное 
культурно-экономическое взаимодействие поволжских этносов способствовало 
взаимопроникновению элементов материальной и духовной культуры. Это проявлялось как в 
хозяйственной сфере, так и в национальных языках, в фольклоре, обрядах. Например, представители 
различных народов, проживая в близлежащих селениях или в одном населенном пункте, овладевали 
языком своих соседей. Так, А. Ф. Юртов с детства свободно говорил по-татарски, а М. Е. Евсевьев  
на чувашском и марийском языках [2]. Они окончили учебные заведения, где учились вместе с 
другими представителями народов Поволжья. А. Ф. Юртов поступил вначале в крещено-татарскую 
школу, а затем окончил и некоторое время преподавал в Казанской учительской семинарии. 
М. Е. Евсевьев прошел первоначальный курс обучения в русско-чувашском училище, а затем его 
жизнь также оказалась на долгое время связанной с учительской семинарией в Казани. Вращаясь в 
такой поликультурной среде, они имели возможность познакомиться с языком, культурой, образом 
жизни других народов. Наряду с этим они смогли осознать, что язык и культура мордвы является 
своеобразным явлением, т.е. у них формировалось собственно мордовское национальное 
самосознание.  

Еще одним фактором становления мордовского просветительства было получение его лидерами 
хорошего для своего времени уровня образования. В этот период культурно-административным и 
политическим центром Поволжья стала Казань. Здесь функционировал один из крупнейших в России 
университетов, работали видные деятели науки, культуры, духовенства. Самое большое влияние на 
формирование мордовского просветительства, как и просветительства марийцев, удмуртов, чувашей, 
оказала Казанская инородческая учительская семинария. В различные годы ее окончили или 
преподавали в ней А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев, Ф. Ф. Советкин, З. Ф. Дорофеев, Л. П. Кирюков и 
другие видные деятели мордовской культуры. За время существования учительской семинарии (с 1872 
по 1919 гг.) ее окончило более 1500 выпускников. Из ее стен вышло 110 мордовских учителей и 
священнослужителей. Также здесь обучались марийцы, удмурты, русские, киргизы, корейцы и др. [1: 69]. 

Основал и долгое время руководил семинарией видный российский миссионер, педагог, ученый, 
переводчик, профессор Казанского университета Николай Иванович Ильминский (1822 – 1891). Он 
выработал систему просвещения нерусских народов России. В основе этой системы было 
привлечение их к православию, которое выступало основой духовного воспитания учащихся. 
Ильминский полагал, что необходимо вести преподавание на родном языке обучающихся. Это 
должны были делать учителя, которые сами являлись людьми той же национальности, или же 
учителями, знающими данный язык.  

Таким образом, родной язык был средством приобщения как учеников, так и паствы к русской 
культуре, а посредством этого и осознанного приобщения населения к православию. Кроме того, 
преподавание, книгоиздание и ведение церковной проповеди на родных языках стало одним из 
важных факторов развития национальных культур и самосознания нерусских народов Поволжья, в 
том числе и мордвы. 

В становлении мордовского просветительства большую роль сыграло также бурное развитие 
финно-угроведения. Этому способствовало то, что во второй половине XIX в. как в научной среде, 
так и среди учителей, врачей, священников возрос интерес к различным сторонам жизнедеятельности 
российских народов, в том числе и финно-угорских. Появились различные организации, научные 
общества, которые занялись исследованиями в области изучения их языка и культуры. Среди них 
можно назвать Русское географическое общество (РГО), Общество археологии, истории и 
этнографии при Казанском университете (ОАИЭ), Финно-угорское общество (ФУО). Представители 
этих обществ создавали разнообразные программы, которые рассылались в различные регионы. Они 
предполагали сбор материалов по вышеназванной тематике. Также научные общества 
организовывали экспедиции с целью сбора фольклорного, этнографического, языкового материала, а 
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также предметов вещественной культуры народов России. В результате проделанной работы и на 
основе собранных материалов появляются работы, посвященные различным сферам культуры и быта 
мордвы, удмуртов, марийцев. Среди них хочется отметить «Очерки мордвы» (1845) 
П. И. Мельникова, монографию В. Н. Майнова «Очерки юридического быта мордовского народа» 
(1885), «Мордовский этнографический сборник» (1910) академика А. А. Шахматова, книгу «Мордва» 
(1895) И. Н. Смирнова. 

В работе различных обществ участвовали и лидеры мордовского просветительства. Эти научные 
сообщества способствовали изданию их статей, учебной литературы, переводов богословских 
изданий. Также они финансировали поездки просветителей по мордовским селам с целью сбора 
различных материалов, с их помощью проводились различные съезды, совещания, конференции. 
Например, М. Е. Евсевьев впервые представил одну из своих самых знаменитых работ «Мордовскую 
свадьбу» на заседании Неофилологического общества в Санкт-Петербурге в 1891 г., выступал с 
сообщением о религиозных верованиях мордвы на миссионерском съезде в Казани в 1910 г., в 1911 г. 
он сделал доклад «Языческие моления мордвы Пензенской губернии» в Обществе археологии, 
истории и этнографии [5: 83-88].  

Участие в работе обществ, конференций, съездов позволили М. Е. Евсевьеву установить 
разнообразные контакты с известными учеными Поволжья и России: Н. А. Бобровниковым, 
А. А. Шахматовым, Д. К. Зелениным, Х. Паасоненом, А. Хейкелем и др. Это также оказывало 
влияние на формирование личности просветителей, расширяло их кругозор, позволяло приобщаться 
не только к общероссийской, но и мировой научной и культурной среде. 

Одной из основ мордовского просветительства были также традиционные структурные 
компоненты национальной культуры. И в первую очередь это касается семейного воспитания, 
основой которого являлась народная педагогика мордвы. Именно семья влияла на становление 
личности просветителей, ведь именно здесь они узнавали о том, как организованы социальные 
институты своего народа, о его повседневной жизни и праздниках, особенностях культуры и быта 
мордвы. Все это способствовало не только их социальной адаптации в сельском сообществе, но и 
восприятию определенных маркеров поведения, восприятию окружающего мира, что 
предопределило стойкую национальную идентификацию будущих этнических лидеров. 

В социально-экономических условиях России XIX века устойчиво сохраняла свои позиции 
патриархальная семья. Такой семейный уклад предполагал раннее включение детей в хозяйственную 
жизнь. Например, младший брат М. Е. Евсевьева, Осип вспоминал, что будущий ученый выполнял 
множество обязанностей: работал в огороде и в поле, помогал отцу в уходе за скотом, нянчил 
младших братьев и сестер [1: 52]. Дети трудились не только в семье, они со сверстниками могли 
участвовать в коллективных «помочах» своим односельчанам по строительству дома, обработке льна 
и конопли, совместно пасти общинный скот и т.п. Кроме того, они вначале как зрители, а потом как 
непосредственные участники присутствовали во время различного рода обрядовых действий. Все это 
помогало им органично входить в сельский социум. 

Национальное мировоззрение формировалось у детей и посредством их занятий 
художественными ремеслами, восприятием народных песен, сказок, легенд, мифов. Эти 
произведения устного народного творчества прививали им эстетические и этические идеалы этноса. 
Недаром М. Е. Евсевьев часто упоминает о том, что его мать Ирина Петровна была великой 
песенницей. Несмотря на загруженность работой, она смогла сообщить ему много мордовских песен, 
сказок, легенд, которые затем использовал в своих научных трудах. Ученый всегда отмечал ее 
музыкальность, талант рассказчицы. Недаром одну из своих главных работ, «Мордовскую свадьбу», 
М. Е. Евсевьев посвятил памяти матери. Кроме того, он вспоминает, что именно она настояла на том, 
чтобы он поехал учиться в Казань [3: 317]. 

Существенным элементом социализации детей в традиционном обществе была мифология, 
которая является ценным источником информации о разных сторонах жизнедеятельности этноса. 
Слушая мифологические произведения, молодое поколение получало первоначальные сведения об 
окружающем мире, других народах, странах, узнавало много интересного о своем народе: его 
истории, выдающихся людях, религии. Надо отметить, что в тот период в сознании мордвы еще 
прочно бытовали, наряду с православными установками, ее дохристианские представления о мире. 
Хотя большинство мордовского населения было уже крещенным, но оно еще придерживалось своих 
древних верований и нередко совершало моления прежним богам. Так, М. Е. Евсевьев сообщал, что он 
нередко участвовал в дохристианских обрядах, которые проводились в семье его родителей [1: 54-55]. 

У национальных просветителей ко времени начала их обучения уже была сформирована 
позитивная этническая самоидентификация. Это подтверждается тем, что они не забывали родные 
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места, свою семью, старались помогать родным в их хозяйственной деятельности. Например, 
А. Ф. Юртов летом, как правило, ездил к родителям в деревню Калейкино Уфимской губернии и 
активно включался в сельскую трудовую жизнь. В одном из писем своему учителю 
Н. И. Ильминскому от 25 августа 1887 г. он отмечает, что во время каникул помогает родителям и 
брату в уборке хлеба и конопли [4: 80]. М. Е. Евсевьев также поддерживал отношения с родным 
селом Малые Кармалы Симбирской губернии и семьей. Он часто гостил в родном селе, помогал 
родным в хозяйстве, а также содействовал культурному развитию односельчан. 

Таким образом, национальное мордовское просветительство, как и национальное 
просветительство других народов Поволжья, стало результатом и одновременно компонентом 
модернизации социоэтнических процессов России второй половины XIX – начала XX в. На его 
становление оказали влияние экономические и социальные изменения, которые стали 
распространяться среди поволжских этносов. Большое значение также имела государственная 
политика, направленная на включение нерусского населения в общероссийский социум. Это 
способствовало созданию правовой базы для деятельности просветителей. Сельское сообщество и 
семейные коллективы способствовали их личностному становлению, которое происходило под 
воздействием семейных традиций и норм. Они привили будущим национальным лидерам интерес к 
изучению культуры своего народа, традициям народной педагогики, то есть, к тем проблемам, 
которыми они затем занимались в жизни.  
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ДЕРЕВЯННЫЕ СИНАГОГИ ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ (1921–1939 гг.) 
 

В статье характеризуются деревянные синагоги как уникальные памятники архитектуры 
Западной Беларуси в 1921–1939 гг. Автор приходит к выводу о том, что деревянные синагоги 
представляли собой объекты народного, традиционного, профессионального искусства. Эти 
уникальные сакральные архитектурные строения утрачены в период Великой Отечественной 
войны. 

Ключевые слова: деревянные синагоги, Западная Беларусь, архитектура, декор, традиция. 
 

WOODEN SYNAGOGUES OF WESTERN BELARUS (1921-1939). The article characterizes wooden 
synagogues as unique architectural monuments of Western Belarus in 1921–1939. The author comes to the 
conclusion that wooden synagogues were objects of folk, traditional, professional art. These unique sacred 
architectural structures were lost during the Great Patriotic War. 

Key words: wooden synagogues, Western Belarus, architecture, decor, tradition. 
 

Западнобелорусский регион в 1921–1939 гг. являлся частью Польши, особенностями которого 
являлось преобладание непольского населения, доминирование среди городского и местечкового 
полиэтнического населения евреев. Польскими властями евреи региона законодательно были 
объединены по территориальному признаку в еврейские религиозные гмины, которые сменили 
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кагалы. Обязательным признаком еврейской религиозной гмины являлось, наравне с другими 
признаками, наличие синагоги.  

Синагоги по своим характеристикам были различного типа. Среди них можно выделить 
деревянные синагоги как уникальные памятники зодчества. 

Деревянные синагоги региона отличались оригинальностью и специфичностью архитектуры [6: 
195]. Они стояли преимущественно в небольших городах и местечках, выделялись значительными 
размерами и вместительностью. Исследователь синагог М. Берсон, подчёркивая уникальность данной 
архитектуры, выделял «стиль деревянной синагоги Восточной Европы» [3: 5]. Они были известны в 
Восточной Европе с XVI в. (Заблудов и др.) [7: 381–382].  

С XVII–XVIII вв. данный тип синагог отличался центрической девятипольной планировочной 
схемой, где конструкция перекрытия была решена девятью сводчатыми пролётами [5: 191–204], 
являвшимися результатом разделения главного зала четырьмя столбами-бимой с арками на девять 
равных сводов. 

По мнению академика А. И. Локотко, специфическое объёмно-пространственное решение 
деревянных синагог являлось заимствованием от каменных синагог готически-ренессансной 
архитектуры. Внешние галереи, пристройки только усиливали ощущение нетронутости 
архитектурной целостности [6: 195].  

Потребность в обустройстве большого пролёта перекрытия привела к созданию уникальной 
ярусной стропильной конструкции, которая одновременно несла своды над главным залом и крышу – 
высокий 2-х, 3-ярусный шатёр, что определяло синагогу в застройке местечка или города. Внешние 
обходные галереи, как правило, имели отдельные шатровые крыши (Заблудово, Волпа). 
Конструктивно сложные выразительные формы являлись свидетельством неисчерпаемых новаторских 
возможностей мастерства плотника. Стропильные конструкции, державшие крышу и своды, отличались 
лёгкостью. Элементы каркаса имели меньшие сечения. Это были, по существу, пространственные 
формы, благодаря которым значительно уменьшилась нагрузка на стены [7: 381–382]. 

Важнейшим элементом сакральной архитектуры иудеев являлась концепция библейского Храма. 
При строительстве и декорировании деревянных синагог мастера опирались на священные для 
иудеев тексты ТАНАХа, Талмуда, преданий, нововведения духовных лидеров, раввинов [9: 17].  

Основой архитектурного-художественного решения синагог был образ разрушенного 
Иерусалимского Храма [8: 38–43]. Следствием этого являлось стремление иудеев воплотить 
символическую модель Храма в синагоге. Наиболее выразительно символика Храма архитектурно – 
символически воплощена в параллели «фасад» («портал») – «алтарь» («арон – га – кодеш»): портал 
как воплощение «входа смертных» ограничивает пространство синагоги со всеми её компонентами 
(молельный зал, женская галерея, культовая зона); арон – га – кодеш – «врата Бога» – это 
противопоставление портала и одновременно символическая кульминация, символ входа в 
божественную трансцендентность. Еврейское традиционное сознание в диаспоре поняло модель 
Храма по – своему: учитывая ориентацию синагоги на Восток, арон – га – кодеш как бы 
концентрирует молитвы от входа в направлении Иерусалима (через мирское пространство (портал) – 
к собиранию народа Израиля (весь зал синагоги) – и выходу с молитвой (арон – га – кодеш) к своему 
Богу) [10: 95–100].  

Деревянные синагоги традиционно имели мужское и женское отделения. В мужском отделении 
скамьи ставили поперёк помещения так, чтобы молящиеся сидели лицом к арон – кодеш. 
Традиционно женское отделение – эзрат нашим – строилось в виде галереи (вокруг северной, южной 
и западной стен) либо в отдельной пристройке.  

Большинство деревянных синагог региона было построено в XVIII–XIX вв.:  
 деревянная синагога в г.п. Сопоцкин – вторая половина XVIII в.; 
 деревянная синагога в д. Пески – вторая половина XVIII в.; 
 деревянная синагога в д. Одельск – XVIII в., 
 деревянная синагога в п. Озёры – XVIII в., 
 деревянная синагога в д. Волпа – начало XVIII в., 
 деревянная синагога в д. Лунно – рубеж XVIII–XIX вв., 
 деревянная синагога в г. Гродно в Занеманьи – вторая половина XVIII в. [4: 1–13]. 
Ярким примером деревянных синагог была Волпенская синагога, признаваемая высоким 

архитектурным достижением, одной из самых старых и красивейших синагог в предвоенной Польше. 
По воспоминаниям местных жителей, она была одной из красивейших деревянных синагог в Польше. 
Исследователь М. Берсон датой её основания называет начало XVII в. [3: 5]. Синагога была 
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внушительных размеров. Размеры синагоги были 20х24 м и 24 м в высоту. Она возвышалась над 
всеми окрестными строениями. Крыша синагоги состояла из трёх ярусов, возвышающихся один на 
вершине другого, тем самым создавая величественный вид [3: 5]. 

Еврейские общины придавали особое значение декорированию синагог, всегда вкладывая в их 
образ важный символический смысл. Все деревянные синагоги по характеристикам декора являлись 
ашкезанскими. Художественный стиль большинства синагог можно охарактеризовать следующим 
образом: основную эстетическую нагрузку несли главные фасады зданий, где располагались арочные 
окна, инскрипции (надписи) на древнееврейском языке, стилизованные карнизы, балюстрады [1], 
боковые фасады оставались аскетически простыми, с малым количеством декора. Самые 
распространенные элементы декорадеревянных синагог: Маген-Давид, Декалог, менора, лев, доски 
со словами молитвы и изречениями, растительные и геометрические изображения [1]. 

Интерьеры деревянных синагог богато украшались деревянной резьбой и художественной 
ковкой с растительными и животными мотивами (Волпа, Пинск и др.). Отдельно необходимо 
выделить алтарные части синагог с художественной ковкой и литьём, деревянной резьбой, 
богатым резным орнаментом с растительными и животными мотивами. Резная деревянная бима 
располагалась в центре между несущими столбами и имела конструкцию, напоминающую шатёр. 
Его создавали столбики, соединённые перилами, решётки с балясинами и кружевным карнизом. 
Резными подзорами также украшались балконы и внутренние карнизные пояса  [8: 135]. По 
воспоминаниям местных жителей, синагога в Волпе была украшена высокохудожественной 
деревянной резьбой.  

По большей части синагоги/божницы занимали «островное» положение в окружении 
значительно более низкой застройки местечка или города. 

По политическим и экономическим причинам в 1921–1939 гг. в регионе было построено немного 
новых синагог/божниц. На выбор их стилистики повлияли как культурные факторы (европейская 
архитектура, еврейские и местные строительные традиции), так и политические, социально-
экономические. Согласно ограничениям, которые налагались властями, новые синагоги/божницы не 
могли строиться выше жилых домов, иметь богатый декор; строительство на этапе согласования 
проекта обязательно утверждалось военными властями [2: 67–71]. Богатые религиозные еврейские 
гмины возводили новые сакральные здания, остальные – ремонтировали и реставрировали ранее 
построенные. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР НАРОДОВ БАШКОРТОСТАНА  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО ХХ ВВ.): НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
 

Этнокультурные контакты и длительное совместное проживание различных народов 
Башкортостана обусловили развитие в их культуре, прежде всего, материальной, общих черт. В 
результате взаимодействия культура народов края представляет собой сложный синтез 
регионального, локального и этноспецифического компонентов.  

Ключевые слова: народы Башкортостана, культура, взаимодействие культур, 
этнокультурные контакты. 

 
INTERACTION OF CULTURES OF THE PEOPLES OF BASHKORTOSTAN (THE END OF THE 

XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES): SOME ASPECTS OF THE PROBLEM. 
Ethnocultural contacts and long-term cohabitation of different peoples of Bashkortostan led to the 
development of common features in their culture, primarily material. As a result of interaction, the 
culture of the peoples of the region is a complex synthesis of regional, local, and ethno-specific 
components. 

Key words: peoples of Bashkortostan, culture, interaction of cultures, ethno-cultural contacts. 
 
Проблема взаимодействия культур различных по происхождению, языку, религии народов края 

является одной из самых интересных и в то же время сложных. Рубеж XIX-XX вв. характеризуется 
окончательным сложением этнической картины Башкортостана и основных ареалов расселения 
различных народов, интенсивностью хозяйственно-культурных контактов, активным 
взаимодействием оседло-земледельческого и кочевого миров, в результате которого ведущим 
направлением хозяйства на всей территории края, кроме юго-восточных горно-лесных районов, 
становится земледелие. Изменения в хозяйственной деятельности в масштабах всего края 
кардинально повлияли, прежде всего, на жизнедеятельность башкирского населения, которое 
осуществило переход к оседлому земледелию от кочевого или полукочевого скотоводства. Этот 
процесс, занявший около трехсот лет, сопровождался действием целого ряда разрушительных 
факторов – расселением значительного числа земледельческого населения на территории 
Башкортостана, сокращением общинных пастбищных земель башкир, истощением природных 
ресурсов, принудительными мерами по переводу башкир-скотоводов к плужному оседлому 
земледелию, отсутствием у них опыта ведения нового типа хозяйственной деятельности и 
земледельческих орудий труда. Итогом столь масштабных процессов стало разрушение 
традиционного типа хозяйства башкирского населения. В то же время оседлый земледельческий тип 
хозяйства у них окончательно не сложился. Традиции скотоводческого хозяйства башкир оставили 
значимый след в культуре переселенческого населения. Иначе эта ситуация стала важнейшим 
моментом в культуре всех народов, основным содержанием которого стало тесное взаимодействие и 
взаимопроникновение хозяйственно-культурных ареалов, приведшие к сложению локальных 
особенностей в этнокультурной картине Башкортостана [2, 4, 5, 6]. 

Остановимся на некоторых особенностях, прослеживаемых в традиционных жилище, одежде 
и пище. В рассматриваемое время значительная часть населения проживала в сельских 
поселениях, которые продолжали сохранять многие этнические традиции, в то же время 
приобретшие немало новых черт. На их местоположение, форму, величину и планировку оказали 
влияние характер заселения и хозяйственного освоения различных районов края теми или иными 
этническими группами, а также правительственные меры, начиная с первой четверти XVIII в., 
направленные на упорядочение планировок сельских поселений. Для всех народов характерным 
было селиться родственными группами – обычай, который впоследствии соблюдался во многих 
уличных деревнях, когда на одном конце селилась одна родственная группа, на другом конце – 
другая группа родственников. Однако различия прослеживались не только по родственному 
признаку, но и по этническому, когда разные концы улиц заселялись представителями разных 
этносов. Это следует рассматривать как результат смешанного расселения народов края, что, 
безусловно, вело к тесным хозяйственно-культурным контактам и к складыванию ряда 
особенностей. Одна из них просматривается в планировке усадьбы, в которой жилые помещения 
не включались в единую связь с хозяйственными надворными постройками, что было отличным 
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от традиций народов Среднего Поволжья. Общие черты также видны в технике 
домостроительства, в оформлении интерьера и экстерьера жилища. Различия были связаны, 
прежде всего, с влиянием природно-климатических особенностей, приведших к формированию 
двух зон жилища: в лесной и в степной зоне. Традиции внешнего оформления дома нередко 
перенимались народами друг у друга. Например, если местные народы под влиянием украинцев 
стали обмазывать и белить дома снаружи и внутри, то украинцы, в свою очередь, под их 
влиянием перестали обмазывать дома снаружи [1: 122]. Другая отличительная черта связана с 
интерьером дома. Так, у всех народов в пространстве избы главное место принадлежало печи, 
которую коренные народы Урало-Поволжья называли «русской печью».  

На формирование традиционной одежды рассматриваемых народов ощутимое влияние оказало 
культурное взаимодействие, наряду с другими факторами. Существованием в древности 
этнокультурных связей можно объяснить присутствие в некоторых видах женских украшений, в 
головных уборах общих элементов. Причем эти контакты были очень широкими и происходили не 
только между народами Урало-Поволжья, но и с народами Западной и Средней Азии. Широкие 
заимствования однако вели к постепенной утрате самобытных этнических черт в одежде, например, у 
народов края со временем исчезли головные уборы с остроконечным верхом. Неслучайно 
исследователи отмечают тот факт, что именно рубеж XIX-XX вв. стал переломным, когда четко 
обозначились интернационализация и нивелировка традиционной одежды и стали складываться ее 
общенациональные формы [4, 5]. Немаловажную роль сыграло широкое распространение фабричной 
ткани, постепенно вытеснившей ткани домашнего производства.  

Общее в костюмном комплексе проявлялось в деталях, в частности, верхняя одежда удмуртов, 
марийцев, мордвы и чувашей была очень схожа. И хотя несколько отличалась от верхней одежды 
мусульманских народов края, тем не менее, нередко имела типично тюркский крой, то есть была 
безрукавной. Исследователь П. Ерусланов, описывая одежду белебеевских и мензелинских марийцев, 
писал: «Одежда женщин состоит из ситцевой или холщевой рубахи с широким, как у татарок, 
подолом с оборками по краям. На грудь надевают нагрудник с позументами, верхним платьем служит 
камзол с позументами без рукавов или с широкими длинными рукавами» [3: 326].  

Другой пример заимствований можно увидеть в распространении лаптей среди украинского 
населения, для которого со временем этот вид обуви стал основным. Они предпочитали покупать их 
у мордвы. Добавим, что у каждого народа были свои собственные способы лаптеплетения.  

Система питания народов Башкортостана долгое время сохраняла свои традиционные 
особенности. В использовании самого широкого круга пищевых продуктов и способов 
приготовления блюд кухня различных народов имела как общие, так и специфические черты, 
свойственные собственной этнической культуре. Например, когда в XIX в. в обиход народов империи 
вошел чайный напиток, у мусульманских народов был заимствован обычай употреблять его с 
молоком и медом. Также заимствованиями считаются такие блюда татарской и башкирской кухни, 
как чак-чак, баурсак, кыстыбый, тукмас, которые впоследствии стали восприниматься как 
традиционные блюда своей этнической кухни.  

Итак, проведенный аналитический обзор некоторых аспектов проблемы взаимодействия культур 
народов Башкортостана показывает, что этот процесс был непрерывным и находился в состоянии 
постоянного развития, значимым результатом которого явилось возникновение локальных очагов и 
формирование общего пласта культуры.  
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ОБРАЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАССР «ВО ВЛАСТЬ», 1960 – НАЧАЛО 1980-х ГОДОВ 

 
Статья посвящена одной из актуальных научных и общественно значимых проблем – 

взаимоотношениям населения и власти в 1960 – начале 1980-х гг. на примере одного из регионов 
СССР – Башкирской АССР. На основе документальных материалов и опубликованных источников в 
ней рассматривается состояние общественных настроений в республике, их особенности. 
Обращается внимание на отношение населения к политике власти, как к местной, так и к 
центральной, принимавшимся мерам.  
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APPEALS OF THE POPULATION OF THE BASSR «TO GOVERNMENT», 1960 – early 1980s. The 

article is devoted to one of the current scientific and socially significant problems - the relationship between 
the population and the authorities in the 1960s - early 1980s, using the example of one of the regions of the 
USSR - the Bashkir Autonomous Soviet Socialist Republic. Based on documentary materials and published 
sources, it examines the state of public sentiment in the republic and their features. Attention is drawn to the 
attitude of the population to the policies of the authorities, both local and central, and the measures taken. 

Key words: power, population, application, letter, complaint, region. 
 
Рассматриваемый период – 1960-е – начало 1980-х гг. – является одним из сложных и 

противоречивых в истории России. Во второй половине 1960-х гг. в связи со сменой руководства 
страны появились определенные позитивные тенденции в ее развитии, углублении демократизации 
общественно-политической жизни, решении многих жизненно важных для населения проблем. 
Однако вскоре в них последовали перемены, которые уже определяли все содержание жизни 1970-х – 
начала 1980-х гг. Все эти веяния оказывали серьезное влияние на общественные настроения, вносили 
коррективы в их содержание и выражения. В отношениях между населением и властью, между 
властью и населением имели место новые явления.  

Происходившие в стране события и процессы были характерными и для Башкирии [1: 76, 138]. В 
республике они также получали соответствующие отклики граждан, которые имели самый разный 
характер. Продолжал существовать традиционный вид коммуникации с властью, такие как жалобы, 
заявления, письма в местные и вышестоящие органы. В этот период сохранилась такая форма 
выражения общественного мнения, обращения «во власть», как наказы и пожелания кандидатам в 
депутаты во время предвыборных кампаний, надписи на избирательных бюллетенях на выборах в 
органы представительной власти. В них граждане выражали свое отношение к политике государства, 
к принимаемым решениям местными и центральными органами. Активно использовались 
населением средства массовой информации, такие как периодическая печать, прежде всего, газеты, а 
также радио и телевидение. На страницах республиканских газет регулярно публиковались письма 
граждан под рубриками «Письма в редакцию», «Вопрос заслуживает внимания», «Не терпит 
отлагательства», «Это нам мешает», «Хочу поделиться», «Спрашивайте - отвечаем» и пр. В 
редакциях газет имелись общественные приемные, в работе которых принимали участие работники 
партийных, советских, судебных органов, прокуратуры и адвокатуры. Так, в общественной приемной 
газеты «Советская Башкирия», где работало 40 человек, за 1976–1978 гг. были приняты свыше 4,4 
тыс. человек. На республиканском радио и телевидении систематически проводились циклы передач 
«Депутат и жизнь», «Отвечаем на ваши письма», «Прием ведет депутат», «На страже законности и 
правопорядка» и пр. [9: 19]. Безусловно, обращения граждан как в устной, так и в письменной форме 
в органы власти не оставались без соответствующего их реагирования.  

Содержание общественных настроений в республике в рассматриваемый период было 
разнонаправленным. Обращения граждан в органы власти в основном имели экономический 
характер. В них поднимались вопросы, связанные с трудоустройством, оплатой труда, оформлением 
пенсий, пособий, с медицинским обслуживанием, улучшением жилищных условий, обеспечением 
дошкольными учреждениями, продовольствием и др., что говорит о сохранившейся их остроте. В то 
же время проявлялась активизация граждан на собраниях, конференциях, особенно партийных, при 
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обсуждениях важных документов – проектов Уставов партии, Основного закона страны и 
республики, пятилетних народнохозяйственных планов, положений по организации выборов и пр., 
где граждане высказывали свои предложения, замечания и пожелания. Так, проведенное в 1960-е гг. 
государством очередное повышение цен на некоторые товары получило довольно широкие отклики 
людей. Оператор НГДУ «Туймазанефть» Т. Нуркаев заявил следующее: «… Упорядочение цен на 
некоторые товары не массового спроса жизненных интересов народа не затрагивает. Я полностью 
поддерживаю такое решение». Такого же мнения был старший машинист Карламановской ГРЭС А. 
Сабирзянов: «Золото, ковры, хрусталь – не предметы первой необходимости. Повышение на них цен 
не ударит по карману трудящихся. Был бы хлеб и мир». Несколько резко высказывалась работница 
швейного производства М. Чувашаева: «Повышение цен на предметы роскоши, а также на водку и 
табак пойдет на пользу. Будут меньше пьянствовать и курить, разумно развивать свои потребности, 
экономно и бережно жить» [4: 76, 77].  

Ощущения социальной незащищенности и отсутствие четких представлений о законах вызывали 
у людей чувство зависимости от власти. Не получив ожидаемого решения крайне важных вопросов 
после неоднократных обращений в местные органы, они были вынуждены направлять свои жалобы и 
письма в вышестоящие органы, редакции центральных газет, на имя руководителей государства и 
партии, на адрес проходивших партийных съездов и пр. Так, редакцией газеты «Правда» 
указывалось, что ежегодно к ним из Башкирии поступает свыше 2 тыс. писем граждан, что является 
упущениями в работе местных и республиканских органов [5]. Нельзя не признать соответствующую 
реакцию местных органов. Обком партии регулярно ставил на обсуждение вопросы улучшения 
работы с обращениями граждан, организацией их приема. Отмечая наличие серьезных недостатков, 
он указывал на допускавшиеся факты невнимательного отношения к решению просьб и жалоб 
людей, случаи волокиты и формальности при рассмотрении, что вынуждало их обращаться в 
вышестоящие организации, а также к партийным съездам. Так, за 6 месяцев 1978 г. из республики в 
ЦК КПСС поступило 1770 писем [6: 264]. В 1984 г. Уфимский горком партии указывал, что за 
прошедший 1983 г. через ЦК КПСС к ним поступило 362 письменных обращения уфимцев [7: 9]. 
Заметим, что этих обращений в вышестоящие инстанции из года в год становилось все больше, что 
подтверждается документальными источниками.  

Большой общественный резонанс вызывали партийно-государственные решения, 
непосредственно затрагивавшие обыденную жизнь, интересы и запросы граждан. В документальных 
и опубликованных источниках получил отражение период нахождения у власти Н. С. Хрущева. 
Непродуманность реформ и нововведений привели к ухудшению экономических показателей 
развития страны, социальной напряженности, что вызывало недовольство населения. В анонимном 
письме в адрес Хрущева и XX партсъезда, направленном в редакцию газеты «Сельская жизнь», автор 
(из Уфы) откровенно писал о трудностях в снабжении уфимцев продовольствием. Отмечал, что «… 
изложенные им в письме факты – реальность, подобные суждения и возмущения все чаще можно 
услышать открыто на улице, в транспорте, в очередях» [2: 285].  

Одной из распространенных форм выражения общественного мнения выступали надписи на 
бюллетенях, сделанные избирателями, которые представляют интерес, особенно критической 
направленности. Заметим, что от одной кампании к другой содержание их менялось. Так, в них, 
наряду с надписями патриотического характера, «безграничной любви и преданности 
большевистской партии и вождю народов великому Сталину», были и критические высказывания, 
типа: «Нам нужны не только депутаты, но и хлеб и прочее», «Депутат должен оправдать доверие 
народа, а вы завышаете цены на те или другие виды продуктов, такие депутаты нам не нужны», «Я не 
согласен! Этих депутатов выбирали без нас. Я не зачеркну, потому что они все равно будут 
избраны», «Желаем больше уделять внимания на жалобы трудящихся» и пр. [3: 2-4, 22-25]. На 
бюллетенях имелись надписи националистического характера. В г. Кумертау были выявлены в них 
надписи такого содержания: «Решите вопрос, чтобы мелеузовское сгущенное молоко было в г. 
Кумертау», «Не пора ли заменить старые марки машин на новые, позоримся», «Где мясо, молоко в 
магазинах» и пр. [8: 187].  

Нельзя не сказать, что власть не реагировала на общественное мнение. Наоборот, она держала на 
контроле поведение и лояльность граждан, принимала постановления об улучшении работы 
соответствующих органов с их заявлениями и жалобами. Анализ участия граждан в выборах в 
представительные органы государственной власти на местном и центральном уровнях на примере 
Башкирии позволяет показать насущные проблемы, волновавшие их на каждом этапе развития 
страны. Наряду с надеждами на лучшую жизнь звучали мнения людей, которые полностью 
разочаровались в руководителях страны, республики, проводившейся политике. Надписи на 
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бюллетенях показывают противоречивость общественно-политического развития страны, 
ограниченность и незавершенность проводимых реформ, наличие однопартийной системы, 
фиктивность демократии и авторитарность существующего режима. Все вышеназванные тенденции 
отразились и на общественном сознании граждан республики, которое, вопреки официальной 
пропаганде, никогда не было «единодушным и всецело одобряющим решения партии и 
правительства страны». Но имея большой опыт манипулирования общественным мнением, власть 
всегда держала его под контролем и пресекала «нездоровые» проявления.  

Таким образом, проведенный анализ проблемы позволяет сделать следующий вывод. В 
рассматриваемые годы обращения граждан Башкирской АССР в органы власти разного уровня дают 
возможность понять реальную действительность в республике, состояние общественных настроений. 
В то же время, как показывают привлеченные источники, наряду с общесоюзными тенденциями они 
имели и региональные особенности. Граждане довольно активно реагировали на все происходившие 
события в стране и республике, на принимавшиеся решения, высказывали свое отношение к ним. В 
то же время они не предлагали смены существующего режима. Люди искренне верили в 
руководителей государства и партии, до которых местные власти не «доводят настоящую правду о 
положении в республике». Несмотря на имевшиеся трудности и упущения, в рассматриваемые годы в 
республике был накоплен большой опыт работы с различными категориями населения, решения их 
насущных проблем, что позволяло органам власти сохранять общую ситуацию в ней стабильной и 
относительно безопасной. 
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КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 1990-е гг. 

 
В данной статье автором рассматриваются нормативно-правовые акты в области 

установления правового статуса внешней деятельности Республики Башкортостан. Рассмотрены 
основные государственные органы, координирующие внешние связи региона, а также этапы их 
развития в 1990-е годы. 

Ключевые слова: историко-культурные связи, Республика Башкортостан, 
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FORMATION OF LEGAL FOUNDATIONS AND INSTITUTIONS IN THE FIELD OF 

HISTORICAL AND CULTURAL RELATIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE 
1990S. In this article, the author examines the normative legal acts in the field of establishing the legal 
status of the external activity of the Republic of Bashkortostan. The main state bodies coordinating the 
external relations of the region, as well as the stages of their development in the 1990s, are considered. 

Key words: historical and cultural relations, Republic of Bashkortostan, foreign economic relations, 
cultural relations. 

 
Началом трансформационных процессов в области перераспределения полномочий в сфере 

внешних историко-культурных связей для Башкирии послужило принятие закона СССР «О 
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разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации» [1: 429-433]. Несмотря на 
то, что в статьях 5, 6 и 9 конкретно определялись полномочия союзных и автономных республик в 
области международных отношений, многие субъекты в составе РСФСР трактовали этот закон в 
пользу расширения своих полномочий. С принятием данного закона в регионах России начали 
появляться новые органы регулирования внешних связей в различных областях. 

18 июля 1990 г. при Совете Министров БАССР было образовано Управление внешних 
экономических связей, которое ставило перед собой задачу заключения контрактов для предприятий, 
что было особенно актуальным в период разрушения хозяйственно-экономических связей между 
регионами и распада СССР. Однако в связи с политическими процессами в стране и регионе данный 
орган власти не просуществовал долго и претерпел существенные изменения. 

11 октября 1990 г. Верховным Советом БАССР была принята «Декларация о государственном 
суверенитете БССР», в которой был провозглашен суверенитет республики, что стало новым 
источником для правотворчества в сфере расширения полномочий региональных органов власти [2: 
193]. Управление внешних экономических связей было преобразовано в Госкомитет по внешним 
экономическим связям, и получило полномочия на налаживание международных связей для экспорта 
товаров башкирских предприятий [3: 4]. Главной задачей на первом этапе явилось управление 
товарооборотом для обеспечения бесперебойной торговли, а также установка на увеличение 
валютной выручки и экономия иностранной валюты при импортных операциях предприятий. Все 
дело в том, что иностранные организации торговали только в стабильной валюте, и региональные 
предприятия часто не соглашались заключать контракты, выполнение которых становилось 
невыгодным из-за инфляции. 

В 1992 г. Госкомитет был преобразован в Министерство внешних связей и до 2002 г. успешно 
расширяло внешние связи с зарубежными странами. В конце 1992 г. был принят закон «О 
международных договорах Республики Башкортостан» [4: 21]. Статья 4 закона расширила 
полномочия Министерства внешних связей, передав ему право самостоятельно заключать 
международные ведомственные договора с органами управления иностранных государств. 

22 ноября 1991 г. создается Министерство материальных ресурсов и межрегиональных связей, 
ставшее правопреемником Госресурса Башкирской ССР [5: 2]. Данная структура просуществовала до 
1998 г. и, помимо налаживания межрегиональных экономических связей, была наделена 
полномочиями к подписанию соглашений с бывшими союзными республиками. Минресурс 
управляло 10% республиканского фонда материальных ресурсов, непосредственно владело 
предприятиями "Башгоскомснаб" и "Башресурсы", на правах "двойного ведения" ещё 4 
предприятиями. Именно этот государственный орган занимался выдачей лицензий на экспортно-
импортные операции и регулировал квотирование. 

13 июля 1993 г. в Башкортостане был принят закон «О культуре» [6], определивший формы 
международных и межрегиональных связей в духовной сфере. В статье 27 закона декларировалось, 
что органы власти содействуют расширению международных контактов, в статье 28 – что 
содействуют развитию различных форм международных организаций в сфере культуры. Как и 
органы по управлению внешнеэкономическими связями, Министерство культуры РБ с 1990 г. 
активно подписывало соглашения с иностранными государствами и другими регионами. 
Приоритетными партнерами из зарубежных стран стали страны СНГ и Тюркского мира, а из 
регионов России – соседи по Уральскому региону. Соответственно проводимой политике, 
Министерство культуры в начале 1990-х гг. стало членом Координационного Совета по культуре и 
искусству организации «Большой Урал», с 1993 г. - членом Постоянного Совета Международной 
организации ТЮРКСОЙ. Основной формой деятельности Министерства культуры РБ во внешних 
связях была организация и финансовая поддержка творческих лиц и коллективов в участии в 
международных и межрегиональных мероприятиях.  

24 декабря 1993 г. Верховным Советом РБ была принята Конституция Республики Башкортостан, 
в которой во всей полноте раскрывались полномочия органов власти в сфере внешних культурных, 
политических и экономических связей [2: 206]. Статья 74 Конституции РБ определяла Башкирию как 
самостоятельного участника международных отношений, способного заключать соглашения с 
другими странами, их представительствами и международными организациями. Статья 76 
утверждала право республики входить в содружества стран, участвовать в их деятельности и 
передавать им часть своих полномочий. Помимо этого, были определены полномочия регионального 
парламента в сфере внешних связей: Государственное Собрание – Курултай совместно с 
Президентом РБ определяло внешнюю политику, ратифицировало международные договоры. 
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3 августа 1994 г. был подписан федеративный договор Башкирии с Россией [2: 207], где в пункте 
14 статьи 3 в ведение РБ были отнесены осуществление международных связей, участие в 
международных организациях, а также заключение международных договоров [7]. Принятый 
документ подтвердил правовой статус республики, установившийся ранее принятыми 
региональными законами. Республика обрела высокий уровень самостоятельности во внешних связях 
во всех сферах, кроме определенного круга вопросов, делегированных федеральным органам власти. 

В 1994 г. был создан Дом дружбы народов Республики Башкортостан [8], ставший 
координирующим органом более чем для 50 организаций. С принятием закона о национально-
культурных объединениях [9] данная организация получает ряд важных функций во внешних связях, 
как координация историко-культурных центров, взаимодействие с органами исполнительной власти, 
популяризация национальных культур. Организация принимала участие в установлении 
межнациональных связей народов Башкирии с соседними регионами, а также в поддержании 
башкирских диаспор за пределами республики и диаспор иных народов внутри региона. 

Для координации внешних связей Башкирии в 1994 г. в Уфе было открыто представительство 
МИД РФ [10]. Основной его задачей являлось согласование действий региональных органов власти, в 
соответствии с подписанными федеративными соглашениями. МИД РФ в Уфе был одним из органов, 
гарантировавших для иностранных партнеров исполнение подписанных соглашений, в связи с чем 
повышалось доверие к региону на международном уровне. 

В 1996 г. Президент РБ М. Г. Рахимов принял Концепцию внешнеэкономической деятельности 
[11]. В ней были определены внешние факторы и состояние региональной экономики, обозначены 
существующие проблемы в сфере международной торговли Башкортостана. В статье 2 были 
поставлены задачи до 2000 г., которые в целом направлялись на увеличение объема и номенклатуры 
экспорта, а также привлечение иностранных инвестиций. Касательно вопроса правового положения 
Республики Башкортостан в области внешних связей в статье 5.1 была поставлена задача на 
расширение полномочий региона по заключению международных договоров на основании 
федеративного договора, перечислены законы, которые следовало изменить или дополнить, чтобы 
расширить полномочия государственных органов в области внешних связей. В связи с принятием 
данной Концепции было решено реорганизовать органы управления внешними связями. 
Министерства торговли, Министерство внешних связей и Министерство материальных ресурсов и 
межрегиональных связей были объединены в Министерство внешних связей и торговли РБ [12]. 
Благодаря этому внешнеэкономические связи стали регулироваться на республиканском 
ведомственном уровне одним органом исполнительной власти.  

В 1998 г. на основании федеративного договора, Конституции РБ был принят региональный 
закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности в Республике 
Башкортостан» [13]. В статье 7 были конкретизированы полномочия Республики Башкортостан в 
области внешней торговли: контроль за внешнеторговой деятельностью на территории РБ 
российских и иностранных лиц; учреждение торговых представительств в иностранных государствах 
и аккредитование иностранных торговых представительств. Помимо этого, в статье 11 на уровне 
регионального закона были определены меры государственного регулирования внешней торговли РБ 
в двух видах: косвенных (монетарных, через таможенные тарифы) и прямых (лицензии и квоты). С 
принятием данного закона и создания МВЭСТ РБ основными инструментами управления 
внешнеэкономической деятельности стали: льготное кредитование экспортёров, страхование, 
ярмарочно-выставочные мероприятия, научные конференции и симпозиумы, рекламные кампании и 
информационные службы. Данный закон юридически оформил проводимую на практике 
деятельность правительства и министерств, формально определил проводимые формы регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

В 1999 г. издается федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» [14], установивший определенный порядок в проведении 
региональной политики в торгово-экономической, научно-технической, экологической, 
гуманитарной, культурной областях внешних связей. Внешняя деятельность субъектов не должна 
была противоречить Конституции РФ, федеративным соглашениям, федеральным законам и 
международным договорам РФ, а также не должна была ущемлять интересы Российской Федерации. 
Помимо этого, все органы власти субъектов РФ обязывались заблаговременно предупреждать 
соответствующие федеральные органы о предстоящих переговорах (статья 3), а также согласовывать 
проекты соглашений с заинтересованными федеральными органами (статья 4). Данный закон в 
большей степени касался политической и экономической областей, в которых была выстроена 
иерархия координации единой политики от федеральных органов до региональных. В области 
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культурной политики регионов принципиальных изменений не произошло с принятием закона, 
высокий уровень самостоятельности Министерства культуры и подведомственных организаций 
сохранился в полном объеме.  

В 1990-е гг. в Республике Башкортостан шел трансформационный процесс в области 
регулирования внешних связей. Распад СССР привел к перераспределению полномочий между 
центральными и региональными органами власти, что происходило на протяжении всего 
десятилетия. Больше всего изменений происходило в области управления экономическими и 
политическими внешними связями, поскольку этот вопрос касался национальной безопасности 
Российской Федерации. Внутренние ведомственные изменения региональных органов власти в 
Башкирии привели к централизации в области управлении внешнеэкономическими связями, что 
выражается в объединении трех министерств. Культурная сфера изначально была подчинена 
Министерству культуры РБ, имела широкие полномочия и самостоятельность, и на протяжении 1990-
х гг. не претерпевала принципиальных изменений. В области культурной политики был создан 
подведомственный Дом дружбы народов РБ, расширивший свои полномочия во внешних связях во 
второй половине 1990-х гг.  

Таким образом, в 1990-е гг. Республика Башкортостан утвердила правовой статус органов 
управления внешними связями, обрела достаточный уровень самостоятельности в реализации 
внешней политики, что помогло в короткие сроки установить отношения с регионами России и 
зарубежными странами.  
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ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ БАШКИР 

В РАССКАЗАХ-МИНИАТЮРАХ ЗИННУРА УРАКСИНА 
 
В статье проведен этнолитературоведческий анализ некоторых рассказов З. Г. Ураксина с 

целью выявления данных по обычаям и традициям башкир. Установлено, что этнографический 
материал автором применялся для развития сюжета, передачи духа описываемого времени и 
национального колорита.  

Ключевые слова: этнолитературоведение, З. Г. Ураксин, обычаи и традиции башкир. 
 

CUSTOMS AND TRADITIONS OF BASHKIRS IN THE STORIES-MINIATURES OF ZINUR 
URAXIN. The article contains an ethnoliterary analysis of some stories by Z.G. Uraksin in order to identify 
data on the customs and traditions of the Bashkir. The analysis showed that the author uses ethnographic 
material to develop the plot, convey the spirit of the described time and national color. 

Key words: ethnoliterary studies, Z. G. Uraksin, customs and traditions of the Bashkirs. 
 
Общеизвестно, что в качестве этнографического источника учеными используется 

разнообразный материал, характеризующий духовную и материальную культуру, особенности 
семейного и общественного быта, этнической истории определенного этноса. Так, для получения 
необходимой информации этнографы обращаются и к художественным произведениям. Подчеркивая 
значение художественной литературы как этнологического источника, Е. И. Филиппова отмечает: 
«Много материала может дать художественная литература при рассмотрении таких проблем, как 
стереотипы поведения, ценностные ориентации, убеждения, этническое самосознание, а также 
брачно-семейные отношения и другие аспекты соционормативной культуры» [5: 27]. В данной статье 
рассмотрены рассказы-миниатюры Зиннура Ураксина в качестве этнографического источника для 
изучения некоторых обычаев и традиций башкир. 

Круг научных интересов известного ученого-языковеда, общественного деятеля был необычайно 
широк. Наряду с разработкой таких разделов языкознания, как лексикология, фразеология, 
грамматика и ономастика, З. Г. Ураксин активно занимался литературной деятельностью. Интерес к 
литературному и журналистскому творчеству проявился у него рано. По сообщению 
М. В. Мурзабулатова: «…еще студентом педагогического училища, он начал писать стихи, рассказы, 
заметки на злободневные темы, некоторые из которых публиковались в газете Кугарчинского района. 
Страсть к творчеству, обычно встречающаяся в юношеские годы, не проходила у З. Г. Ураксина и 
тогда, когда он с дипломом педагогического училища служил в армии, учительствовал в 
Федоровском районе Башкирской АССР и родной Аллабердинской школе Тюльганского района 
Оренбургской области» [3: 71]. Сегодня читателям он известен как автор рассказов, повестей, 
романов и произведений других жанров. Как отмечает Г. М. Набиуллина: «Стремление к 
философскому толкованию мира, раскрывающему высокое качество человеческой природы, красоту 
и величие жизни, легли в основу его книг. Он старался дать повседневным будничным мотивам 
высокое поэтическое звучание. В душе писателя наряду с языковедческой наукой на равных правах 
уживалась и художественная литература» [4: 135]. 

Рассматриваемые нами миниатюрные рассказы З. Г. Ураксина, включенные в сборник «Свет 
очей» (1992), лаконично характеризуют повседневную культуру и быт башкир, а также других 
народов. В произведениях писателя динамично раскрывается внутренний мир человека, проявляемый 
в поведении и общении, описываются обычаи и традиции народа. Автор тонко высмеивает 
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человеческие пороки и, не осуждая поведение своих героев, оставляет место для глубоких 
размышлений и раздумий. Например, в рассказе «Оло һәм кесе» («Старший и младший») [6: 34] 
писатель обращает внимание читателей на тонкости речевого этикета башкир. Когда молодой 
человек вступил в разговор со старшими, употребляя в речи нецензурные слова и выражения, то 
собеседники тут же сделали ему замечание. А услышав ругань в речи старшего по возрасту, 
беседующие без каких-либо замечаний тихо разошлись, тем самым продемонстрировав ему свое 
недовольство. В этом коротком рассказе автору удалось передать культуру речевого общения 
башкир, показать на практике действие отдельных правил поведения. Так, вера в магическую силу 
слов привела к созданию огромного набора запретов, резко осуждалось и сквернословие. Речь 
пожилых, как правило, более сдержанна, оформлена пословицами и поговорками. Речевой этикет 
людей старшего поколения менее сопряжен с мимикой и жестикуляцией, оформлен паузами.  

Башкиры считали, что слово способно материализоваться. Оно для них было таким же телесным, 
как любая вещь, таким, как все живое вокруг, поэтому в народе говорят «дать слово» (как любую 
вещь), «нанизывать слово» (как бусы), «слово выходит», т. е. «слово за слово» и т. д. [2: 383]. Словам 
придавалось особое значение, так как была сильна вера в их воздействие на окружающую 
действительность. Считалось, что произнесение некоторых слов и выражений могло вызвать к жизни 
нежелательные события. Например, в рассказе «Асыу» («Гнев») [6: 76] пожилая женщина в сердцах 
любила говорить, что она уйдет в дом престарелых и тем самым опозорит своих родственников: 
«Асыуымды килтерһәгеҙ, бөтәгеҙҙе хур итеп, ҡарттар приютына китәм дә барам». Затем, сожалев о 
сказанном, она добавляла: «Әстәғфирулла, ауыҙымдан ел алһын!» («Әстәғәфирулла» – междометие, 
выражающее досаду; «ауыҙымдан ел алһын!» – досл.: «пусть ветер из моих уст сдует!»). Подобные 
способы нейтрализации применялись при произнесении проклятий. В народе с большой 
осторожностью, с осуждением относятся к проклятиям, считая, что они могут витать в воздухе и, не 
доходя до «адресата», вернуться к «отправителю», и даже родственникам до седьмого колена. По 
мнению информантов, боялись даже слова «ҡороғор!» (в значении: пусть твой род вымрет!). Если это 
слово все же произнесли, тут же следует добавить: «ҡоромағыр!» (не вымирай!), нейтрализуя 
сказанное. Также было принято трижды произносить: «Әстәғәфирулла». Согласно поверьям, ангелы 
в течение семи часов ждут, и если покаяться, то они снимают проклятие [1: 116]. Приведенные 
примеры речевого этикета, кроме основной художественной функции, выполняют воспитательную, 
трансляционную функции.  

В рассказах З. Г. Ураксина встречаются сюжеты, связанные с обычаем гостеприимства. 
Например, в произведении «Икмәк» («Хлеб»), наряду с рассуждениями автора о необходимости 
бережного отношения к хлебу, раскрываются тонкости гостеприимства. У башкир было принято 
угощать любого человека, зашедшего в дом. В названном рассказе эта черта характера народа 
передана благодаря образу бабушки: «Өйгә бер-берәү инһә, һис буш сығармаҫ. Ултырмай 
ҡарыулашҡан кешене: 

– Аштан оло булырға ярамай, ауыҙ итеп булһа ла сыҡ, – тип өгөтләй торғайны» (Человека, 
зашедшего в дом, никогда не отпускала без угощения. В случае отказа напоминала, что нельзя быть 
старше пищи) [6: 45–46]. Также необходимо отметить, что у башкир «считается верхом 
невоспитанности задавать вошедшему в дом человеку такие вопросы: «Хотите чаю?», «Попьете с 
нами чай?». Информаторы отмечают: «Кеше астан йөрөмәй, әммә берәйһе өйөңә инһә, шунда уҡ сәй 
ҡайнатырға ҡуйырға кәрәк» (Люди приходят не потому, что голодные, но если кто-то пришел к тебе, 
ни о чем не спрашивая, нужно тут же поставить чай) – это знак уважения» [1: 99]. В словах «ауыҙ 
итеп булһа ла сыҡ» (хотя бы попробуй) заложено ценностное, символическое значение пищи. Как 
известно, кроме витальной функции, пища выполняла объединяющую, символическую функции. 
Посредством совместной трапезы люди выстраивали мирные, дружеские отношения, выказывали 
уважение друг к другу. 

Приобщение к общей пище, «доле», например, прослеживается в обычае передачи гостинца – 
«күстәнәс». Как известно, в традиционной культуре «күстәнәс» играл важную роль как в обрядовой, 
так и в повседневной жизни. В рассказе писателя «Күстәнәс» («Гостинец») [6: 54] раскрывается его 
практическое значение. Молодой человек, следуя совету матери, благополучно добрался до дома, 
питаясь в пути гостинцами – ломтиками хлеба.  

Таким образом, анализ литературных текстов позволил нам получить объективное представление 
о некоторых обычаях и традициях башкир. Будучи опытным ученым-языковедом, З. Г. Ураксин 
значительное внимание уделял речевому поведению своих героев, их культурно-бытовой среде 
обитания, что позволило ему достоверно описать индивидуальные черты характера и 
общекультурные нормы поведения, стандартные ситуации общения. Необходимо отметить, что 
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народные обычаи и традиции занимают значимое место в творчестве писателя, придавая его 
произведениям национальный колорит. Обращение к народной культуре помогло автору раскрыть 
психологию простого человека, описать повседневный быт башкир, способствовало развитию 
сюжета и усилению художественного замысла произведений, а также помогло зафиксировать 
некоторые обычаи и традиции, характерные для башкир. 
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СЛЕДЫ АНТРОПОМОРФИЗАЦИИ РЫБЫ В ТРАДИЦИЯХ БАШКИР 
 
Наиболее архаичными в культе рыбы являются тотемические умозаключения о рыбе предков 

башкир. Их пережитки находят отражение в древних мировоззрениях башкир, где имеются 
сюжеты и мотивы антропоморфизации рыбы. В верованиях и устном народном творчестве башкир 
рыба ассоциировалась с человеком, наделялась человеческими качествами – даром речи, чувствами, 
волей, мыслями. Аналогичные представления встречаются в религиозно-мифологических воззрениях 
самого широкого круга народов мира. 

Ключевые слова: рыба, культ, башкиры, древнее мировоззрение. 
 
TRACES OF ANTHROPOMORPHISATION OF FISHIN BASHKIR TRADITIONS.The most archaic 

in the cult of fish are the totemic conclusions about fish of the ancestors of the Bashkirs. Their survivals are 
reflected in the ancient worldviews of the Bashkirs, where there are plots and motives for the 
anthropomorphization of fish. In the beliefs and oral folk art of the Bashkirs, fish was associated with 
humans. She was endowed with human qualities - the gift of speech, feelings, will, thoughts. Similar ideas 
are found in the religious and mythological views of a wide range of peoples of the world. 

Key words: fish, cult, Bashkirs, ancient worldview. 
 
Рыба (балыҡ) в древних верованиях башкир ассоциировалась с человеком, наделялась разумом, 

способностью понимать человеческий язык, говорить и вести человеческий образ жизни. В 
частности, рудименты такого взгляда на рыбу наиболее ярко проявляются в заклинаниях-повелениях 
рыбаков, зафиксированных почти у всех этнографических групп башкир. При первом забросе удочки 
они произносят следующие магические слова: 

«Балыҡ ҡап, ҡап,     «Ловись, рыбка, ловись, 
Яр башында ялтырап ят!»   Лежи, блестя, на берегу!» 
(Хайбуллинский район РБ, усергане [12: 22]). 
«Ҡап, балығым, ҡап, ҡап,    «Ловись, рыбка, ловись, ловись, 
Ҡап, балығым, ҡап, ҡап,    Ловись, рыбка, ловись, ловись, 
Яр башында ялтырап ят!»   Лежи, блестя, на берегу!» 
(Бурзянский район РБ, бурзяне [6: 247]). 
«Төкөрөп һалдым, һикер-ҡап,   «Забросил плюнув, прыгай-ловись, 
Яр башында ялтырап ят!»   Лежи, блестя, на берегу!» 
(Давлекановский район РБ, минцы [7: 38]). 
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«Балыҡ, ҡап-ҡап,     «Рыба, ловись-ловись, 
Яр башында ялтырап ят.   Лежи, блестя, на берегу. 
Ҡап-ҡап, ҡармағым,    Лови-лови удочка, 
Иптәштәреңде күберәк тап!»   Найди побольше друзей!» 
(Учалинский район РБ, кара-табынцы [14: 99]). 
«Тфу, тфу, балыҡ, ҡап,    «Тфу, тфу, рыбка, ловись, 
Яр башында ялтырап ят!»   Лежи, блестя, на берегу!» 
(Караидельский район РБ [15: 94], Нижнесергинский район Свердловской области, упейцы [13: 

212]). 
«Балыҡ ҡап, ҡап, ҡап,    «Рыба, ловись, ловись, ловись, 
Яр башында ялтырап ят.   Лежи, блестя, на берегу. 
Йүгереп ҡап, йүгереп ҡап,   С набегу ловись, ловись с набегу, 
Яр башында ялтырап ят!   Лежи, блестя, на берегу! 
Үҙ ишеңә ҡушыңды тап,    Найди себе пару, 
Яр башында ялтырап ят!»   Лежи, блестя, на берегу!» 
(Миякинский район РБ, илекей-минцы [6: 247]). 
«Тфу, тфу, тфу!     «Тфу, тфу, тфу! 
Төкөрөп һалдым, һикереп ҡап,   Забросил, плюнув, ловись, прыгая, 
Яр башында ялтырап ят!   Лежи, блестя, на берегу! 
Ялтырамаhаң, ялтырама –    Не хочешь блестеть, не блести – 
Яр башында ҡалтырап ят!»   Лежи, дрожа, на берегу!» 
(Давлекановский район РБ, минцы [6: 248]). 
У башкир существовал обычай: если на крючок первой попадала мелкая рыбешка, то ее 

отпускали обратно в воду со словами:  
«Бар, атаң-әсәңде алып кил!»   «Иди, приведи отца-мать!» 
(Хайбуллинский район РБ, усергане [12: 33]). 
«Сабаҡ балыҡ, ҡап, ҡап,      «Сорожка, ловись, ловись, 
Яр башында ялтырап ят!   Лежи, блестя, на берегу! 
Кесе булһаң, атаңа әйт,    Если ты младший, скажи отцу, 
Атаң булмаһа, әсәңә әйт!»   Если нет отца, скажи матери!» 
(Караидельский район РБ, дуван-табынцы [6: 248]). 
Таким образом, в вышеизложенных заклинаниях башкирские рыбаки настойчиво обращались к 

рыбе, чтобы она быстрее попадалась на удочку. В то же время среди них встречаются и угрозы-
инвективы: 

«Һайт, һайт, һайт,   «Хайт, хайт, хайт, 
     (возгласы при отгоне животных) 
Бар өйөңә тиҙерәк ҡайт.   Иди быстрее домой.   
Ебәр атаң-әсәңде,   Отправь отца-мать, 
Әтеү ярам эсеңде!»   А то разорву тебе живот!» 
(Бурзянский район РБ, бурзяне [6: 247–248]). 
В сущности, эта же идея (запугивание рыбы) лежит в основе широко распространенного среди 

инзерских рыбаков (Белорецкий район РБ) правила давать три щелчка по лбу первой попавшей на 
крючок рыбы и со словами: «Үҙең кеүек биште тап!» («Найди таких пятерых, как сама!») – бросать 
ее в корзину или на землю [15: 94]. 

Образы говорящих по-человечески рыб довольно часто фигурируют в сказках улу-катайских 
башкир Кунашакского района Челябинской области «Алтындуға батыр» («Алтындуга-батыр»), 
юрматинцев Гафурийского района РБ «Күкен» («Кукушка»), бурзянцев Баймакского района РБ 
«Сәфәр» («Сафар») [3: 136, 149; 4: 217–220, 282–288; 5: 206] и др. В устной прозе дуван-табынцев 
Кармаскалинского района РБ «Йәш һунарсы» («Молодой охотник») герой хотел поймать сачком 
плавающую в озере золотую рыбку. Но необыкновенная рыба человеческим голосом попросила его 
оставить ее в живых, за что она обещала оказать при необходимости помощь джигиту [3: 209; 4: 116–
117]. Данный мотив находит отражение и в легендах башкир. 

В прошлом среди башкирских рыбаков бытовало поверье о том, что нельзя перешагивать через 
удилище, – рыба не будет ловиться: она, мол, почуяв человеческий запах, разбредется в разные 
стороны. Аналогичная мысль содержится и в другом рыбацком суеверии: нельзя считать количество 
пойманной рыбы. Считалось, что она, якобы, услышав счет, будет плохо клевать [10: 111]. 
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Мотивы антропоморфизации рыбы были знакомы мифологии и предрассудкам самым различных 
народов мира. Так, в калмыцкой легенде человеческой речью обладает рыба-таймень. Рыба владеет 
человеческим языком в традиционном мировоззрении вепсов. В карельском народном эпическом 
произведении «Калевала» семга выдается за самое умное существо, а в руки культурного героя 
Вяйнямёйнена попадает говорящая по-человечески чудесная рыбка [8: 44, 133]. По поверьям айну, 
рыбы не только понимают человеческую речь, но и могут разговаривать с человеком. Поэтому не 
только рыбаки молчат во время ловли рыбы, но и их жены не ведут дома разговора на эту тему (рыбы 
могут услышать!). Предание о «человеке-рыбе», криком своим пугающем рыбаков, было популярно у 
южных китайцев. В древнеиндийском пуране повествуется о том, что рыба когда-то обладала даром 
речи. За свою провинность (за болтливость) перед богами рыба была проклята и утратила 
способность разговаривать [11: 385]. В «Авесте» рыба характеризуется как божья тварь с острым 
зрением, которая «заметит водоворот и в волос толщиной» [1: 124]. Владеющий человеческой речью 
сом присутствует в поэме Кул Гали (XII–XIII вв.) «Кисса-и Йусуф» («Сказание о Йусуфе») [9: 87]. 
Сюжеты о говорящих рыбках особенно характерны для устного творчества русских («Емеля-дурак», 
«Золотой башмачок», «Золотая рыбка», «Кощей Бессмертный», «Несмеяна-царевна», «По щучьему 
велению», «Царевна-лягушка» и др.) [2: 67, 191, 205, 213, 408, 457, 480].  

Таким образом, антропоморфизация рыбы, то есть наделение ее человеческими качествами – 
даром речи, чувствами, волей, мыслями, встречается в фольклоре, обычаях и обрядах самого 
широкого круга народов. 
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ТЕМА ДЕТСТВА В ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ БАШКИРСКИХ 
УЧЕНЫХ 

 
Автор анализирует тему детства не только в этнографических, а также рассматривает ее в 

фольклорных исследованиях башкирских ученых. Основываясь на ряде исследований, можно 
констатировать, что опыт изучения детства велик и разнообразен и, несмотря на это, остается 
актуальным для современной науки.  

Ключевые слова: этнография детства, детский фольклор, этнографические исследования.  
 
THE THEME OF CHILDHOOD IN ETHNOGRAPHIC STUDIES OF BASHKIR SCIENTISTS. In 

this article, the author studies the topic of childhood not only in ethnographic, but also considers it in 
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folklore studies of Bashkir scientists. Based on a number of studies, we can say that the experience of 
studying childhood is great and diverse. In this regard, special attention is paid to the study of the world 
of childhood in the world of ethnological science as a whole.  

Key words: ethnography of childhood, children's folklore, ethnographic research.  
 
Как известно, в российском обществе XX столетия этнополитические эксперименты, связанные с 

воспитанием детей и их социализацией, привели к утрате этнокультурных ценностей. Но, несмотря 
на все это, в последние десятилетия опыт этнографии детства становится актуальным и 
востребованным. Этнография детства как самостоятельное научное направление начинает 
складываться на рубеже XIX – XX вв. Нужно отметить, что в это же время начали формироваться так 
называемые подходы к изучению мира детства – с точки зрения медицины, этнографии, 
фольклористики. Кроме того, они расширялись благодаря усилиям психологов, языковедов, 
педагогов, социологов, философов, культурологов и др. Тема этнографии детства, тема воспитания 
детей в семье и в обществе изучались немало и российскими, и зарубежными исследователями.  

Сегодня в исследовании детства существуют различные методологические подходы, связанные, 
прежде всего, с отношением к проблеме социализации ребенка. Разнообразна и методология таких 
исследований: это и детальные монографические исследования, и труды комплексного типа, 
опирающиеся на наблюдения и т. д. Одни изучают специфические закономерности развития человека 
в данном обществе. Их интересуют не особенности культуры сами по себе, а то, чем отличаются дети 
данного народа от детей, растущих в иной социально-культурной среде. Другие ищут ответ на 
вопросы, каковы же специфические механизмы и процессы приобщения детей к культуре своего 
народа. Третья группа ученых изучает взаимосвязи между воспитанием детей и некоторыми 
аспектами социальной структуры общества: кто и как определяет соотношения целей и средств 
воспитания и т. д. [11].  

Как известно, уже в 60–80-е гг. XX столетия в отечественной этнографии значительно возрастает 
интерес к теоретическому осмыслению вопросов формирования этнического в культуре. Все это 
связано с тем, что главная роль отводилась изучению процессов социализации детей. Так, например, 
Ю. В. Бромлей отмечает, что одной из задач этнографического изучения современной семьи является 
раскрытие этнической стороны социализации. Следовательно, более целенаправленное и пристальное 
внимание к этнографическому изучению темы детства как таковой связано с публикациями 1980-х гг. 
Особого внимания заслуживает обзор источников и научной литературы по данной тематике 
И. С. Кона, инициатора, редактора-составителя и автора послесловия первого издания на русском 
языке избранных произведений американского этнографа Маргарет Мид, которые были посвящены 
этнографии детства.  

Таким образом, считается, что именно И. С. Кон и его единомышленники стали первыми, кто 
совершил в отечественной этнографии 1980-х гг. прорыв в исследовании мира детства. Огромную 
ценность для исследования проблем детства представляет историографический очерк исследований 
по этнографии детства, подготовленный самим И. С. Коном. В нем он подробно описывает и 
анализирует историю и методологию изучения детства в искусстве, этнографии, этнопсихологии; 
большой теоретический и практический интерес этнографов вызывает этносоциологическая 
программа И. С. Кона. В ней четко изложены представление о жизненном цикле и о его этапах, роль 
семьи, особенности ценностного отношения к ребенку в обществе, способы ухода за младенцами, 
формы поощрения и наказания, трудовое и половое воспитание и т.д.  

В башкирской этнографии тема детства изучается достаточно, но, несмотря на это, она остается 
актуальной и по сей день, требует дальнейшего изучения. 

Нужно подчеркнуть, что фольклор как средство воспитания требует междисциплинарного 
рассмотрения. Так, например, детские игры наряду с игрушками, широко представленными в 
исследованиях, были первым средством воспитания, формирования определенных ценностей 
ориентации, навыков социального поведения.  

Таким образом, тема детства в этнографии больше всего отражается через фольклор башкир. Об 
этом свидетельствуют труды ученых-этнографов, языковедов, культурологов, фольклористов и др. 
Так, например, А. Р. Хабибуллина, как и многие другие исследователи, отмечает, что именно 
«фольклор, предназначенный для детей, ввиду смыслов и жанров, раскрывает мифологическое и 
ритуальное мировоззрение социума, влияет на выстраивание детьми структуры взаимосвязей со 
всеми сферами жизни, в которых им приходится вращаться, а именно: сообществом людей, 
традициями и верованиями» [12: 106].  
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В исследованиях Баязитовой Р. Р. тема детства раскрывается на основе правил и норм поведения, 
связанных с рождением ребенка, в особенностях включения младенца в семью и социум в рамках 
традиционной культуры башкир и т. д. Автор отмечает, что в традиционной культуре башкир 
персональное время было обусловлено различными обрядами, проводимыми в рамках семьи. 
Развитие ребенка и становление его личности отмечались посредством обрядов перехода, и для него 
устанавливались нормы поведения в обществе [3: 392].  

Этнография детства в исследованиях башкирских ученых также показана через детские народные 
игры, детские игрушки и т. д. В связи с этим в начале XX столетия появляются монографические 
исследования, методические указания, ряд научно-этнографических статей, опубликованных в 
материалах разных международных, всероссийских и региональных конференций [1, 2, 5, 4, 6, 7, 10, 
14].  

В одной из последних работ Ф. Г. Хисамитдиновой, посвященной мифологизации ребенка в 
башкирской народной культуре, автором установлены основные термины, связанные с ребенком, 
этапы, особенности мифологизации ребенка и соответствующая ей терминология, а также 
определены некоторые обычаи и обряды [13: 68]. Как отмечает Ф. Г. Хисамитдинова, в 
башкироведении проблема мифологизации имени, болезней новорожденных и т. д. сводится с 
достаточно хорошо изученной этнографией детства, а также детским фольклором.  

В фольклорно-этнографических исследованиях Р. А. Султангареевой отдельно рассматривается 
обрядовый фольклор рождения и половозрастных празднеств [8: 27–93]. Автор подробно анализирует 
обряды дородового и родильного фольклора, фольклор имянаречения, а также изучает колыбельные 
песни и первые посвящения и т. д.  

В целом, тема детства достаточно хорошо отражена в исследованиях башкирских ученых.  
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ВЕРБАЛЬНЫЕ БЛАГОПОЖЕЛАНИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДАХ БАШКИР 

 
В статье описываются вербальные компоненты в семейных и календарных обрядах башкир. 

Проанализированы функции, определены основные мотивы, формы бытования, место алғыш-
благопожеланий в системе традиционной культуры башкирского народа. Благопожелания являются 
источником для изучения нравственных ценностей народа и его национального речевого этикета. 

Ключевые слова: вербальный компонент, благопожелания, башкирский язык, обряд, магия, 
слово, речевые формулы. 

 
VERBAL BENEVOLENCE IN TRADITIONAL BASHKIR RITUALS. This article describes the 

verbal components in the family and calendar rituals of Bashkirs. The functions are analyzed, the main 
motives, forms of existence, the place of the Algish benevolence in the system of traditional culture of the 
Bashkir people are determined. Benevolence is a source for studying the moral values of the people and their 
national speech etiquette. 

Key words: verbal component, benevolence, Bashkir language, ritual, magic, word, speech formulas. 
 
В башкирском языкознании вербальный код в обрядах и ритуалах является малоизученной 

проблемой. Обряд представляет собой совокупность различных компонентов – вербальных, 
акциональных, темпоральных, персонажных, локальных, предметных [5: 3; 7: 167]. Вербальные 
тексты, включенные в структуру ритуального комплекса, имеют четкую привязку к определенным 
этапам обряда, придают обрядам осмысленность, сакральность и функциональную направленность. В 
обрядовых текстах отображается вера в магию слова, в достижение желаемого результата, 
прагматическая направленность текста и ритуала, структурная связанность и последовательность 
вербальных текстов. Поэтому роль слова в структуре и семантике всего обрядового комплекса 
чрезвычайно велика. По мнению С. Ю. Неклюдова, словесный компонент обряда – это «обширная 
группа текстов, которые вообще не фигурируют вне рамок определенного ритуала и являются такой 
же органичной частью, как акциональные и предметные компоненты» [6: 11]. 

Основными словесными формулами, сопровождающими семейные и календарные обряды 
башкир, являются благопожелания. Целью алғыш – благопожеланий является призывание счастья, 
предсказание будущих благ, высказывание наставлений, мудрых советов адресату. В пожеланиях 
человек чувствует себя способным силой слова осчастливить другого, предречь ему удачливое 
будущее, пожелать все то, что, по понятиям башкир, должно быть в жизни счастливого человека. 
Например, адресатам желают богатства и многодетности, долголетия, здоровья, скота, еды, пищи, 
физических достоинств. 

В башкирском языке благопожелание обозначается термином алғыш (хорошее, доброе 
пожелание), оно связано с верой в магическую силу слова. В «Академическом словаре башкирского 
языка» лексема алғыш имеет несколько значений:  

1) Яҡшы теләк – благопожелание. Алғыш алыу. Алғыш (ҡот теләү) – халыҡ ижадының бер төрө;  
2) диал. Рәхмәт, ихтирам – благодарность, уважение. Ата-әсә алғышы утҡа-һыуға батырмаҫ. 

Әйтем. Ҡарғыш алма, алғыш ал. Әйтем. Алғыш та төшә, ҡарғыш та төшә. Әйтем. Слово алҡыш - 
общетюркское, встречается в большинстве  тюркских языков. Ср.: в тат. алкыш, тув. алгыш, якут. 
алгыс, хак. алгыс, алт. алкыш и т.д., восходит к древнетюркскому alγa ‘благословлять, восхвалять’ [1: 
508]. 

В благопожеланиях находят отражение различные стороны жизни народа, его обычаи и нравы. 
Эти словесные комплексы, передаваясь из поколения в поколение, дошли до наших дней и вошли в 
сокровищницу башкирского литературного языка. 

Все обряды и ритуалы башкир сопровождают благопожелания. Они всегда функционируют в 
широком обрядовом контексте (т.е. являются компонентом обрядовых циклов (календарных, 
свадебных, родинных и т.д.).  

Словесные комплексы, исполняемые в связи с календарными обрядами, направлены на 
выражение пожелания благополучия не только отдельному человеку, а всей стране и народу. При 
проведении ежегодных календарных праздников, таких, как Науруз, Нардуган, Грачиная каша, 
Кукушкин чай, особое место занимали пожелания. Характерной особенностью благопожелательных 
комплексов календарных обрядов является упоминание конкретных названий праздников. Например, 
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зимний Нардуган проводили, начиная с 25 декабря, дети ходили по домам и распевали: Нар, нар, 
нардуған, Барың бәхетле булһын! ‘Нар-нар-нарына, Всем удача суждена!’ [3: 200]. Весенний 
праздник Навруз начинался в день весеннего равноденствия (с 22 по 28 марта). В этот день в каждом 
доме готовили вареную пшеницу. Пшеница – символ благополучия, изобилия. Во время варки каши 
приговаривали: 

Науруз йылға баш булыр,    Навруз – году голова, 
Бойҙай ашҡа баш булыр,     Пшеница – пище голова, 
Бойҙай уңһа, аш булыр,     Уродится пшеница – минует беда, 
Уңмаһа, таш аш булыр.     Не будет пшеницы – камень нам еда [3: 201]. 
Наиболее часто словесные формулы и пожелания встречаются в родинных обрядах. Большинство 

из них адресуются роженице и новорожденному, повитухе. Особое значение придавалось 
благопожеланиям, адресованным новорожденному. Например, первое угощение ребенка называется 
ауыҙландырыу ‘открытие рта’ [1: 288]. При этом обряде мазали рот ребенка медом, маслом и 
приговаривали в целях обеспечения благополучной и сладкой жизни: Минең кеүек туҡ булһын, 
ауыҙы тулы бал булһын! ‘Пусть будет сытым, как я, обе руки пусть будут полны масла, рот – полон 
меда’; Бер ҡулың майҙа, бер ҡулың балда булһын! ‘Пусть одна рука будет в масле, другая – в меде’; 
Ата-әсәңә шәфҡәтле бул, ошо май кеүек йомшаҡ, бал кеүек тәмле телле бул! ‘Будь к отцу и матери 
милосердным, мягким, как вот это масло, будь, как мед, сладкоязычным!’; Ике ҡулың май булһын, 
ауыҙың тулы бал булһын! ‘Пусть будут обе руки в масле, а рот – полон меда!’; Майҙай йомшаҡ 
булһын телең! Алдыңдағын алдырма, артыңдағын ҡалдырма! ‘Пусть язык твой будет мягок, как 
масло! То, что перед тобой, не давай, то, что сзади, не оставляй!’ и др. [3: 288] 

Большинство свадебных благопожеланий произносятся в наиболее значимые моменты обряда, 
молодоженам желают счастья, любви и много детей. Например, в обряде встречи невесты свекровь 
произносит пожелания, похлопывая по правому плечу:  

Уллы бул, ҡыҙлы бул!   ‘Нарожай сыновей и дочерей;  
Бер ҡулың балда булһын!   Одна рука пусть будет в меду;  
Бер ҡулың майҙа булһын!   Одна рука пусть будет в масле;  
Көлдөксәң тулы көл булһын!  Очаг пусть теплым будет;  
Ҡаҙаның тулы аш булһын!  Котлы пусть пищей полны будут!’ и др. [3: 390]. 
Краткие словесные комплексы произносились после погребально-поминальных обрядов. Ср.: 

Бәхил бул! Гүрең яҡты булһын! ‘Прощай, спи спокойно’, Ауыр тупрағың еңел булһын! ‘Пусть земля 
тяжелая будет легкой’ и др. [3: 368]. 

Таким образом, в текстах благопожеланий активно используются глаголы булһын в значении 
‘пусть так будет’, бирһен ‘пусть даст’. Некоторые пожелания имеют стихотворную форму и являются 
составной частью календарных или семейно-бытовых обрядов. 

Большое количество обрядовых благопожеланий зафиксированы в трудах З. Г. Ураксина по 
фразеологии башкирского языка. Как отмечает автор, «впоследствии уже все пожелания стали 
выполнять этическую функцию, и сейчас они активно употребляются именно в целях сделать кому-
либо приятное. Например, отправляющемуся в путь: аҡ юл (юлың аҡ булһын!) ‘в добрый путь!’, досл. 
‘белая дорога’, юлың уң булһын! ‘пусть сопутствует тебе удача!’; отправляющемуся на охоту: 
ҡанъяғаң ҡанлы булһын! – пожелание удачной охоты; когда сеют хлеб: түбә туҡлығы менән булһын! 
– пожелание богатого урожая; при покупке новой одежды: йылы тәнеңдә туҙһын! ‘носи на здоровье’; 
при покупке скота: төклө аяғы менән килһен! – пожелание обилия, счастья; кто принес добрую весть: 
ауыҙыңа бал да май ‘досл. мед да масло тебе в рот’, әйткәнең килһен! ‘пусть сбудется то, что ты 
сказал’ и др.» [8: 169]. 

Таким образом, вербальные благопожелания, пожелания добра встречаются во многих бытовых и 
семейных обрядах. Они занимают пограничное положение между магическими приговорами и 
формами речевого этикета. Благопожелательные формулы имеют коммуникативную, социально-
нормативную функцию и магическую цель воздействия на действительность, являются важным 
источником для изучения национального речевого этикета  и ментальных ценностей башкирского 
народа. Словесные формулы, сопровождающие семейные и календарные обряды, образуют сложное 
единое целое, иногда имеют стихотворную форму, соотносятся с главной идеей ритуала, а в 
некоторых случаях поэтически интерпретируют ритуальные действия исполнителей. Их характерной 
чертой является то, что каждый обрядовый жанр (заклинание, благопожелание), преследуя разные 
цели, имеет устойчивую композиционную структуру, обрядовую функцию и адресную 
направленность в структуре ритуала. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «МИР» 
В ПОСЛОВИЦАХ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ 

 
В данной статье на основе материал, где представлены примеры взаимодействия культуры и 

языка, анализируется концепт «мир», выраженный в английских и русских пословицах. Язык 
является проводником культурной информации. Автор акцентирует внимание на том, что связь 
ментальности и культуры неразрывна и обладает национальной маркированностью. Данный 
концепт представляет ценность для выявления некоторых особенностей национальной языковой 
картины мира, характерной для русской и английской лингвокультур. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультурология, мир, английские пословицы, русские 
пословицы, ментальность, язык. 

 
Li g i stic   d c l t r l    l ysis of the co c ept of «the  orld» in English and Russianproverbs. In the 

article, the author examines the theoretical material, where examples of the interaction of culture and 
language are presented. Language is a conductor of cultural information. The author focuses on the fact that 
the connection of mentality and culture is inseparable and has a national marking.This article analyzes the 
concept of "peace", expressed in English and Russian proverbs. This analysis is valuable for identifying 
some features of the national linguistic picture of the world, characteristic of Russian and English linguistic 
cultures. 

Key words: concept, linguoculturology, world, English proverbs, Russian proverbs, mentality, 
language. 

 
В современных условиях взаимодействие языка и культуры происходит постоянно, их тесная 

связь формирует языковую картину мира, языковое сознание и личность. Лингвокультурология как 
современная отрасль языкознания является многогранной наукой, включающей в себя национальную 
картину мира, менталитет, культурный код нации, языковое сознание личности. Связь с 
этнолингвистикой и лингвострановедением расширяет аспекты лингвокультурологии в развитии 
языка. 

В области лингвокультурологии известны работы таких зарубежных ученых, как Э. Сепир, 
Б. Л. Уорф и др. Отечественные ученые, такие как Ф. И. Буслаев, А. Ф. Потебня, А. Н. Афанасьев, 
Н. И. Толстой, В. Г. Костомаров, Ю. С. Степанов, Н. Д. Арутюнова и В. Н. Телия так же внесли 
весомый вклад в развитие лингвокультурологии. 

Современное языкознание с антропоцентрическим характером вмещает в себя 
лингвокультурологию, этнолингвистику, психолингвистику, когнитивную лингвистику и 
социолингвистику. Лингвокультурология занимается изучением взаимодействия языка и культуры. 
Предметная область лингвокультурологии более всего пересекается с областью этнолингвистики. 
Язык выступает как передатчик культурной информации, ее установок и предпочтений, 
используемых человеком. Культура является важнейшим понятием в лингвокультурологии. В 
культуре отражаются ценности социума, его ментальность, мышление, практические навыки, опыт, 
идеи окружения в духовном пространстве. Одним из главных понятий в лингвокультурологии 
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является ментальность. Ментальность нередко определяется как «общий тонус» долговременных 
форм поведения и мнений индивидуумов в пределах групп» [4: 45]. При этом обязательно 
подчеркивается связь поведения людей с картиной мира, «заложенной в их сознание языком, 
религией, воспитанием, социальным общением» [5: 165]. 

Ментальность и культура связаны друг с другом через языковую картину мира, единицей 
ментальности принято считать концепт – один из ключевых терминов когнитивной лингвистики. 
Концепт выступает как определенное ментальное образование, обладающее семантической 
расчлененностью, национально-культурной маркированностью, зафиксированной в языковой форме. 
В рамках этой новой отрасли науки используется термин лингвокультурный концепт. 
Лингвокультурные концепты представляют собой конституирующие единицы этнического 
менталитета, его «опорные точки», совокупность которых образует лингвоконцептосферу как 
языковую картину мира, фрагментами которой они и являются. 

По мнению исследователя А. В. Бастрикова, концепт представляет собой не понятие, а сущность 
понятия. Это допонятийный, предметно-образный этап формирования понятия. При определенных 
условиях концепт может стать основой формирования понятия и даже преобразоваться в символ. 
Тогда становится понятной и та часть определения, где концепт истолковывается как «сущность, 
явленная в своих содержательных формах – в образе, в понятии и в символе» [1: 24]. Понятие есть 
приближение к концепту: это явленность концепта в виде одной из его содержательных форм. 
Концепт номинируется В. В. Колесовым и «ментальным генотипом», «атомом генной памяти», 
«архетипом», «первообразом» [2: 15]. 

Вполне естественно обращение к паремиям, основанным на многовековом жизненном опыте 
носителей того или иного языка и тем самым имеющим большое познавательное значение. В 
современной науке паремия означает то же, что и пословица в широком значении слова.  

Рассмотрим паремии, связанные с понятием «мир». Концепт «мир» - очень многозначен, он 
может означать Вселенную, всё сущее, отсутствие войны, определенную область жизнедеятельности 
человека, а также отношения между народами и государствами, основанные на проведении внешней 
политики ненасильственными средствами и соблюдении принятых на себя обязательств [6].  

Мир — самое ценное и важное, чего может достичь человечество. Противоположные понятия 
война и мир нашли свое отражение в паремиях английского и русского языков. Кроме значения 
«жить без войн», миром раньше называли человеческое сообщество. Отсюда выражение «всем миром 
помогать». С миром же ассоциируется у народа и правда, и будущее, и счастье.  

Английская пословица о мире четко определяет неразрывную связь человека с внешним миром: 
The world is a net, the more we stir in it, the more we are entangled ‘Мир - это сеть, чем больше мы в ней 
вращаемся, тем больше мы запутываемся’. Каждый человек выполняет свою роль в огромном мире. 
Смысл английской пословицы с концептом «мир» был раскрыт в свое время Уильямом Шекспиром в 
«Венецианском купце»: The world is a stage and every man plays his part ‘Мир - это сцена, и каждый 
человек играет свою роль’ [7].  

О постоянном движении мира, его динамичном развитии гласит следующая английская 
пословица: The world goes on wheels ‘Мир ездит на колесах’. Русская пословица «Кто сеет мир, 
пожинает счастье» отражает зависимость человеческого счастья от мирного состояния общества. 
В концепте «мир» можно отметить его динамичность, в которой выражено описание сходства с 
конструктивным, функциональным элементом: The world is a ladder for some to go up and some down 
‘Мир – это лестница, по которой одни поднимаются вверх, а другие спускаются вниз’. 

Таким образом, краткий анализ паремий с концептом «мир» показывает его многозначность, 
многообразие культурно-семантических компонентов, связанных с судьбой, счастьем, движением 
вперед и др. Изучение данного лингвокультурного концепта на материале паремий английского и 
русского языков раскрывает особенности языкового менталитета и расширяет мир знаний об 
окружающей действительности. 
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ПРЕДМЕТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Современная социокультурная ситуация предполагает цифровое преобразование отечественной 

системы образования, в ходе которого возникает ряд противоречий, решение которых зависит от 
эффективности управления данным процессом. 

Исследование управления цифровизацией отечественного образования путем сравнения 
различных подходов, таких, как кибернетический подход, системный подход, деятельностный 
подход, информационный подход, выявляет особенности данного вида социальной деятельности в 
условиях цифровой трансформации. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация образования, управление 
цифровизацией образования, нравственное совершенствование, информационный интеллект. 

 
THE MANAGEMENT OF DOMESTIC EDUCATION'S DIGITALIZATION AS A SUBJECT OF 

SOCIO-PHILOSOPHICAL RESEARCH. The modern socio-cultural situation presupposes a digital 
transformation of the domestic education system, during which a number of contradictions arise, the solution 
of which depends on the effectiveness of the management of this process. 

The study of the digitalization management of domestic education by comparing various approaches 
such as the cybernetic approach, the system approach, the activity approach, the information approach, 
reveals the features of this type of social activity in the context of digital transformation. 

Key words: digital transformation, digitalization of education, management of digitalization of 
education, moral improvement, information intelligence. 

 
В условиях цифровых преобразований отечественное образование как социальный институт 

столкнулось с рядом проблем, связанных с неготовностью социума к цифровому прорыву – 
цифровой незрелостью, проявленной в противоречиях от разноуровнего цифрового неравенства до 
отсутствия у индивидуумов сформированного информационного интеллекта, что определило 
необходимость социально-философского исследования управления процессом цифровизации 
образования, призванного решить возникающие противоречия. 

Эксплицируя сущность управления путем сравнения различных управленческих концепций и 
подходов [5: 8], необходимо отойти от синкретического описания процессов цифровизации, что, в 
свою очередь, позволит рассмотреть не только особенность реализации поставленных задач, но и 
актуальность потребности данного вида социальной деятельности в современной социокультурной 
ситуации. 

Кибернетический подход предполагает, что в ходе управления решаются две основные задачи: 
целенаправленное воздействие на управляемый объект или процесс с целью удержания в заданном 
состоянии при наличии возмущающих воздействий и определенное изменение состояние объекта в 
соответствии с определенными условиями [3: 228]. Успешность решения этих задач отражается на 
эффективности управления. Данный подход предполагает наличие обратной связи по результатам 
предшествующей деятельности [2: 64]. 

Управление цифровизацией при кибернетическом подходе должно, используя цифровые 
возможности, обеспечить сохранение исторически сложившейся парадигмы отечественного 
образования, основанной на единстве воспитания и обучения и направленной на формирование 
высоконравственной личности, находящейся в непрерывном совершенствовании, для которой 
характерны приверженность национальной идее всеобщего равенства и справедливости. Усиление 
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средствами цифровизации исключительных компетенций отечественного образования сохранит 
лидерские позиции, несмотря на настойчивое навязывание альтернативной образовательной 
парадигмы, основанной на индивидуалистическом подходе, результатом которой становятся 
граждане общества, склонные к гедонизму и эгоцентризму, с установками на конформизм и 
подражательство. Результатом цифровизации образования должны стать конкурентоспособные 
обучающиеся, способные самостоятельно и осознанно выбирать информацию, релевантную своим 
интересам и убеждениям, с высоким уровнем сопротивляемости манипулятивным информационным 
воздействиям [1: 205]. 

С другой стороны, кибернетический подход предполагает технологическое и техническое 
соответствие отечественной системы образования требованиям времени, обеспечение 
образовательных организаций средствами цифровизации и подготовленными кадрами с высоким 
уровнем цифровых компетенций. При этом необходимо отойти от преимущественно 
технократической направленности, которая содержит риск имплицитного отчуждения воспитания от 
образования.  

Рассматривая цифровизацию образования с применением системно-аналитического подхода, 
обнаруживаем, что подсистема цифровизации образования является наиболее динамично 
развивающейся и инновационной из образовательных подсистем. Управление цифровизацией 
образования относится к разряду сложных систем со всеми присущими им свойствами и 
характеристиками: наличие цели, декомпозированной до комплекса реализуемых функций, 
структурная организация, взаимодействие подсистем, необходимость разработки механизма 
эффективного функционирования. 

Комплекс интеракционных социальных функций отражает актуальные социальные потребности, 
достижение целевых показателей которых определяет эффективность и качество управления 
цифровизацией отечественного образования. Основополагающими социальными функциями 
являются воспитательные и обучающие функции, цель которых – формирование нравственной и 
духовной гуманистической личности, конкурентоспособной в условиях цифровой экономики. Однако 
в условиях информационной перенасыщенности и многоканальности информации, получаемой 
участниками образовательного процесса, не менее важна функция, обеспечивающая формирование 
навыка проверки получаемой информации на достоверность и актуальность, а также защиты, в том 
числе психологической, от информационных потоков [6: 101]. 

Деятельностный подход относит управление цифровизацией отечественного образования к 
социальному виду деятельности и предполагает наличие цели, при определении которой следует 
учитывать, что образование – сфера интеракции педагогов и обучающихся, их родителей или иных 
представителей, других социальных групп и сообществ в интересах общества и государства. Система 
образования находится в функциональном и композиционном пересечении с другими социальными 
институтами и направлена не столько на подготовку конкурентоспособных кадров для цифровых 
производств, сколько на создание передового, современного и духовного российского общества.  

В современном цифровом пространстве, с точки зрения информационного подхода, для 
достижения управленческой цели наряду с традиционно используемыми ресурсами наиболее активно 
применяется ресурс информационный. Увеличивается объём управленческой информации, 
совершенствуются каналы ее передачи, эффективность управления определяется скоростью 
полученной или обработанной информации. Как следствие, управление трансформируется в 
управление информацией путем получения и обработки информации. 

Информация, преобразованная в знание, исторически выполняет основную роль в образовании, 
эффективное использование информационных ресурсов традиционно является залогом успешного 
достижения целей образования. Но в условиях стремительного развития коммуникационных 
технологий лавинообразно нарастающий информационный массив бесконтрольно попадает в 
сознание индивидуумов сублиминально и контролируется бенефициарами глобализационных 
процессов, чьи интересы не совпадают с интересами нашего государства. В этих условиях система 
отечественного образования должна сама стать владельцем процессов цифровизации, например, 
путем создания единого образовательного информационного пространства, проактивно управлять 
цифровизацией образования, формировать и направлять информационные потоки, необходимые для 
сохранения и приумножения национальных духовных, этических и культурных ценностей [4: 437]. 

Исследование сущности управления цифровизацией отечественного образования путем 
сравнения различных подходов показывает, что данный вид социальной деятельности, реализуемый в 
условиях цифровой трансформации, направлен на организацию активного взаимодействия 
участников образовательного процесса в целях обеспечения конструктивных преобразований, 
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обусловленных инновационными социальными изменениями, и исторически сложившейся 
парадигмы отечественного образования, основанной на единстве воспитания и обучения, развитии 
духовности, нравственности, соблюдении традиций российского народа. 
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ХОЗЯЕВА И ДУХИ ВОДНЫХ СТИХИЙ У БАШКИР 
(по материалам экспедиций в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан) 

 
Одной из важнейших задач этнографии является изучение духовной культуры народов мира во 

всем многообразии ее проявлений. Человек никогда не отделял себя от природы и от занимаемой им 
территории. Связь с землей была настолько крепка, что при определении культов гораздо чаще 
обращались к божествам окружающей природы, чем к богам. До сих пор среди башкир сохраняются 
элементы традиционных верований, отражающие представления о природе и человеке, которые 
выражаются в одухотворении предметов и явлений природы, и наделяются сверхъестественными 
силами и свойствами. Конечно, сегодня многие традиционные представления приобретают 
современный облик и продолжают функционировать в измененных формах. Представления о духах, 
хозяевах водных стихий можно отнести к архаичному пласту доисламских верований у башкир. 

Ключевые слова: башкиры, почитание, вода, река, дух, хозяин водной стихии. 
 
HOSTS AND SPIRITS OF WATER ELEMENTS IN THE BASHKIRSON FIELD MATERIALS. One 

of the most important tasks of ethnography is the study of the spiritual culture of the peoples of the world in 
all its diversity of manifestations. The subject of the study is various components of spiritual culture, 
including mythology and religious beliefs. Man has never distinguished himself from nature and from the 
territory he occupies. The connection with the earth was so strong that when defining cults, they turned to 
the deities of the surrounding nature much more often than to the gods. To this day, elements of traditional 
beliefs remain among Bashkirs, reflecting ideas about nature and man, which are expressed in the 
spiritualization of objects and phenomena of nature, and are endowed with supernatural powers and 
properties. Of course, today many traditional ideas acquire a modern look and continue to function in 
modified forms. The idea of spirits, the masters of the water elements, can be attributed to the archaic layer 
of pre-Islamic beliefs among the Bashkirs. 

Key words: Bashkirs, veneration, water, river, spirit, master of the water element. 
 
В традиционной картине мира многих народов вода являлась одной из фундаментальных стихий 

мироздания. В самых различных мифах вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, 
эквивалент хаоса. Вода вместе с землей, огнем и воздухом – одна из фундаментальных стихий 
мироздания. В воде зачинается все живое на земле, она порождает не только людей, но и вторичных 
божеств, духов [1: 26; 2: 212]. Почитание воды занимало важное место в верованиях всех народов, а 
дух воды считался творцом и хозяином всех водных пространств. Как и прочие могущественные 
духи, дух воды не считался однозначно добрым или злым – все зависело от человека. В большинстве 
случаев владения хозяина воды ограничивались конкретным водоемом, источником. Представление о 
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духах, хозяевах водных стихий можно отнести к архаичному пласту доисламских верований у 
башкир. 

Полевые материалы, собранные авторами в Хайбуллинском районе Республики Башкортостан, 
подтверждают, что у башкир представления о водной стихии были разнообразными и 
распространены повсеместно. По сообщениям информаторов, образ духа воды имеет 
неопределенный тип, чаще он представляется людям в образе человека, как мужчины, так и 
женщины, хотя приоритетным является женский образ. 

По словам информатора Ибрагимовой Г. Х. (прожила 99 лет), хозяин воды («һыу хужаһы» – «дух 
воды») иногда предстает перед людьми в образе женщины в белом платке («һыу инәһе», досл. 
«хозяйка воды», «мать воды») и мужчины в головном уборе («һыу атаһы», досл. «хозяин воды», 
«отец воды») («ҡатын кеше таҫтар кейеп күренә», «ир кеше сәллә кейеп күренә»). По ее словам, 
хозяин воды всегда обитал вблизи водного источника (река, родник, колодец), и по этой причине 
жители деревни опасались его гнева и старались жить с ним в согласии. Например, запрещалось 
набирать воду в вечернее время после заката, однако, если приходилось пользоваться водным 
источником в указанное время, то необходимо было обратиться к «һыу инәһе» и попросить 
разрешения: «Һыу инәһе, һыу алырға килдем, бир инде һыуыңды» («Хозяйка воды, я пришла за 
водой, дай мне воды»). Также необходимо было просить разрешения у хозяина водного источника, 
когда брали «утреннюю воду» («таң һыуы») [5]. 

Согласно собранным полевым материалам, «утренняя вода» обладала лечебными свойствами: ее 
использовали при лечении глазных заболеваний, ею омывали лицо и голову при частых головных 
болях, применяли как лечебное средство от сглаза. «Утреннюю воду» жители д. Акъюлово набирали 
с проточного источника (река, родник), за такой водой они ходили к р. Зилаир, а также к родникам 
«Хәлфә ҡоҙоғо» и «Зәим һыуы». Выходя в путь к родниковому источнику, женщины и мужчины 
надевали головные уборы (платки, тюбетейки). Брали чудодейственную воду в утренние часы 
(«таңсулпан ҡалҡан саҡта» – «когда восходит утренняя звезда»), черпая правой рукой по течению 
(«киреһенсә һыуҙы алырға ярамай – «нельзя брать воду против течения»), и при этом произносили 
следующие слова: «Таң һыуын алырға килдем, шифалы булһын, риза бул, һыу инәһе» («Я пришла за 
утренней водой, пусть вода будет лечебной, дай свое согласие, хозяйка воды»). Также следовало 
читать молитвы («доғаларҙы уҡыу») [5, 8, 11]. 

По рассказам старожила Ибрагимовой Г. Х., услышанным от отца – Хисаметдина-муллы, один 
житель указанной деревни, известный дурной репутацией и пренебрежительным отношением к 
окружающим людям, отправился за «утренней водой», но «һыу инәһе» не пожелала предоставить ему 
воду («һыу инәһе һыу бирмәй ҡайтарған»). В случае продолжительной болезни человека «утреннюю 
воду» относили к мулле или знахарке («бағымсы») для того, чтобы заговорами и молитвами усилить 
ее лечебные свойства. Кроме того, если у человека не было возможности набрать «таң һыуы», то 
использовали простую колодезную воду для нашептывания молитв («һыу өшкөртөргә»). 
Нашептанная вода считалась освященной, и ее использовали при лечении как человека, так и 
домашних животных [5]. 

По мнению другого собеседника, Тимербаевой В. Х., «утренняя вода» оберегает дух (душу) 
человека («таң һыуы йән һаҡлай»), а по сообщению 68-летней Кужиной В. Х. (д. Акъюлово), она и 
сейчас использует «утреннюю воду» для лечения дочери с целью восстановления ее здоровья. Часто 
набирает воду рано утром («әҙәм тормаҫ борон, әҙәм ергә баҫмаҫ борон» – «пока люди не проснулись, 
пока нога человека не ступила на землю»). Когда берет воду, просит разрешение у хозяина воды, при 
этом читая молитвы и черпая воду правой рукой, также просит здоровья для больного человека 
(«һыуҙы ниәтләп алырға кәрәк»). Затем бросает монеты в посуду, в которую набирала воду, и в реку 
(«һыуға хәйер» – «милостыню воде»). Обычно использует проточную воду («ағын һыу») из р. Зилаир. 
Для того, чтобы лечение больной дочери было эффективным, она обращалась к мулле, чтобы он 
нашептал молитвы на принесенную воду. Данную воду хранит в прохладном месте и дает пить 
больной дочери в период обострения болезни [11; 12]. 

Ценной информацией о лечебных свойствах «утренней воды» поделилась 60-летняя жительница 
д. Акъюлово Ишемгулова Ф. М. В детстве бабушка отправляла ее за водой перед рассветом, так как 
сама из-за преклонного возраста затруднялась пройти путь до источника. В процессе наполнения 
воды в емкость произносила следующие слова: «Ҡолоң Сөләймәндән, Һыуһылыуҙан таң һыуы 
һорайым» («От раба твоего Сулеймана, от водяной красавицы («Һыуһылыу») прошу утреннюю 
воду»). В случае пренебрежения данным условием – обращением к хозяину воды – у воды могли 
исчезнуть лечебные свойства. Бабушка информатора использовала «утреннюю воду» для полного 
обливания. 
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В былые времена пожилые женщины д. Акъюлово Хайбуллинского района после весеннего 
половодья (ориентировочно 16 апреля) собирались вблизи ближайшего проточного источника для 
того, чтобы поприветствовать хозяйку воды, которая, по народным представлениям, пробуждается в 
этот день после долгого сна («һыу инәһе уяна»). Около полудня все собравшиеся женщины должны 
были совершить ритуал омовения, а затем держали путь к реке. На берегу водоема они читали 
молитвы («доға»), а также бросали монеты в воду («ыуаҡ аҡса ташлайбыҙ»), произносили свои 
пожелания и возвращались домой («һыуға һәйер ташлап, теләктәр теләп ҡайтабыҙ») [8]. Данный 
обряд приветствия «һыу инәһе» был восстановлен благодаря воспоминаниям старожилов и вновь 
стал проводиться в последние годы. 

По словам информатора Ишемгулова Ф. С., дух воды является защитником добрых людей. В 
подтверждение он рассказал свою историю: в молодые годы он со своим другом решил изъять улов 
из рыболовной снасти (морды) старика Вали, что в местечке «Тирмән быуаһы» («Мельничная 
запруда») на р. Зилаир (другое название «Вали ҡарт быуаһы»). Поздним вечером, когда уже 
стемнело, ребята пришли к месту, но, как только они забрались в воду, послышались странные 
всплески, как будто кто-то специально забрасывал огромные камни в водоем. В связи с возникшей 
ситуацией они вышли на берег реки, и все затихло. При повторной попытке изъятия улова из 
рыболовных снастей история повторилась. Странное явление прокомментировала его бабушка, 
объяснив его тем, что ребята попали в момент пробуждения хозяйки воды («һыу инәһе уянған 
ваҡытта барғанһығыҙ») [6]. 

Родители информатора Тимербаевой В. Х., уроженки д. Ибрагимово, часто предупреждали своих 
детей о том, чтобы они не совершали прогулки и не проводили игры возле озера «Түңәрәк һаҙ» 
(«Круглое болото»). Озеро располагалось вблизи населенного пункта (сейчас озеро высохло) и 
прославилось тем, что у водоема был хозяин – дух, который уводил людей в свое логово («унда 
бармағыҙ, эйәһе алып китер») [12]. Рассказывали про случай, когда однажды хозяин озера забрал к 
себе маленькую девочку. 

Аналогичные сведения о значении «утренней воды» мы получили и от информаторов 
с. Байгускарово. Жители ее также набирали «таң һыуы» ранним утром («таң беленмәҫ борон») и 
ходили к водному источнику с покрытой головой, набирали живительную влагу правой рукой, черпая 
воду к себе. В течение этого времени читали молитвы и произносили следующие слова: «Бисмиллаһи 
рахмани раһим, таң һыуын алам, үҙемден һаулығыма» («Бисмиллахи рахмани рахим, набираю 
утреннюю воду для своего здоровья»). На обратном пути набранную воду несли в закрытой емкости. 
«Утреннюю воду» использовали при частых головных болях и постоянно ею мыли лицо. 

По информации жителя указанного населенного пункта Ишкильдиной Л. Г., разрешение на 
использование воды спрашивали у хозяина водного источника («һыу эйәһе») не только в утренние 
часы, но и вечером [9]. Аналогичные сведения мы получили от информатора Ишемгулова М. И. 
(с. Садовый), который рассказал, что при заборе воды обязательно следует спрашивать разрешение у 
духа воды «Һыу эйәһе, һыу алырға килдем, рөхсәт ит» («Хозяин воды, за водой пришла, дай свое 
позволение»). Если брали воду в вечернее время без разрешения духа живительной влаги, то человек 
мог подвергнуться определенному заболеванию [7]. 

Информатор Кужагильдина З. А. из с. Татыр-Узяк утверждает, что «таң һыуы» имеет такую же 
магическую и лечебную силу, как и святая вода у русских. «Утреннюю воду» можно использовать не 
только при лечении глазных заболеваний и частых головных болей, но и от дурного глаза. Вера в 
чудодейственную силу «утренней воды» заставляла людей окроплять ею углы дома для благополучия 
и изгнания нечистой силы. Все действия при обливании человека с головы до ног производились в 
специальных емкостях для воды (корыто, таз) [10]. Использованную воду выливали под дерево, 
чтобы вода не теряла своих магических сил. Тем самым почитание воды выражено бережным 
отношением к ней, возникновением различных поверий и ритуалов, связанных с водной стихией, 
которые направлены не только на бережное отношение к воде, но и сохранение здоровья человека. 

По словам информаторов (Батисовой В. Д., Тимербаевой В. Х., Ишемгуловой М. И. и др.), в 
с. Байгускарово большое одобрение и поддержку получили люди, которые изъявили желание 
огородить родники и очистить колодцы. Считалось, что совершивший данный поступок получал 
большую благодать («ҙур сауап була»). Жители указанного населенного пункта больше всего боялись 
высыхания водоема, так как под этим понимали уход обиженного хозяина водного источника. 

Например, старожил Кужина В. Х. лично принимала участие в очищении и облагораживании 
родника «Зәим һыуы», который расположен недалеко от школы в д. Акъюлово. В д. Кадырша 
Зилаирского района мужчины под руководством главы администрации сельского поселения провели 
мероприятие по огораживанию и очищению от мусора места паломничества мусульман «Пәйғәмбәр 
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ташы» («Камень пророка»), а колодец, который находился рядом, обложили срубом и вокруг 
поставили скамьи. Вблизи с. Байгускарово мужчины, также во главе с муллой, привели в порядок 
родники в местности «Урал үҙәге» («Ложбина Урала») и «Әйләнмә» («Круговорот»). Водой из 
первого родника пользуются жители деревни, а над вторым родником установлено деревянное 
перекрытие, чтобы люди могли проводить обряды вызывания дождя («ямғыр теләге») и 
жертвоприношения («ҡорбан салыу») [3; 4; 7; 11; 12; 13]. 

Опрос информаторов показал, что у башкир существует целая система различных запретов, 
связанных с использованием воды. 

Во-первых, нами зафиксирован запрет для забора воды в вечернее время:  
1) «эңерҙә һыу алырға ярамай, бире эйәрә» («вечером нельзя брать воду, так как бес увяжется за 

тобой»); 
2) «урам аша һыу алырға ярамай» («нельзя брать воду из колодца, расположенного через дорогу 

от дома»). 
Во-вторых, после заката запрещалось выливать воду после использования для хозяйственных 

нужд («бире ҡағыла») и воду, использованную при обмывании покойника («үлек һыу»). Такую воду 
выливали в места, куда не ступает нога человека; не разрешалось ее выливать на дорогу («һыуҙы аяҡ 
аҫтына ҡойорға ярамай, осонаһың» – «нельзя воду выливать под ноги, иначе коснется нечистая сила 
и появятся болячки»). 

В-третьих, категорически запрещалось оставлять открытой на ночь емкость с водой, так как 
считалось, что шайтаны купают в ней своих детей («шайтандар, биреләр ул һыуҙа балаларын 
йыуындыралар»). 

В-четвертых, нельзя было расходовать воду без особой нужды («һыуҙы урынһыҙ ерҙә 
тотонмағыҙ»). 

В-пятых, после купания в бане следовало ополаскивать чистой водой лицо, руки и рот («мунсала 
йен була» – «в бане черти и демоны обитают»). 

В-шестых, запрещалось пить банную воду («мунсала эсергә ярамай, ташбаҡа эсеңдә үҫеп китер» 
– «в бане нельзя пить воду, в животе появится черепаха»). 

В-седьмых, запрещалось пить из источника со стоячей водой («эркелеп ятҡан һыуҙы эсергә 
ярамай, ағып ятҡан һыуҙы эсергә ярай»). Сохранились запреты на загрязнение водных источников. 
Нельзя было бросать нечистоты и бытовой мусор в водоемы, так как с этим не смирится «хозяин 
воды», а потому рано или поздно подвергнет наказанию нарушителей различными неприятностями и 
болезнями. 

Таким образом, полевые материалы, собранные в Хайбуллинском районе Республики 
Башкортостан, показали, что представления о хозяевах воды («һыу инәһе, һыу эйәһе, һыу атаһы») 
достаточно устойчивы среди башкир, что в народе живы ритуалы и обряды, посвященные духу воды, 
система различных запретов, показывающих бережное отношение к водной стихии. 
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ОХОТА И ПРОДУКТЫ ОХОТНИЧЬЕГО ПРОМЫСЛА 
В ТРАДИЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ БАШКИР 

 
В данной статье на основе целого комплекса источников, в том числе полевых этнографических 

материалов, рассмотрены место и роль охоты и продуктов охотничьего промысла в традиционной 
системе жизнеобеспечения башкир. Охота, наряду с другими присваивающими отраслями, издавна 
входила в состав традиционного хозяйства народа, в определенной степени формировала его 
мировоззрение и наиболее архаичные вкусовые пристрастия. Особенно важной была роль охоты в 
лесах, изобилующих дичью. Изучение данного вопроса в сравнении в другими народами, с которыми 
на протяжении истории взаимодействовали башкиры, способно пролить свет на актуальные 
вопросы этногенеза и этнической истории. 

Ключевые слова: башкиры, охота, система питания, традиционные обряды. 
 
HUNTING AND HUNTING PRODUCTSIN THE TRADITIONAL BASHKIR LIFE SUPPORT 

SYSTEM. In this article, based on a whole range of sources, including field ethnographic materials, the 
place and role of hunting and hunting products in the traditional life support system of Bashkirs is 
considered. Hunting, along with other appropriating industries, has long been part of the traditional 
economy of the people, to a certain extent shaped their worldview and the most archaic taste preferences. 
Especially important was the role of hunting in forests teeming with game. The study of this issue in 
comparison with other peoples with whom Bashkirs have interacted throughout history can shed light on 
topical issues of ethnogenesis and ethnic history. 

Key words: Bashkirs, hunting, food system, traditional rituals. 
 
Природное разнообразие Башкортостана издавна способствовало сложению локальных 

особенностей в хозяйстве и в материальной культуре башкирского народа. Вплоть до начала ХХ в. 
полукочевое скотоводство, а также оседлое животноводство в различных частях Исторического 
Башкортостана в той или иной степени сочеталось с земледелием, охотой, рыболовством, 
бортничеством (пчеловодством), что вносило определенные коррективы в бытовую культуру и образ 
жизни населения.  

Охота издавна играла значительную роль в хозяйственных занятиях населения края; она также 
оказывала определенное влияние на формирование пищевого рациона башкир. В недалеком прошлом 
леса Башкортостана были полны зверьем и птицей. Около города Уфы по опушкам окрестных лесов 
было много куропаток, тетеревов, вальдшнепов, а рябчики водились «верст за пять от города…; 
зайцев было так много, что они забегали иногда на городскую площадь; медведи встречались в 20 км 
от города…», – отмечалось в одном из источников XIX в. [12: 38]. «Вековые леса их изобилуют 
множеством дичи и разного рода пушными зверями...», – сообщал о башкирах Оренбургской 
губернии в середине XIX в. В. М. Черемшанский [19: 142–143]. 

Данный вид промысла была непростым, требующим определенных знаний и сноровки, занятием. 
Опытные башкирские охотники отлично ориентировались на местности, были знакомы с ареалом 
обитания и путями миграции зверей и птиц, знали время появления молодняка, обладали 
необходимыми экологическими знаниями. Не последнюю роль в этом деле играла и охотничья удача; 
не зря у башкир бытовала поговорка: «Һунар ҡырҡ көндә бер уңар» (Охота удачна раз в сорок дней). 
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Охотники придерживались определенных правил и обычаев. Так, существовала примета, 
запрещавшая женщинам охотиться и даже провожать мужчин на этот промысел. По поверью, на 
охоту отправлялись молча, чтобы не спугнуть диких животных. Не рекомендовалось ходить на охоту 
одной и той же дорогой, чтобы «звери не устроили засаду» и т.д. К природе относились бережно, 
стремясь сохранить ресурсы для последующих поколений. Когда животные выращивали детенышей, 
а птицы высиживали яйца и ухаживали за птенцами, охота была запрещена. Как-то в одной из 
башкирских деревень в конце XIX в. на просьбу гостившего у башкирского старшины русского 
чиновника поохотиться (дело было весной) хозяин ответил: «Вы что, теперь вся птица сидит на 
яйцах, в это время ее нельзя трогать» [5: 10].  

По данным фольклора, башкиры охотнее употребляли в пищу мясо животных, «злаком 
питающихся». Охотились на лосей (мышы), оленей (болан), косуль (ҡоралай), диких коз (илек, ҡыр 
кәзәһе), зайцев (ҡуян). Медведи (айыу) чаще становились объектом промысла в горно-лесных 
районах. Перед охотой и во время нее о медведе говорили исключительно иносказательно, называя 
его «хояином леса», «дедушкой», «дядей» и т.д. Во время этнографической экспедиции в 
д. Кулканово Гафурийского р-на от Ф. Хабибуллиной было записано, что местные башкиры 
медвежатину не ели, но на медведей охотились, а туши продавали на базаре в Табынске [ПМ 
Шитовой, 1971, д. Кулканово Гафурийского р-на БАССР]. Барсуков (бурһыҡ) ловили в основном 
ради целебного жира. Герои башкирских эпических произведений охотятся на оленей, диких коз, 
лосей, зайцев: «из отцовского лука вытягивал свободно стрелу… птиц на лету, а зверей на бегу 
побивал. Из сих застреленных птиц и молодых диких коз мать его... приготовляла ему завтрак…» [4: 
276]. 

Ценилось за вкусовые качества мясо диких птиц. Добывали и употребляли в пищу уток (ҡыр 
өйрәге), гусей (ҡыр ҡаҙы), тетеревов (ҡор, оҙан), рябчиков (божор, сел), глухарей (һуйыр), куропаток 
(ағуна, көртлөк), перепелов (бүҙәнә, бытбылдыҡ), иногда охотились на диких голубей (ҡыр 
күгәрсене). Однако башкирские джигиты более достойным занятием для себя считали охоту на 
крупных животных, чем на птиц. В сказании «Акбузат» есть такие строки: 

«Кто в безобидных пташек стреляет 
И ими всех потом угощает, 
Разве такого парня народ 
Добрым батыром своим назовет?» [4: 153–154]. 
У башкир существует и такая пословица: «Ҡош атҡан йәлсемәҫ» (Охотник на птицу никогда не 

выйдет из нужды). Зверовой промысел мог иметь товарное значение, в то время как птичий – 
исключительно потребительское [15: 80]. Однако имеются свидетельства, что «ловля птиц сетями, 
которая в XIX в. совсем исчезла, в прежние времена имела существенное экономическое значение» 
[15: 82].  

В первой половине XVIII в. В.Н. Татищев писал о башкирах, что они занимались скотоводством, 
пчеловодством и охотой, «летом… выхаживали в степи для зверования» [18: 237–238]. На 
протяжении более чем полутора веков практически не претерпел изменения образ хозяйствования у 
обособленных горно-лесных башкир. В конце XIX в. (1889) орский уездный исправник сообщал, что 
башкиры Бурзянской, а также Карагай-Кипчакской волостей «занимаются скотоводством, 
пчеловодством, звероловством и охотою на птиц, некоторые рыбной ловлей, – всеми этими 
промыслами исключительно и кормятся» [17: 735]. В степных районах была развита облавная охота 
на зайцев и водоплавающих птиц верхами с помощью ловчих птиц. Ученому довелось увидеть 
охотников с соколами и ястребами в Приуралье и в Зауралье [15: 85–87]. Крупных лесных зверей 
(оленей или лосей), «которые в горах не редки, большими артелями гоняют иногда целую неделю…, 
а, убив, делят... на ровные части, так что каждому нередко по небольшому куску мяса достается», – 
писал И. И. Лепехин [9: 4–5]. 

Деление добычи поровну между всеми участниками охоты можно рассматривать как пережиток 
родовых отношений, отражающий принятые в примитивном обществе правила о том, что продукты 
охоты (рыболовства, собирательства) – это коллективная собственность. Так, у некоторых северных 
народов, например, гольдов, сохранявших в своем хозяйстве значительный вес допроизводящих 
видов деятельности, заготовленные продукты, особенно рыба, подобно воздуху и воде, считались 
общими для стойбища, и тот, у кого выходили свои запасы, мог обратиться к соседям, и те выдавали 
из своих запасов беспрепятственно и совершенно бесплатно [8: 71].  

В лесной местности охотились с помощью различных ловушек, петель, капканов, сооружали 
ловчие ямы. Иногда для приманки тетеревов охотники устанавливали специальные чучела. Петли, 
сплетенные из конского волоса, ставились ближе к осени на заячьих тропах сотнями: «Над тропой 
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нагибалось небольшое дерево, к вершине которого привязывался конец петли. Дерево удерживалось 
в наклонном положении при помощи особой прицепки. Петли прилаживались над тропой в таком 
положении, чтобы проходящий по тропе зверь попал в нее головой. Как только заяц или лисица 
попадались в петлю, прицепка срывалась, и дерево, разгибаясь, приподнимало зверя кверху» [15: 67]. 
Ислам запрещал употреблять в пищу удавившихся животных, поэтому охотники предпринимали 
различные меры, чтобы животное или птица, попавшие в капкан или силки, оставались живыми до их 
прихода; иногда «убитой на охоте дичи перерезали горло, хотя она уже была мертвой» [15: 81].  

Одним из орудий охоты на зверей и птиц у башкир был лук со стрелами; постепенно он был 
вытеснен ружьями. Зимой охотники, выслеживая зверя по рыхлому снегу, передвигались на лыжах 
(саңғы), подбитых мехом косули, оленя или лошади. Диких коз иногда гнали по насту. Для охоты на 
медведей использовали копья, рогатины, самострелы. С. Н. Шитова, исследуя материальную 
культуру башкир, предположила, что способы охоты с луком, самострелами или гоньбой по насту и 
снегу могли быть заимствованы башкирами у сибирских и алтайских народов [21: 49]. 

Почитание определеных видов диких животных и птиц (медведя, лебедя, журавля, некоторых 
других) существовало у тюркских, монгольских, угорских народов Южного Урала, Саяно-Алтая и 
Сибири. У многих названных народов медведь относился к тотемным животным, и охота на него 
либо была запрещена, либо сопровождалась специальными обрядами, «медвежьими праздниками», 
«медвежьими плясками», призванными задобрить дух «хозяина леса» [12]. Аналогичные обряды 
имелись и у некоторых горно-лесных башкир. У всех групп башкир существовал запрет на охоту на 
лебедей (аҡҡош), они считались «райскими птицами». Некоторые башкиры не охотились на птиц, 
улетающих зимовать на юг, в частности, на диких гусей, практически всегда под запретом была охота 
на журавлей (торна), которые являлись тотемными птицами у некоторых родовых подразделений 
башкир (усерган, кубаляк, гайна и др.). Ибн-Фадлан в Х в. писал о башкирах: «Мы видели, как одна 
группа из них поклоняется змеям, другая – рыбам, еще одна – журавлям. Мне рассказали, что 
башкиры когда-то вели войну с какими-то врагами, причем, эти враги нанесли им поражение и 
обратили их в бегство. Когда это произошло, журавли так сильно закричали позади их врагов, что те 
испугались и сами обратились в бегство. За помощь с тех самых пор эти башкиры стали поклоняться 
журавлям и говорить: “Журавль – наш бог, потому что обратил в бегство наших врагов”. За это они 
им и поклоняются» [14: 27]. Однако, примечателен тот факт, что в башкирской сказке «Наказанная 
глупость» упоминается ощипанный журавль, которого жена бая собирается приготовить в качестве 
угощения. В записанной С. И. Руденко сказке «Хитрый старик» героиня покупает журавля, чтобы 
угостить своего старого мужа его мясом [2: 19]. В эпосе «Заятуляк и Хыухылу» есть такие строки: 
«Чтобы охотиться на птиц и всякую дичь, возьмите на каждого по одной быстрой ловчей птице», и 
далее: «Запустил Заятуляк свою белую сову,… взвилась она высоко в небо, точно пущенная стрела, и 
стала носиться там белой зарницей да сбивать журавлей, диких гусей и уток… Таким образом… / сын 
по имени Заятуляк / добыл гогочущих гусей, / добыл курлычащих журавлей, / уток, которых нету 
вкусней» [4: 178]. 

Скорее всего, табу на употребление в пищу мяса некоторых зверей и птиц носило локальный 
характер и было связано с теми или иными пережитками тотемических представлений. В некоторых 
местах не охотились на лосей, оленей, гусей, диких голубей [ПМА, Кугарчинский, Учалинский р-ны 
РБ]. Голубь, голубка в башкирском фольклоре порой также выступают в качестве священных птиц, 
символов верности, дружбы, любви; в них иногда хранится душа какого-нибудь сказочного 
персонажа. 

Башкирам не разрешалось также питаться мясом хищных животных (волков, лисиц), грызунов, 
диких кабанов и таких птиц, как беркуты, коршуны, соколы, ястребы, вороны, грачи, совы, филины, 
но имеется информация, что в голодные годы или с лечебной целью эти запреты могли быть 
нарушены [ПМА, Иглинский, Гафурийский, Давлекановский р-ны РБ].  

В XIX в. охота постепенно теряет свое практическое значение. Сами башкиры одну из главных 
причин этого видели в «многолюдстве» переселенцев и еще в XVII в. писали в жалобе правительству, 
что «зверя бить и рыбу ловить стало негде...» [11: 14]. Упадок этого традиционного промысла 
обусловливался и расхищением башкирских земель, и вырубкой лесов, и распахиванием земель. 
Однако во многих местах, особенно в горно-лесной зоне, башкиры длительное время еще 
продолжали заниматься одним из своих любимых традиционных занятий – охотой. По данным 
В. М. Черемшанского, некоторые башкиры-охотники в этот период за недостатком своих 
промысловых угодий приобретали право охоты в чужих дачах с уплатой известной доли добычи или 
денег [19: 459]. В XIX в. искусными охотниками славилась деревня Бердагулово [3: 79]. Согласно 
материалам переписи 1897 г., в Уфимской губернии охотой и рыболовством официально занималось 
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309 башкир, из них для 75 это занятие было основным; в Оренбургской губернии было 346 охотников 
и рыболовов из башкир, для 101 человека эти промыслы являлись основными [22: 72], хотя в 
действительности эти цифры, скорее всего, были намного выше. 

К концу XIX в. роль присваивающих отраслей хозяйства, в том числе охоты, под воздействием 
различных факторов у башкир постепенно снижается.  

На охоте мясо диких животных и птиц обычно варили в казане, подвешенном над костром, или, 
насадив на вертел, поджаривали над углями. Подобный способ описывается в эпосе «Куз-Курпяч»: 
«Освежевав, разнимал на части застреленного им оленя, козу или зайца и, разведя огонь, жарил на 
шешлыке, обливая часто тузлуком, чтобы мясо не пригорало» [4: 300].  

При необходимости мясо дичи заготавливали впрок традиционными способами: вялили, сушили, 
коптили, засаливали. 

Приготовление мяса дичи (обжаривание, приготовление на углях и т.д.), в отличие от варки в 
котле мяса домашнего скота, считалось сугубо мужским занятием. От пожилого охотника из 
с. Карамалы Иглинского района получена информация о приготовлении на охоте мяса диких 
животных таким образом: освежеванную, выпотрошенную тушку небольшого животного (например, 
зайца) заворачивали в его же шкурку и клали в неглубокую яму с горячими углями, слегка 
присыпанными землей; сверху также насыпали небольшой слой земли и разводили костер, который 
поддерживали до тех пор, пока мясо не становилось готовым к употреблению [ПМА, 1998: Карамалы 
Иглинского р-на РБ]. Раньше на охоте подобным образом готовили мясо и более крупных животных, 
например, диких коз.  

Аналогичные способы приготовления мяса были известны многим народам Евразии. По 
описанию Ю. Д. Головниной, памирские киргизы «цельного выпотрошенного барана, с зашитым 
внутри его курдюком, кладут, не снимая шкуры, в яму на горячие уголья, засыпав его землею, 
разводят сверху костер, который и поддерживают определенное время. Туша сохраняет таким 
образом в себе весь сок и жир» [6: 133]. Узбеки иногда зашивали в шкуру сырое мясо и сало 
зарезанной овцы, барана или козы и закапывали в яму, в которой предварительно был разведен огонь, 
на глубину 50–60 см; для выхода пара в середину шкуры вставляли специальную камышовую 
трубочку, верхний конец которой выводили наружу; такое кушанье готовилось в течение целого дня 
[20: 76]. Приготовленное таким способом мясо считалось «элитарно-престижным деликатесом», 
доступным лишь знати, так как бедные люди были больше заинтересованы в сохранении шкуры 
животного, столь важной в хозяйстве кочевников [7: 122]. По мнению С. А. Арутюнова, жареное 
мясо или шашлык, приготовленные мужчинами, – это скорее профанная, мирская пища, более того, с 
некоторыми демоническими коннотациями, в отличие от мяса вареного, приготовленного 
женщинами, которое в обрядах часто выступало в качестве сакрально-божественной (жертвенной) 
пищи [1: 71]. 

В походах или на охоте мясо птицы башкиры обжаривали на вертеле или варили в подвешенном 
над костром казане. В эпосе «Кузыйкурпяс и Маянхылу» сказано: «Подошел он (Кусяр-хан. – Э. М.) к 
костру и видит, что там варится полный казан супа из мяса дикой птицы» [4: 256]. В другой версии 
эпоса читаем: «Дети Сарабаевы и товарищи друга его из убитых ими зверей и птиц начали 
приготовлять пищу, подправляя оную крутом и маслом,… сидя и разговаривая меж собой, 
располагали, как в следующие дни ловить зверей. Между тем добрый позыв на пищу выманивает их 
из кибитки к кипящим котлам с мясом…» [4: 273]. Иногда распластанную птицу насаживали на 
деревянную развилку и обжаривали на костре [15: 132].  

В домашних условиях приготовление мяса диких животных и птиц требовало определенной 
сноровки и опыта. Такое мясо было более жестким и менее жирным, чем мясо домашнего скота, и 
обладало специфическим запахом, потому перед использованием его вымачивали в воде, иногда – в 
квашеном молоке. Наиболее вкусным считалось мясо не очень молодых и не старых особей, 
пойманных осенью, когда животные успели нагулять жир. Туши диких животных и дичи, удалив 
потроха, подвешивали на некоторое время в прохладном проветриваемом месте, чтобы мясо 
«созрело» – стало более сочным и вкусным [ПМА, 2005, Баймакский р-н РБ]. 

Мясо лося, оленя или косули использовали для приготовления мясного супа или бишбармака, из 
зайчатины предпочитали делать балеш, а мясо птицы часто варили в чугунках с добавлением крупы. 
В Зилаирском районе записана информация, что тушу лося, весом до 12–18 пудов, охотники делили 
между собой, затем поочередно в домашних условиях готовили мясное угощение и приглашали 
гостей [23: 48]. 

Интересен факт обитания в прошлом в Башкирии кудрявых пеликанов. Информацию об этих 
экзотических птицах, селившихся на болоте Берказан-камыш в Давлекановском районе, нам удалось 
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записать во время экспедиции в 2018 г. Пеликана, как и это озеро, башкиры называли «берказан» или 
«бирказан». Это название, по сообщению информаторов, образовано от словосочетания «бер ҡаҙан» 
(досл. один казан), поскольку мяса одного пеликана как раз хватало на один полный казан [ПМА, 
2018: Курятмасово Давлекановского р-на РБ]. В русской литературе пеликан чаще именовался бáбой-
птицей (возможно, не от слова «баба»– «женщина», а от почтительного «бабáй» (башк. «старик, 
дедушка»). Мясо пеликанов съедобно, но имеет специфический вкус рыбы. Тем не менее, до начала 
XX в. на них охотились. В челобитной демского башкира Тенишева Великому Государю, 
датированной 1635 г., говорится о том, что в его вотчину, расположенную по Деме-реке, «наезжают 
разные русские люди и чуваша, и черемиса и башкирца,… лес рубят, борти выдерают, рыбу ловят, 
зверей убивают, паче же бобра, куниц, выдру, черновую лисицу, а равно и птиц соколов, ястребей, 
лебедей и бабу-птицу, по-тамошнему бирказян именуемую, сетками и осилами ловят и тем самым 
великие убытки чинят» [13]. Упоминание о пеликанах встречается и в «Топографии Оренбургской» 
П. И. Рычкова, который отмечал, что они «живут обыкновенно при больших реках, как то и по реке 
Яику в летнее время бывает их немало, питаются рыбою, которую ловят удивительным образом» [16: 
214]. В первой трети ХХ в. популяция кудрявых пеликанов в республике практически была 
истреблена, хотя отдельные особи в Поволжье, в том числе бассейне среднего течения р. Демы 
(например, в болотном урочище «Пеликаньи камыши» близ озера Аслыкуль), еще встречались. В 
литературе зафиксированы немногочисленные данные о залетах в Башкирию и другого вида 
пеликана – розового [13]. Осушение и хозяйственное освоение болота Берказан-камыш в середине 
XX в. окончательно завершило «естественную историю» обитания кудрявого пеликана в данной 
местности. В настоящее время планируется восстановление экосистемы болота, что, по мнению 
ученых, может дать надежду на возвращение в республику пеликанов. 

Кушанья, приготовленные из продуктов охоты, равно как и из продуктов рыболовства и 
собирательства, можно отнести к наиболее раннему (древнему) пищевому пласту, связанному с 
хозяйственно-культурным типом, основанным на присваивающем хозяйстве. В силу некоторых 
моментов этот пласт можно обозначить как реликтовый: характерные кушанья были распространены 
лишь у части башкир, их древность подтверждается фольклорными и отчасти археологическими 
источниками; некоторые из блюд мало связаны с основным, традиционным, преобладающим вплоть 
до начала ХХ в. скотоводческо-земледельческим типом хозяйства. Причем к ранним традициям 
относятся не только названия, способы добычи и приготовления продуктов охоты, но и их 
использование в обрядах, связанных с почитанием диких животных и птиц. Так, обряды со сходной с 
башкирами семантикой имели место у селькупов, кетов, якутов, тувинцев, бурят и у других (главным 
образом, алтайских и сибирских) народов. Сохранение в системе питания башкир данного древнего 
пласта на протяжении длительного времени позволяет использовать его компоненты как один из 
инструментов реконструкции ранних этапов этнической истории башкирского народа. 
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ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ ЭМИГРАНТЫ ИЗ РОССИИ В ТУРЦИИ 
 
В фокусе настоящей статьи находятся тюркоязычные эмигранты из России, которые 

покинули родину и проживают в данный момент в Турции. Эмиграция тюркского населения России 
имела различные мотивы – религиозные, социальные, политические, экономические. Эмиграция 
усиливалась в переломные, критические моменты истории, во время войн, социальных и 
политических катаклизмов в стране. В настоящее время бывшие граждане России – тюркские 
народы, их потомки, став вынужденными эмигрантами, не теряют связи со своей родиной, 
объединяются в общины, чтобы не забыть и сохранить национально-культурные традиции своего 
народа. 

Ключевые слова: тюркоязычные эмигранты из России, башкиры в Турции, татары в Турции, 
татаро-башкирские общества в Турции. 

 
TURKIC-SPEAKING EMIGRANTS FROM RUSSIA TO TURKEY.The focus of this article is on 

Turkic-speaking emigrants from Russia who have left their homeland and are currently living in Turkey. The 
emigration of the Turkic population of Russia had various motives – religious, social, political, economic. 
Emigration intensified at crucial, critical moments of history, during wars, social and political cataclysms in 
the country. At present, former citizens of Russia are Turkic peoples, their descendants, having become 
forced emigrants, do not lose touch with their homeland, unite in communities in order not to forget and 
preserve the national and cultural traditions of their people. 

Key words: Turkic-speaking emigrants from Russia, Bashkirs in Turkey, Tatars in Turkey, Tatar-
Bashkir societies in Turkey. 

 
История эмиграции тюркоязычных народов России в силу разных причин до сих пор остается 

малоизученным явлением. Наши соотечественники живут в разных частях мира – это Европа, Азия, 
Америка и Австралия. В современной Турции большое количество тюркоязычных народов – 
выходцев из России: из Волго-Уральского региона и Республик Башкортостан, Татарстан. Данные 
обстоятельства свидетельствуют об актуальности и перспективности изучения судеб тюркоязычных 
эмигрантов из России. 

В данной статье наше внимание сосредоточено на тюркоязычных эмигрантах из России в 
Турцию. Под тюркоязычными эмигрантами мы будем иметь в виду культурно отличительную 
группу, объединенную представлениями о Родине и возникающей на этой основе коллективной 
связью, групповой солидарностью и демонстрируемым отношением к стране исхода, а не 
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демографическую или этническую реальность. Тюркоязычные эмигранты воспринимаются 
принимающим обществом как культурно одинаковые выходцы из определенной страны. В самой же 
России этнические различия остаются более значимыми. Под тюркоязычными эмигрантами в данном 
контексте подразумеваются башкиры и татары. Тюркоязычная эмиграция осознает и воспроизводит 
свое единство во внешнем мире на основе главных культурно-отличительных черт – языка, религии и 
традиций. 

Эмиграция татар и башкир в Турцию существовала задолго до революции 1917 года. История 
эмиграции из Российской империи, тогда еще в Османскую империю, насчитывает несколько веков. 
Первые татарские эмигранты из Урало-Поволжского региона появились после подавления восстания 
Степана Разина. Российская империя пригрозила в 1683 году многим мусульманам конфискацией 
всех земель и имущества, если они не согласятся отказаться от ислама суннитского толка и перейти в 
христианство православного толка. В это время появляются первые татарские эмигранты в 
Османской империи [1]. Таким образом они стремятся сохранить мусульманскую веру. Началом 
эмиграции башкир послужили восстания против захвата земель, экономическое закабаление, 
духовно-религиозные притеснения [5: 153]. Следует отметить, что связи Башкортостана и Турции 
уходят в далекое прошлое, так, известен случай поездки башкирского хана Мурата к турецкому 
султану Ахмету III с просьбой о включении башкир в состав Османской империи (до этого он в 
конце июля 1707 года возглавил посольство башкир в Крымское ханство и Османскую империю, 
целью переговоров являлись вопросы о вооружённой поддержке восстания башкир). Крымский хан 
не мог самостоятельно принять решение и отправил их к османскому султану в Стамбул. Турецкий 
султан дал послам аудиенцию, но отказался поддержать восставших башкир. Опасаясь нового витка 
насильственной христианизации, в середине XIX века Российскую империю покинула другая волна 
татаро-башкирской эмиграции. Были случаи обращения с просьбами к министру внутренних дел 
России о переезде в Османскую империю, после чего центральная власть перестала на какое-то время 
давать разрешения на выезд за границу татарам и башкирам, во избежание массового переезда в 
Османскую империю. Следующая крупная попытка эмигрировать в Османскую империю была в 
конце XIX века [1]. Также были массовые татаро-башкирские эмиграции в Турцию после революции 
1917 года и Второй мировой войны (1939-1945). Кто-то эмигрировал в Турцию напрямую, а кто-то 
транзитом через Китай и Европу. Башкиры активно эмигрировали в Турцию после Октябрьской 
революции, когда к власти пришли большевики. Многие башкиры-валидовцы выбрали Турцию, 
исходя из близких культурных и идеологических связей. В это время эмигрировали многие известные 
башкирские деятели, такие как Ахмет Заки Валиди. В Турции он продолжил свою научную 
деятельность в Стамбульском университете, его дети по-прежнему проживают в Турции. Уехали и 
Абдулкадир Инан, Зия Ускайнак, и другие. Были и те, кто эмигрировал после Первой и Второй 
Мировых войн. Татаро-башкирская эмиграция в Турцию после распада Советского Союза 
возобновились (для учебы, работы, временного или постоянного проживания). Таким образом, в 
Турции произошло формирование татаро-башкирского общества. Необходимо особо подчеркнуть, 
что татаро-башкирское общество в Турции было очень влиятельной. Среди них были выдающиеся 
личности, сыгравшие значительную роль в становлении новой Турции, много было представителей 
татаро-башкирской интеллигенции – Садри Максуди, Юсуф Акчура, Гаяз Исхаки, Хамит Зубеир 
Кошай и другие. 

В Стамбуле с 1955 года функционирует Общество культуры и социальной помощи тюрков 
Идель-Урала. Данное общество призвано объединить турецких башкир и татар – выходцев из 
одноименного региона России – и наладить культурно-национальные связи с Башкортостаном и 
Татарстаном. Сегодня это общество возглавляет Гюльтен Ураллы, дочь эмигранта из Башкортостана 
Мехмета Ураллы. Мать Гюльтен Ураллы является выходцем из Татарстана. Гюльтен Ураллы 
является солисткой ансамбля народной музыки «Тюмата», организованного обществом. В репертуаре 
группы имеются песни, музыки и танцы разных тюркских народов, в том числе башкирские и 
татарские. Особое внимание обращается на музыкотерапию. Ансамбль активно участвует в 
международных фестивалях [3: 261-262]. 

Адаптация человека к окружающей среде осуществляется посредством развития культуры. Имея 
близкие религиозно-культурные традиции, татаро-башкирские эмигранты в Турции быстро 
включались в процесс духовного возрождения. Несмотря на все испытания и лишения, посланные им 
судьбой, всех тюркоязычных эмигрантов объединила единая вера и традиции народов. Следует 
подчеркнуть, что для адаптации эмигранта в новых условиях важную роль играет наличие 
поддерживающей структуры – общества [6: 281-298]. Татары и башкиры в Турции, прибывшие в 
начале эмиграции, несмотря на свое явное численное меньшинство и имеющиеся собственные 
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проблемы, стали опорой для вновь прибывших. Последние, в свою очередь, стремились селиться 
сообща, поддерживать друг друга. Татаро-башкирские эмигранты легко интегрировались в Турции 
благодаря общей мусульманской вере, общему тюркскому происхождению и близкой культуре. На 
современном этапе татаро-башкирскому обществу в Турции удается сохранить свое этническое 
самосознание. В современной Турции продолжают свою деятельность татаро-башкирские общества в 
таких городах, как Стамбул, Анкара, Измир, Эскишехир, Конья, Бурса и Анталия. Наши 
соотечественники образовали в Турции общества, который по сей день существуют: 1. Общество 
культуры и социальной помощи тюрков Идель-Урала в Стамбуле, 2. Культурное общество казанских 
татар в Эскишехире, 3. Общество казанских татар в Анкаре, 4. Общество татар в Измире, 
5. Культурное общество казанских татар в Кютахье, 6. Общество татар в деревне Османия, 7. Татаро-
башкирское общество в Анталии. Последнее перечисленное татаро-башкирское общество в Анталии 
образовалось в 2018 г. Отличительная черта данного общества в том, что образовалась она благодаря 
современной татаро-башкирской эмиграции. Руководителем общества является Назарова Оксана, 
родом из Перми. Отец по национальности – башкир, мать – татарка. Общество каждый год в конце 
июня проводит Сабантуй в Анталии по адресу LemonParkHouse. Татаро-башкирские эмигранты с 
интересом ждут одно из самых ярких событий лета и посещают его с желанием прикоснуться к 
древним традициям народа на самом известном празднике – Сабантуй. Обычно в программе 
праздника: национальные игры, спортивные состязания, выставка-ярмарка национальных изделий 
ручной работы, мастер-классы по приготовлению национальных блюд, ярмарка национальных 
сладостей и концерты с участием татарской и башкирской эстрады 2. 

Тюркоязычные эмигранты из России смогли сохранить свои национально-культурные традиции 
и язык в Турции. Организованные татаро-башкирские общества в Турции, как и диаспоры других 
стран, стали центрами не только культурной, религиозной, но и всей социальной жизни 
переселенцев. Практически вся жизнь эмигрантов была сконцентрирована вокруг общества, которое 
стало стержнем социальной организации всех ее членов [4: 133]. Несомненно, наличие татаро-
башкирского общества в Турции оказывает консолидирующее влияние для тюркоязычных 
эмигрантов из России. 
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ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В БАШКИРСКОМ ЭПОСЕ 
«ИДУКАЙ И МУРАДЫМ» 

 
В башкирском эпосе «Идукай и Мурадым» имеются сведения, дополняющие информацию из 

письменных источников. Так, персонаж Янбай (Джанбай) в варианте башкирского эпоса был 
ханским посланником, передавшим башкирам призыв Тохтамыша прийти к нему в Орду. Этот 
персонаж отождествляется с эмиром Джан-ходжой, игравшим важную роль в эпоху Тохтамыша. 
Также в эпосе отражается присутствие ряда представителей башкирских племён в стане 
золотоордынского хана. 

Ключевые слова: башкиры, Тохтамыш, Едигей, Янбай (Джанбай), Золотая Орда. 
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REFLECTION OF HISTORICAL REALITY IN THE BASHKIR EPIC "IDUKAI AND MURADIM". 

The Bashkir epic «Idukai and Muradym» contains information that supplements information from written 
sources. Thus, the character Yanbai (Dzhanbai), in the version of the Bashkir epic, was the Khan’s envoy 
who conveyed Tokhtamysh’s call to the Bashkirs to come to him in the Horde. This character is identified 
with Emir Dzhan-Khoja, who played an important role in the era of Tokhtamysh. The epic also reflects the 
presence of a number of Bashkir tribes in the camp of the Golden Horde Khan. 

Key words: Bashkirs, Tokhtamysh, Edigei, Yanbai (Dzhanbai), Golden Horde. 
 
В башкирском эпосе «Идукай и Мурадым» одним из ключевых персонажей является некий 

Янбай (Ямбай; тат. Джанбай. – А. С.), вызывающий определённый научный интерес. В сводном 
варианте башкирского эпоса он был ханским посланником, передавшим башкирам призыв 
Тохтамыша прийти к нему в Орду. Не менее пяти батыров предпочли выполнить приказ хана [1: 50, 
335, 391]. В татарском варианте эпоса «Идегей» из окружения Тохтамыша упоминается Джантимир 
(Джанбай, Кин-Джанбай), который был старшим бием «в стране своей» и выступал как «старший в 
Совете муж», а также описывается как «воспитатель ханских детей», «советчик в ханских делах» [9: 
16, 67]. Этот персонаж соответствует Янбаю из башкирского эпоса. Во всех вариантах эпоса Янбай 
(Джанбай) предстаёт в роли дипломата (прославившегося «красноречием» и говорившего на шести 
языках), которого Тохтамыш отправил вслед за Едигеем, чтобы уговорить его вернуться [9: 68, 22; 1: 
106, 98; 22: 319]. Кроме того, в башкирском эпосе указывается, что Янбай помог хану расширить 
«страну от хазаров до Аму» [1: 98]. Поэтому он действительно мог прийти к башкирам с посланием 
от хана. 

В. М. Жирмунский отмечает, что кроме Тохтамыша, Едигея и их сыновей в сказании об Идиге 
только Джанбай (Ямбай) предстаёт участником междоусобиц в Орде, в связи с чем предполагается, 
что он выступает «с признаками персонажа исторического» [4: 374]. В. А. Злыгостев предположил, 
что эпический персонаж Джанбай мог быть Джан-ходжой [6: 405], которого эмир Газан отправил 
(1411–1412 гг.) «убить несчастного Тимур-хана» [7: 376; 18: 70] с целью оказания помощи сыну 
Тохтамыша Джалал-ад-Дину в период захвата им власти в Золотой Орде. В 1407 г. Джалал-ад-Дин 
был провозглашён ханом в Булгаре, а, после устранения со своего пути Тимур-хана, к 1411 г. он с 
боями смог подчинить себе остальные части Золотой Орды, за исключением Хорезма, где засел 
Едигей [17: 437, 441]. 

В эпосе «Идегей» другой сын Тохтамыша Кадырберды упрекает Джанбая за то, что он стал 
служить сыну Едигея Нурадыну, в то время как ранее он «был слугой» Тохтамыша. За это Джанбай 
помогает Кадырберды схватить Нурадына [9: 216–217]. В 1419 г. Кадырберды в очередной раз пошёл 
против убийцы отца. В ходе сражения он погибает. Однако Едигей не стал победителем, он посчитал, 
что Кадырберды выиграл сражение, так как войско временщика обратилось в бегство. Прячась, 
Едигей сказал одному из своих людей: «Ступай и разведай, в чём дело; если найдёшь кого-нибудь из 
нашего войска, укажи ему [путь] сюда». Отправленный в разведку человек встретил одного из 
«сторонников Токтамышхана, у которого он был старшим [эмиром]». Этому эмиру указали путь к 
Едигею. «Увидев его, Идики стал поносить и стращать его. Тогда тот сказал ему: «День был в нашу 
пользу и мы сделали своё дело, [теперь] сделай ты всё, что можешь…». Затем, по источнику, эмир 
приказал своим людям убить Едигея [7: 234]. 

Мурад Рамзи, описывая те события, приводит рассказ Аль-Хаджж ‘Абд аль-Гаффар-эфенди. По 
нему следует, что Кадырберды пришёл из Крыма с войском и с эмирами племён шырын, барын, 
аргын и кыпсак. Кадырберды перед смертью успел ранить Едигея стрелой, а эмир Хайдар-бек аль-
Кунграти опрокинул знамя Едигея. В связи с этим войско Едигея потерпело поражение и 
разбежалось. После смерти Кадырберды его эмиры, чтобы их войско не разбежалось, поставили 
ханом племянника Тохтамыша Мухаммад-оглана. Эмир, казнивший Едигея и ранее бывший 
приближенным Тохтамыша, являлся Джан-Тимур-мергеном, который в своё время (видимо, после 
смерти Тохтамыша. – А. С.) «вынужденно примкнул» к Едигею. После указанного боя Джан-Тимур-
мерген выдал Мухаммад-хану местонахождение Едигея и по приказу новоиспечённого хана убил 
мангытского эмира [16: 449]. 

Очевидно, что Джан-Тимур-мерген, Джан-ходжа и Джантимир (Джанбай) являлись одним 
историческим лицом. 

Однако, по ногайскому эпосу «Эдиге» [22: 70, 129, 265, 313, 336] и в татарском эпосе «Идегей», 
Едигею отрубил голову мурза Барын, который ранее был в подчинении у Тохтамыша [9: 239, 235], в 
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то время как Аль-Хаджж ‘Абд аль-Гаффар убийцей называет Джан-Тимур-мергена [16: 449], то есть 
Джанбая. 

Персонаж Барын-мурза появляется в ногайском варианте эпической поэмы только под конец 
произведения, когда Кадырберды собирается атаковать Едигея. Перед битвой Барын-мурза 
обращается к Кадырберды с речью о старости Едигея [22: 335]. Вместе с тем в татарском варианте 
эпоса с той же речью обращается Джанбай (Кин-Джанбай). Затем после боя, когда противники 
Едигея потеряли надежду его найти, уже Барын-мурза призывает других «Тохтамышевых биев» 
продолжить поиски мангытского бия. Чтобы выманить Едигея, Барын-мурза возле камышовых 
стеблей громко запричитал: «Был великим муж Идегей, был могучим наш аксакал…» [9: 232, 237]. 
Эти строки полностью совпадают со сведениями из работы «Кара таварих». Человека, 
обнаружившего Едигея, Утемиш-хаджи называет Хантимуром (Джан-Тимуром. – А.С.), который, так 
же как и Джан-Тимур-мерген, был нукером Тохтамыша, «но сейчас служил беку» (Едигею. – А. С.). 
Бывший сторонник Тохтамыша знал приблизительное местонахождение Едигея – где-то в озере, «но 
не знал, где он был точно», поэтому Хантимур «специально громко плакал», чтобы бек обнаружил 
себя: «О, мой дорогой бек, о, мой падишах, много пользы увидел я от тебя…» [20: 71–72]. 

Таким образом, в эпосе Джан-Тимур (Джанбай) в эпизоде убийства Едигея назван Барын-мурзой. 
Изменение имени Джанбая в конце эпоса, видимо, было мотивировано его кардинальным 
перевоплощением: вначале он представляется положительным персонажем, втайне от Тохтамыша 
спасает главного героя, младенца Едигея, обменяв его на родного сына, затем берёт на воспитание 
мальчика, которому даёт имя Идегей. Однако по ходу сюжета эпоса Джанбай превращается в 
отрицательного героя. Например, он предлагает Идегею испить отравленный мёд, отчего Идегей 
убегает из ставки Тохтамыша [9: 18–19, 65]. В. М. Жирмунский также пишет об изменении роли 
Джанбая. По словам учёного, сперва он выступает как покровитель мальчика Едигея, иногда даже в 
качестве его друга, потом как эмиссар Тохтамыша и в конце концов приобретает типичные черты 
коварного вельможи, изменника и перебежчика [4: 375]. 

Противостояние Тохтамыша и Едигея для башкир имело важное историческое значение. По 
мнению И. М. Миргалеева, именно в начале XV в. была проведена граница, разделившая Улус 
Шибана на Сибирское ханство (территория которого идентифицируется с Ордой Тохтамыша), где 
правили Шибаниды, и Ногайскую Орду, образовавшуюся на землях, утвердившихся за потомками 
Едигея [15: 147–148]. 

Неудивительно, что ногаи, впоследствии захватившие южных башкир, пытались вытравить из 
памяти последних положительный образ Тохтамыша. Так, в эпосе «Идукай и Морадым» народным 
защитником является Едигей. Исследователи объясняют это тем, что данный эпос возник в среде 
ногайской элиты [5: 26], для которой Едигей подразумевался основателем мангытской правящей 
династии, а Тохтамыш – её врагом. Целью создания эпоса, как считает Ю. М. Юсупов, было 
«поддержание авторитета власти ногайских правителей», тогда как на самом деле в тот период для 
башкир главными врагами являлись ногаи [24: 134]. Так, в башкирском кубаире о Мурадым-батыре, 
который лёг в основу кубаира «Идукэй и Мурадым», врагом главного героя оказывается «мусор», 
приехавший из Кумани. Под Куманью, по предположению А. Н. Киреева, подразумевается Ногайская 
Орда. Примечательно, что кубаир о Мурадым-батыре восходит к фольклорной традиции юмран-
табынцев [11: 211–212]. В. А. Иванов и В. А. Злыгостев отмечают об отсутствии в источниках, за 
исключением эпоса «Идукай и Мурадым», указаний о какой-либо «тохтамыше-башкирской 
конфронтации» [8: 220]. 

Именно из-за тенденциозности создателей эпоса «Идегей» («Эдиге» и др.) Джанбай из 
положительного персонажа превращается, по ходу сюжета, в отрицательного, так как он стал 
выступать на стороне врагов Едигея и его сына Нурадина. 

По ногайскому эпосу «Эдиге», перед битвой между Кадырберды и Едигеем появляются два 
эмира: Барын-мурза и Шырын-мурза [22: 335], имена которых соответствуют правящим племенам 
Тукатимуридов барын и шырын. Из этого следует, что имена этих персонажей отражают их 
принадлежность к определённым этническим образованиям, и что Джанбай являлся представителем 
племени барын. 

По ногайскому эпосу, Кен-Джанбай (Джанбай) был из рода кенегес [22: 56; 4: 356]. Этноним 
«кенегес» соответствует названию «генигес» из «Сокровенного сказания». Известно, что при 
Чингисхане генигесцев представлял Хунан (возглавлявший усуней. – А. С.), который вместе с 
баарынцем «старцем Усунем» был передан под управление Джучи [13: 166, 163]. «Старца Усуна» из 
«Сокровенного сказания» следует соотносить с Майкы-бием из табынских шежере. В этой связи 
важно указать, что в ногайском варианте эпоса отец Джанбая носил имя «Кобан» [22: 56]. Это имя 
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передаёт антропоним «Кабан», характерный для башкирского рода кара-табын [10: 50], этнически 
восходящих к усуням. В Средневековье табынцы имели второе название – «усунь» («уйшин», 
«уйшун»), в связи с чем Р. Г. Кузеев использует термин «табыно-усуньские образования». Он 
опирается на информацию из усуньских и табынских преданий, в которых совпадают два из трёх 
показателя атрибутов «бия уйшинов Уйшин Майкы-бия»: птица – орёл, оран (клич) – салават, 
которыми наделил его Чингисхан [14: 418, 240, 242]. И по С. И. Хамидуллину, башкирские табынцы 
были подразделением усуней, «составлявших улус и войско Майкы-бея» [21: 20]. 

По татарскому эпосу «Идегей», после своих поражений Тохтамыш переправился через Каму и 
подошёл к верховьям р. Ик, где хан распустил свой отряд. Остался только Джанбай, который 
проскакал с Тукатимуридом ещё «не более дня». Дальше последовал уже один Тохтамыш, 
отпустивший Джанбая [9: 168–169]. Очевидно, что они достигли «земли» Джанбая, которая 
находилась на берегу р. Яик (Урал) [4: 356]. Примечательно, что последнее сражение Едигея, где его 
убил Джан-Тимур-мерген (по татарскому эпосу – Барын), состоялось на Яике [18: 86]. 

Из изложенного можно сделать вывод, что убийца Едигея происходил из группы племён Улуса Хорчи, 
а в эпосе был назван Барын-мурзой в связи с ведущим положением барынцев. Такой статус барынцы 
приобрели благодаря своему предку Бодончару ещё до создания Монгольской империи [3: 345]. 

В поддержку версии башкирского эпоса как настоящего исторического источника можно 
отметить, что в нём отражены некоторые детали событий, находящих подтверждение в письменных 
источниках. Так, по сказанию, после победы над Тохтамышем пошёл Едигей войной против «Тора-
бия»: «Мурадым и Идукай войско Тора-бия с двух сторон окружили, а затем в сторону Сина, за Урал, 
прогнали… И после этого Идукай в разных жестоких битвах бывал, хоть без рук и ног остался, поле 
брани не покидал…» [1: 180]. 

Во-первых, здесь описана борьба Едигея с «Тора-бием», являвшимся не кем иным, как 
правителем Улуса Шибана. По Абул-Гази, владения Шибанидов в Западной Сибири назывались 
«Туран вилайети» («Туранским краем»), а османский историк XVI в. Сейфи Челеби государство 
сибирских Шибанидов назвал «Тура» [12: 353]. Также и Утемиш-хаджи пишет, что Шибаниды были 
ханами «валайата Тура» [20: 60]. Тура – «татарское» название Сибири, Сибирского юрта [19: 75]. А.-
З. Валиди Тоган передаёт слова Утемиш-хаджи: «Тура означает Западную Сибирь и Башкурдистан». 
Башкирский историк ссылается и на слова Ибн Фадлаллах аль-Умари, по которым в его время 
(XIV в.) «сибирские города [были] подчинены Башкирии» [2: 37–38]. Действительно, фактически 
Едигею противостоял Улус Шибана (Тура), где в конце XIV в. закрепился Тохтамыш. 

Во-вторых, в эпосе говорится, как Едигей «без рук и ног остался», что соответствует сведениям 
арабской летописи Бадр-ад-Дина ал-Айни, по которой «разрубили его на куски» [7: 234]. Казни 
расчленением монголы подвергали тех, кто дал клятву, но потом её отвергнул [23: 220]. Очевидно, 
что его казнили как эмира, который предал своего хана, то есть Тохтамыша. Кроме того, останки 
Едигея могли разослать на значительные расстояния друг от друга, чтобы лишить его могилы и 
поминальных почестей. В-третьих, из указанных в эпосе этнических имён из стана Тохтамыша 
«Кыпсак», по письменным источникам, являлся «природным» элем Тохтамыша. Примечательно и то, 
что в эпосе катайцы не сразу примкнули к Тукатимуриду. Хан, обращаясь к катайскому 
предводителю, говорил: «Ты, кто в скалах путь проложил, от сражений не уклонялся, в сражениях 
коня горячил; за ночь тьмою полчищ моих был разбит, но остался в живых…» [1: 97]. То есть здесь 
показаны различные политические предпочтения некоторых башкирских племён. Катайцы в эпоху 
Ногайской Орды находились в орбите мангытских племён. Неслучайно в составе ногайцев имеется 
род кытай [14: 96]. Но здесь важно то, что массовая миграция катайцев с Приуралья на север и 
восток относится к периоду «большой войны» Тохтамыша и Тимура в конце XIV в. [14: 206, 217]. В 
этом противостоянии мангыты находились в стане Тимура, а вместе с ними и предки ногайских 
ктаев. Видимо башкирский эпос говорит о вынужденном нахождении башкирских катайцев при 
Тохтамыше, контролировавшем Южный Урал и Зауралье. 

В башкирском эпосе Тохтамыш «назначил советниками в собственном стане к нему приехавших 
богатырей: Кыпсака, Катая, Юрматы, Тамьяна, Табына…» [1: 70]. Можно предположить, что в 
башкирском эпосе указываются «представители земли» башкир – племена кыпчак, катай, юрматы, 
тамьян и табын. 

Исследователи отмечают, что в Сибирском юрте Тохтамыш считался законным ханом Золотой 
Орды вплоть до своей смерти [15: 148; 6: 431]. Из этого видно, что башкирский эпос отражает 
вхождение некоторых башкирских племён в состав «Тохтамышева юрта», находившегося в Зауралье 
и южной части Западной Сибири, где башкиры могли считать себя подданными золотоордынского 
хана. 
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Таким образом, сопоставляя данные башкирского эпоса «Идукай и Мурадым» с письменными 
источниками, в первом можно видеть отражение реалий того времени. Более того, некоторые данные 
эпоса дополняют известные исторические факты. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ БЕЛАРУСИ 

 
Национальная белорусская кухня наряду с историей, религией, обычаями, политикой, экономикой 

и другими аспектами формирует имидж и уникальность страны. Событийные мероприятия 
гастрономической направленности, в том числе фестивали, содействуют развитию туризма в 
Республике Беларусь.  

Ключевые слова: гастрономические фестивали, праздники, национальная кухня, традиционная 
пища, гастрономический туризм. 
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GASTRONOMIC FESTIVALS AS A WAY TO INCREASE TOURIST ATTRACTIVENESS OF 
BELARUS. National Belarusian cuisine, along with history, religion, customs, politics, economics and other 
aspects, forms the image and uniqueness of the country. Gastronomic events, including festivals, certainly 
contribute to the development of tourism in the region as a whole and increase the tourist flow. 

Key words: gastronomic festivals, holidays, national cuisine, traditional food, gastronomic tourism. 
 
Беларусь – это страна с богатым культурным наследием, и одним из способов выражения этой 

культурной идентичности являются фестивали. Сегодня фестивали продолжают оставаться важной 
частью культурного ландшафта страны, являясь отражением разнообразия белорусской культуры и 
предлагая уникальную возможность познакомиться с традициями, обычаями, национальной музыкой, 
танцами и кулинарией. Кроме популяризации культурного наследия, фестивали в Беларуси также 
служат средством развития туризма, стимулирования экономики и укрепления социальной 
сплоченности. Богатые кулинарные традиции страны нашли отражение в многочисленных 
праздниках и фестивалях традиционной кухни, представляющие собой один из факторов успешного 
развития национальной культуры и межкультурных отношений. 

Белорусская гастрономическая культура как социальный феномен имеет ярко выраженные 
свойства и особенности. Белорусская кухня сформировалась под воздействием двух основных 
факторов: 1) активное земледелие и широкое использование местных продуктов; 2) влияние соседних 
стран и переселенцев. В национальной кулинарии тесно переплелись славянские, балтийские, 
еврейские, и, отчасти, немецкие корни. Белорусская кухня сходна с русской, литовской, украинской, 
польской, еврейской, но по-своему уникальна, необычайно сытна и вкусна. По мнению 
В. Похлёбкина, свою самостоятельность белорусская кухня обрела к концу XIX века [5: 84].  

Белорусская кухня насчитывает множество блюд, количество которых трудно точно определить. 
Она богата на блюда из мяса, яиц, овощей, рыбы и молочных продуктов. Рецепты некоторых блюд, 
способы обработки и приготовления продуктов заимствованы у других народов. Но, несмотря на 
влияние других культур и традиций, белорусская кухня смогла сохранить своеобразие и присущий 
только ей колорит, благодаря чему по праву завоевала признание во всем мире. 

Белорусская национальная кухня богата самобытными традициями и уникальными рецептами 
яств и напитков («масляный баран», верашчака и налисники, драники, «бабка» и пр.). В каждом 
историко-этнографическом регионе страны сохранились локальные особенности в культуре питания, 
приготовления и употребления пищи, которые легли в основу становления и развития 
гастрономического туризма [4]. Поскольку кулинарные традиции белорусов имеют свою 
региональную специфику, то нередко одно и то же блюдо даже в соседних деревнях называют по-
разному, не говоря уже о разных историко-этнографических регионах. В традиционной культуре 
питания белорусов есть две противоположные черты. С одной стороны, она характеризуется 
жизнестойкостью и даже в некоторой степени консерватизмом (особенно ритуальные блюда); с 
другой – именно в сфере народной кухни хорошо просматриваются межэтнические связи на всех 
уровнях (использование продуктов, технология приготовления, посуда и т.д.) [3: 8].  

В ближайшее время Министерство культуры планирует придать статус историко-культурной 
ценности «традициям приготовления и употребления блюд из тертого картофеля (драников, 
картофельных блинов, бабки)», которые распространены по всей Беларуси, стали своеобразным 
гастрономическим брендом нашей страны и являются неотъемлемым элементом на различных 
фестивалях и праздниках. Широкая распространенность блюд из тертого картофеля – особенность 
национальной кухни белорусов, которая сформировалась еще в конце XIX в. и сохраняется до сих 
пор. Следует отметить, что традиция приготовления и употребления блюд из тертого картофеля – 
далеко не первая кулинарная традиция белорусов, включенная в Государственный список историко-
культурных ценностей Республики Беларусь.  

В 2022 г. Беларусь попала в рейтинг лучших кухонь мира, составленный гастрономическим 
путеводителем Travel Atlas по результатам опросов путешественников. Это случилось благодаря 
популярности некоторых национальных белорусских блюд (драники, мочанка, лазанки, верещака, 
холодник и некоторые другие) [7]. Знакомство с белорусской кухней происходит во время посещения 
национальных ресторанов и кафе, агроусадеб, где соблюдаются белорусские традиции приготовления 
блюд и сервировки стола. Стоит также отметить, что знакомство с белорусской кухней продолжается 
и во время посещения сельскохозяйственных предприятий, где выращиваются экологически 
безопасные продукты, тематических музеев, во время участия в кулинарных мастер˗классах, и, 
конечно, во время посещения событийных мероприятий: фестивалей, праздников и ярмарок с 
гастрономической тематикой [2]. 

https://www.tasteatlas.com/best/cuisines
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В последние годы Беларусь стала местом проведения многочисленных гастрономических 
фестивалей, обладающих концептуальной продуманностью, национально-культурным своеобразием 
и кулинарной привлекательностью. Такие фестивали являются важной составляющей культурных и 
развлекательных мероприятий, дают возможность людям отведать разнообразные блюда, 
познакомиться с кулинарными традициями и пообщаться с единомышленниками-энтузиастами. Они 
также способствуют культурному и экономическому развитию общества, привлекая туристов и 
показывая лучшие образцы местной кухни и культуры. Гастрономические фестивали являются 
платформой для культурного обмена и обучения. На таких фестивалях часто проходят музыкальные, 
танцевальные и другие культурные мероприятия, позволяющие посетителям узнать разные культуры 
и традиции. 

Беларусь способна предложить конкурентоспособный турпродукт, связанный с 
гастрономическим туризмом. Из года в год количество гастрономических фестивалей в Беларуси 
растет. Среди них можно выделить фестивали национальной кухни, уличной и городской пищи, а 
также фестивали, посвященные ягодам, овощам, сыру, меду и другие. Наиболее активный сезон 
проведения таких праздников – это лето и осень. 

Летние кулинарные фестивали открывает г. Глубокое – вишневая столица Беларуси. На 
празднике можно побывать в резиденции «Вишневой Королевы», сыграть «Вишневую свадьбу» и – 
главное гастрономическое удовольствие – отведать самые разные блюда с этой ягодой. Для 
любителей клюквы в городе Миоры Витебской области проводится фестиваль «Журавли и 
журавины», предлагающий пироги с клюквой, клюквенный морс, а также свежие ягоды. Среди 
наиболее интересных кулинарных фестивалей Беларуси еще можно выделить: фестиваль сельского 
туризма «Гаспадарчы сыр» в г. Славгород; «День огурца» в Шклове; праздник пчелы «Медовый 
фольварак», где кроме угощения медом и домашней выпечкой местные пчеловоды-бортники 
проводят мастер-класс по изготовлению бортей для диких пчел и установке их на деревьях в лесу; 
«Облака свежего молока» – молочный фестиваль в Бресте; фестиваль помидора в Ивье; шашлычный 
фестиваль в г. Логойск; «Цукеркавы фэст» – праздник сладкого в Ивенце; «Лунінецкія клубніцы» в 
аг. Дворец Лунинецкого района – это фестиваль, в центре которого находится одна из самых вкусных 
ягод Беларуси – клубника; «Вістыцкі яблык» – зрелищное, веселое и увлекательное мероприятие в аг. 
Вистычи Брестского района, приуроченное к Яблочному Спасу и способствующее возрождению и 
сохранению национальных культурных традиций; Gastrofest и «Vulitsa Ezha» – крупные фестивали 
еды, проходящие каждый год в Минске и других крупных городах Беларуси. Самый известный 
кулинарный фестиваль – «Мотальскiя прысмакi» (Брестская обл.) – дает возможность гостям 
познакомиться с уникальными традициями и особенностями самобытного уголка Полесья, 
продегустировать знаменитые мотольские колбасы и пироги, лучшие блюда, приготовленные 
местными хозяйками, приобрести качественную продукцию местных производителей. Посещение 
гастрономических фестивалей, несомненно, является одним из самых увлекательных видов 
развлечений и одним из самых красочных и запоминающихся видов туризма, а также инструментом 
повышения осведомленности туристов о гастрономических особенностях регионов Республики 
Беларусь.  

В связи с ростом интереса к культурным традициям и обычаям стран и народов мира усиленно 
развивается гастрономический туризм. Согласно «Национальной стратегии развития туризма до 
2035 г.», он является одним из перспективных видов туризма в Республике Беларусь [6]. 
Гастрономический туризм – это вид туристической деятельности, связанный с посещением 
дестинаций, которые предлагают туристам знакомство со страной с помощью национальной кухни. 
Национальная кухня наряду с историей, религией, обычаями, политикой, экономикой и другими 
аспектами формирует имидж и уникальность страны. В целом, специфика формирования и развития 
гастрономического туризма связана с природными, этническими, географическими и культурными 
ресурсами, а также с событийными формами организации туризма. Событийные мероприятия 
гастрономической направленности, в том числе фестивали, безусловно, содействуют развитию 
туризма в регионе в целом, а также увеличению туристского потока. 

Несмотря на то, что гастрономический туризм является новым направлением въездного и 
внутреннего туризма в Республике Беларусь, уже проведено много различных мероприятий с целью 
его дальнейшего развития. К примеру, создан интерактивный сайт gastinia.by [1] и гастрономическая 
карта «Гасцінія». Помимо проведения гастрономических фестивалей, также организованы экорынки, 
где местные фермеры могут реализовывать товары собственного производства. На постоянной 
основе проходят акции, конкурсы и дни белорусской кухни. В агроусадьбах и различных туристких 
дестинациях популяризируется белорусская кухня. 



170 
 

Для дальнейшего развития гастрономического туризма в Беларуси необходимо также 
всестороннее исследование гастрономических ресурсов регионов и их освещение на 
информационных платформах, в социальных сетях; информирование потенциальных туристов о 
календаре гастрономических событий; включение гастрономического туризма в стратегию 
туристического брендинга регионов. Отдельное внимание следует уделить белорусской 
гастрономической идентификации в мире, которая должна быть предметом национальной гордости и 
мотивом для организации путешествия иностранных туристов в Беларуси. 

Таким образом, белорусская кухня может выступать существенным фактором стимулирования 
туристических потоков. Гастрономический туризм помогает познавать культурное наследие нашей 
страны, ведь блюда национальной кухни отражают образ жизни, ритуалы и традиции белорусского 
народа. Поэтому гастрономические фестивали приобретают все большее значение. Они могут сделать 
гастрономический тур более интересным и насыщенным по своей программе, а также способствовать 
формированию туристического бренда городов, регионов и страны. В разных уголках Беларуси 
ежегодно проводится множество гастрономических фестивалей. Такие виды мероприятий 
способствуют развитию кулинарного искусства, обогащают вкусовой опыт, вдохновляют на 
знакомство с национальными и зарубежными блюдами, служащими площадкой для знакомства с 
культурными ценностями и традициями разных народов, и способствуют созданию новых форм 
гастрономического творчества в процессе социокультурного обмена.  
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СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАЛЕКТОЛОГИИ И  
ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 
УДК811.511.131 

О. А. Арзамазова, г. Ижевск 
 

НАИМЕНОВАНИЯ КОЗЕЛ ДЛЯ РАСПИЛКИ ДРОВ В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ 
 
Статья посвящена удмуртским диалектным названиям козел для распиливания дров. 

Определены ареалы распространения лексем, осуществлен этимологический анализ, выявлены 
принципы номинации, фиксации в письменных источниках. Установлено, что наименования козел 
появились в период самостоятельного развития удмуртских диалектов. На основе наименований 
можно утверждать, что козлы были заимствованы удмуртами от русских. 

Ключевые слова: козлы для распиливания дров, удмуртский язык, диалекты, принципы 
номинации, этимология, русские заимствования. 

 
NAMES FOR SAWHORSEIN UDMURT DIALECTS. This paper is devoted to the Udmurt dialect 

names for sawhorse. The distribution areas of lexemes have been determined, an etymological analysis has 
been carried out, and the principles of nomination and recording in written sources have been identified. It 
has been established that the names of sawhorse appeared during the period of independent development of 
the Udmurt dialects. Based on the names, it can be argued that sawhorse was borrowed by the Udmurts from 
the Russians. 

Key words: sawhorse, Udmurt language, dialects, principles of nomination, etymology, Russian 
loanwords. 

 
История возникновения козел – подставки для пилки дров в виде бруса на четырёх ножках, 

сбитых крест-накрест – тесно связана с пилой. До появления пилы в течение многих столетий 
единственным орудием труда для заготовки леса был топор. В петровскую эпоху начинается 
внедрение пилы в целях экономии древесины и ускорения процесса ее заготовки, что должно было 
способствовать экономическому развитию страны [4: 39–41].  

В первом выпуске Диалектологического атласа удмуртского языка Р. Ш. Насибуллин 
рассматривает диалектные наименования пилы и приходит к выводу, что удмурты начали 
пользоваться данным инструментом поздно, поскольку на это указывает отсутствие собственных 
названий предмета, они заимствованы из русского и татарского языков. В письменные источники 
слова попали со второй половины ХVIII века, что однако, по мнению автора, не говорит еще о 
повсеместном использовании пилы в быту [5: 181].  

Названия козел начинают фиксироваться в удмуртских письменных источниках в первой 
половине ХХ века. В удмуртских диалектах выявлено двенадцать наименований козел: козлок (козла, 
коз'ол), ст'эл'уга, (ст'эл'га, с'эл'уга,сл'эга), стан (стан', станок), пу стан, пувоз'он стан, пувандон 
стан, пувандонскамйа, пувандон, кэчатпу, пупыд, писвандон, таганка (таган). Рассмотрим 
диалектное распространение, словообразовательную структуру, номинацию, этимологию 
лексических вариантов. 

Названия коз'ол, козла, козлок зафиксированы в отдельных говорах северного наречия, 
срединных говорах, периферийно-южном диалекте. Лексемы козлок, козла, коз'ол заимствованы из 
русского языка через устно-разговорную речь. В языке-источнике слово представляет 
словообразовательно и лексически обособившуюся праславянскую форму множественного числа 
*козьлы от *козьлъ. Название двух скрепленных между собой Х-образных крестовин для распила 
дров имеет переносный характер (напоминает козла) [22: 408–409]. Нужно отметить, что данное 
наименование получило широкое распространение в языках соседних народов: к. кöзла[17: 726]; тат. 
кузла [11: 220]; башк. кузла [9: 304]. В чувашском языке козлы называются качака (букв. ‘коза’), что 
может быть калькой из русского языка [14: 284]. Лексема козлы афиксирована в бесермянском 
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словаре в 2013 году [15: 215]. Слово употребляется в разговорной речи, для литературного языка не 
характерно. 

Лексема ст'эл'уга и ее фонетические варианты ст'эл'га, с'эл'уга, сл'эга выявлены в северном и 
бесермянском наречиях, в срединных говорах. Заимствована в удмуртские диалекты из русских 
кировских говоров [18: 127]. Немецкое слово проникло через польский staluga ‘какая-нибудь 
подставка из планок, деревянных жердей; треножник; штатив; козлы’ < нем. Stellage ‘леса, стеллаж’ с 
суффиксом –age от основы stellen ‘ставить’ [6: 394]. Название фиксируется в удмуртских словарях с 
1932 года: селюга ‘станок, на который накатывают бревно для распиловки тёса’ [1: 252]; селюга 
‘высокие козлы (для распиловки бревен на доски продольной пилой)’ [20: 386]. Варианты ст'эл'уга, 
ст'эл'га, сл'эга не отражены в удмуртских письменных источниках. 

Наименования стан (стан', станок) выявлены в бесермянском наречии, срединных говорах, 
южном наречии. Слово стан полисемантично, заимствовано из русских говоров: Станки-то 
сломались, дак худо дрова пилить без иф (Вологод.) [18: 60]. Стан – общеславянское слово 
индоевропейской природы, восходящее к той же основе, что и глагол стать [21: 375]. Слово стан 
фиксируется в удмуртских письменных источниках со второй половины ХIХ века в значении 
‘станок’. 

Наименования козел пу стан / пувоз'он стан отмечены в северном наречии (д. Люм Глазовского 
района УР). Пу стан и пувоз'он стан – собственно удмуртские наименования козел, образованные с 
помощью русского заимствования стан. Сочетание пу стан состоит из двух существительных: 
пу‘дрова’ + стан ‘стан’ = ‘стан для дров’. По-видимому, пу стан представляет усечённую форму от 
пувоз'он стан (пу‘дрова’ +воз'он‘держание’ + стан ‘стан’ = ‘стан для держания дров’). Компонент пу 
имеет финно-угорское происхождение – *puwe [8: 230]. В основе номинации – функция 
(удерживание дров) + перенос названия с другого предмета (станок). Наименования не 
зафиксированы в удмуртских лексикографических работах. 

Название пувандон стан / пувандон станок встречается в северном и южном наречиях, 
срединных говорах. Фонетический вариант пювандон стан записан в периферийно-южном диалекте. 
Сочетание пувандон стан / станок состоит из трёх компонентов: сущ. пу‘дрова’ + отглагольное сущ. 
вандон ‘распилка’ + сущ. стан / станок ‘стан, станок’ = ‘стан / станок для распилки дров’. 
Собственное название с русским заимствованным компонентом стан / станок. Слова пу и вандыны 
имеют финно-угорское происхождение – *puwe, *waηɜ ‘бить, резать’ [8: 70, 230; 24: 558]. 
Мотивацией пувандон стан / станок послужила функция (предмет для пилки дров) + перенос 
названия с другого предмета (станок). В коми языке есть схожие по семантике и структуре 
наименования козел: пес пилитанстанöк, пилитчанстанöк (букв. ‘станок для распилки (дров)’) [17: 
104, 116]. В марийском языке также существуют названия с заимствованием стан: пила стан, пум 
пÿчмö стан (букв. ‘стан для распиловки дров’) [10: 264; 2: 249]. Исследуемый лексический вариант 
фиксируется с 1956 года [13: 366; 7: 409; 12: 565]. 

Наименование козел пувандонскамйа выявлено в северном наречии (Игринский район УР). 
Собственно удмуртское название пувандонскамйа состоит из трех слов: пу ‘дрова’ + вандон 
‘распилка’ + скамйа ‘скамья’ = ‘скамья для распилки дров’. Компоненты пу и вандон восходят к 
финно-угорскому периоду [см. пувандон стан], скамйа – русское заимствование. В русский язык 
слово проникло в древнерусский период из среднегреческого skamnion – ‘скамья’ от латинского 
scamnum ‘скамейка’, образованного от глагола scabo ‘строгаю’ [21: 361]. Данное наименование козел 
мотивировано функцией предмета и внешним сходством со скамьей. В коми диалектах есть 
типологически схожие названия: пилитчанскамля; пиличчан скамья (букв. ‘скамья для распилки’); 
пес пилитан скамья (букв. ‘скамья для распилки дров’) [17: 116, 117]. Наименование пувандонскамйа 
в удмуртских письменных источниках не выявлено. 

Лексический вариант пувандон зафиксирован в северном наречии, срединных говорах, южном 
наречии. Фонетическая форма пювандон записана в бавлинском говоре. Название пувандон 
представляет сочетание слов пу ‘дрова’ и вандон‘распиловка’ = ‘то, что служит для распиловки дров’. 
Слова пу и вандон финно-угорского происхождения [8: 230; 24: 558]. В основе номинации – функция 
предмета. Фиксируется с 1956 года [13: 366; 12: 565]. 

Название пувандон 'н' и отмечено в северном наречии и зятцинском говоре. Собственно 
удмуртское слово: пу ‘дрова’ + вандон'н'и ‘место для распиловки’ (букв. ‘место для распиловки 
дров’). В основе номинации – место. В удмуртских письменных источниках в данном значении слово 
не выявлено. 

Названия писвандон (писвандон'н'и) функционируют в бесермянском наречии. Образованы 
аналогично пувандон/ пувандон'н'и. Слово пис в бесермянском наречии имеет значение ‘дрова’, а в 
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удмуртском литературном языке и многих диалектах его семантика – ‘полено’. Структура 
наименования: пис ‘дрова’ + вандон ‘распиловка’ / вандон'н'и ‘место для распиловки’ = ‘то, что 
предназначено для распиловки дров’/ ‘место для распиловки дров’. Слово пис общепермского 
происхождения – *pḙs ‘дрова, поленья’ [8: 220]. В основе номинации – функция и место. В 
письменных источниках не выявлено. 

Название кэчатпу записано в кырыкмасском говоре южного собственно диалекта (д. Калашур 
Киясовского района УР). Сочетание кэчатпу состоит из слов кэчат ‘перекрестный’ и пу ‘брус’ = 
‘перекрестный брус’. Слово кэчат, по мнению В. И. Вершинина, имеет татарское происхождение: 
тат. хач ‘крест’, küč-, диал. кüčer ‘через’ [3: 88]. Слово пу – финно-угорское [8: 230]. Мотивация – 
внешний вид: сбитый крест-накрест брус. Зафиксировано в значении ‘перекладина’ в удмуртском 
словаре 1983 года [20: 196]. 

Слово пупыд (пупъд) выявлено в буйско-таныпском и красноуфимском говорах. Лексема пупыд 
состоит из пу ‘деревянный’ + пыд‘ножка’ = ‘деревянная ножка’. Слово пу имеет финно-угорское 
происхождение [8: 230], пыд – общепермское [8: 223]. В основе номинации – перенос части на целое 
– предмет назван деревянной ножкой. Отдельные коми названия козел созданы по такой модели: 
кока, кокша, пилитчанкокша [16: 698] (к. кок‘нога, ножка’). Здесь мы наблюдаем типологическое 
сходство в номинации. В татарском языке также есть название козел с компонентом ‘ножка’, ср. тат. 
дүртаяк, букв. ‘четыре ножки’ [11: 220]. Наименование пупыд ‘козлы’ с пометкой «диалектное» 
зафиксировано в 2008 году [19: 561]. 

Наименования таган, таганка встречаются в южном наречии. Слово заимствовано из 
татарского языка, ср. тат. таган ‘козлы (для пилки дров)’ древнетюркского происхождения ‘таган, 
таганец; качели’ [23: 198]. В словарях 1983, 2008 годов таган в значениях ‘подпорка (напр., 
изгороди)’, ‘поперечина, перекладина’ с пометкой «диалектное» [19: 632; 20: 409].  

Анализ наименований козел показывает, что многие из них характерны и для южной диалектной 
зоны, и для северной, и промежуточной срединной. Три названия заимствовано из русских говоров, 
три имеют в своем составе русский компонент стан (станок). На основе названий нам 
представляется, что способ распилки дров на козлах был усвоен удмуртами от русских. Собственные 
названия козел имеют позднее происхождение, некоторые из них узколокальные. В основе 
номинации названий козел – функция (предмет для распиловки, держания дров) + перенос названия с 
другого предмета (пу / писвандон, пу стан, пувоз 'он стан, пувандон стан / скамйа); место 
(пувандон'н'и); внешние особенности (кэчатпу, пупыд, таганка / таган). 

 
Сокращения 

башк. – башкирский язык; диал. – диалектное; к. – коми язык; нем. – немецкий язык; тат. – 
татарский язык; УР – Удмуртская Республика. 
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ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА 
ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ «БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 

ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА») 
 

Статья посвящена рассмотрению возможностей терминологизации диалектной лексики охоты 
и рыболовства якутского языка. В Республике Саха (Якутия) наблюдается множество диалектов, 
как и понятий, которые известны лишь узкому кругу охотников и рыболовов, в частности, в 
северных и вилюйских районах республики. Нами предпринята попытка обнаружения таких 
диалектных единиц с целью дальнейшей терминологизации в якутском языке, ведь обогащение 
литературного языка происходит путем частого употребления и функционирования диалектных 
слов в различной литературе. 

Ключевые слова: якутский язык, терминологизация, диалектная лексика, лексика охоты и 
рыболовства. 

 
TERMINOLOGIZATION OF THE DIALECT VOCABULARY OF HUNTING AND FISHING OF 

THE YAKUT LANGUAGE (ON THE MATERIAL OF THE "BIG EXPLANATORY DICTIONARY OF 
THE YAKUT LANGUAGE"). The article is devoted to the consideration of the possibilities of 
terminologization of the dialectal lexicon of hunting and fishing of the Yakut language. In the Republic of 
Sakha (Yakutia) there are many dialects, as well as concepts that are known only to a narrow circle of 
hunters and fishermen, in particular in the northern and Vilyui regions of the republic. We have made an 
attempt to discover such dialectal units for the purpose of further terminology in the Yakut language, 
because the enrichment of the literary language occurs through the frequent use and functioning of dialectal 
words in various literature. 

Key words: Yakut language, terminologization, dialect lexicon, hunting and fishing lexicon. 
 
Изучению лексики охоты и рыболовства якутского языка посвящено немало исследований. 

Лингвист А. С. Луковцев в 1970-е годы провел обширную научно-исследовательскую работу по 
сбору терминологии охоты и рыболовства якутского языка, участвуя в различных экспедициях почти 
по всем районам Республики Саха (Якутия). В результате своих исследований он подготовил 
рукопись «Якутско-русского словаря терминов охоты и рыболовства», которая хранится в Архиве 
Якутского научного центра СО РАН [3]. А. С. Нестерова посвятила ряд научных статей по 
заимствованиям в якутской рыболовной лексике [4, 5]. И. П. Павловой и Д. С. Багардыновым 
рассмотрены и распределены по лексико-семантическим группам номинации орудий охоты и 
рыболовства в лексике якутского языка [8]. А. А. Скрябина исследовала эвфемизмы о тотемных 
животных в охотничьей лексике якутского языка [10]. 

Возможность терминологизации диалектной лексики охоты и рыболовства якутского языка ранее 
не была рассмотрена исследователями. Основным материалом исследования является “Большой 
толковый словарь якутского языка” (далее по тексту – Словарь; БТСЯЯ), в который авторы 
стремились с наибольшей полнотой включить лексику и фразеологию современного литературного 
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языка, а также слова, редко употребляемые или вышедшие из употребления в современном 
разговорном языке и художественной литературе, но встречающиеся в различных источниках, а 
также устаревшую, бытовую лексику и наиболее приемлемые диалектные слова. Как отмечено в 
“Структуре словаря”, в качестве заглавных слов в Словарь включены “диалектные слова, 
представляющие интерес с точки зрения истории языка, этнографии или потенциальной возможности 
их введения в литературный язык” [1, 2004: 51]. В Словаре такие слова отмечены пометой түөлбэ., 
(түөлбэ тыла – диалектное слово). Методом сплошной выборки из всех 15 томов Словаря нами 
отобраны 207 диалектных слов охотничьей и рыболовной тематики. Далее рассмотрим диалектные 
слова, имеющие наибольшую вероятность использования их в качестве терминов охоты и 
рыболовства современного якутского языка. 

Охота 
1. Бууллаанньык аат., түөлбэ. Буулдьа хаата, буулдьаны угар хаа ʽмешочек для пуль'  [1, 2005: 

597]. Данное слово в “Диалектологическом словаре якутского языка” (далее по тексту – ДСЯЯ) 
зафиксировано как буулдьа хаата ʽмешочек для пуль'  и является словом из говора Олекминского 
района [2: 73]. В ДСЯЯ также имеется слово с похожим значением буолкарык буулдьа уктар тирии 
саппыйа ʽкожаный мешочек для пуль' , являющееся говором Ленского района. Из этих диалектных 
слов слово бууллаанньык вполне может заменить используемое в настоящее время в качестве 
термина охотничьей тематики транскрибированное слово батарантаас аат. Ботуруоннары хаалаан 
илдьэ сылдьарга аналлаах курдуҥу быһыылаах суумка ʽпатронташ'  [1, 2005: 261]. 

2. Далда аат., түөлбэ. Кыыл табаны кэтэһэн ытарга аналлаах хайыһар үрдүгэр оҥоһуллубут 
хаптаһын хахха ʽщиток, охотничий снаряд, приспособленный для укрытия от зверя (напр., дикого 
оленя), состоящий из доски, пары лыж-полозьев и подставки для ружья' [1, 2006: 99]. В 
“Этимологическом словаре якутского языка” отмечается, что это широко распространенное в 
тюркских языках слово считается заимствованием из монгольских языков [9: 160].  

3. Ньымаат түөлбэ. Бултаабытбултанбэрсии ʽдар, подарок охотника из своей добычи 
(традиционный обычай северных народов)'  [1, 2010: 174]. В ДСЯЯ ньымаат 
бултаабытбултанбэрсии ʽдар охотника из своей добычи'  определен как говор Нижнеколымского, 
Булунского, Вилюйского, Момского, Оленекского, Усть-Янского, Верхневилюйского районов 
иесейского говора [2: 181]. Также в данных словарях для сравнения даны др.-тюрк. нимат ‘милость, 
благодеяния, дары; блага мирские, удовольствия жизни, блаженство’ и эвенк., эвен.нимаат 
ʻдарственный пай от охоты; передача части шкуры убитого зверя охотнику-пайщику' .  

4. Хаалык аат. түөлбэ. Хайыһартайаҕа (хаарга тимирбэтин диэн аллараа өттүнэн туората 
төгүрүк иилээх) ʽпалка (лыжная)'  [1, 2016: 91]. Слово хаалык в настоящее время считается успешно 
терминологизированной диалектной единицей. Е. Р. Николаев отмечает, что хаалык ‘лыжные палки’, 
хаалыктааххаамыы ‘скандинавская ходьба’, ‘ходьба с палками’ образовались в качестве нового 
термина в результате активного функционирования в художественной литературе, в печатных и 
электронных СМИ, и данное новообразование тесно связано с исконным традиционным занятием – 
охотой [6: 247]. В ДСЯЯ хаалык хайыһар тайаҕа ʽлыжная палка'  определен как говор Абыйского, 
Среднеколымского районов, во втором значении саахаата ʽчехол для лука, оружейная сума'  [2: 273]. 

5. Чуос аат., түөлбэ. Булчут сылдьар суола, ыллык ʽохотничья тропа'  [1, 2017: 239]. В ДСЯЯ 
чуос включен как суол, ыллык ʽпуть, тропа'  в Булунском районе [2: 303]. Также в данных словарях 
дается сравнение с монг. цувц ʽтропинка, тропка'  и эвенк., эвен. чōс ʻбольшая проезжая дорога' . 

Рыболовство 
1. Аанньа аат., түөлбэ. Туу ойбоно ʽпрорубь, в которую ставится верша' , в качестве 

составного слова со значением термина под словом аанньа приводится аанньа туута устугас 
балыкка угуллар симэ мастаах туу ʽчасто плетеная верша на рыбу, идущую вниз по течению'  [1, 
2004: 158]. В ДСЯЯ отмечено, что ааньньа зафиксирован А. Е. Кулаковским с таким же 
толкованием, аанньа туута зарегистрирован Э. К. Пекарским [2: 38].  

2. Биэрэһинньик аат., түөлбэ. Илим бэлиэтэ мас ‘деревянный поплавок (метка 
противоположного от берега конца сети)’ [1, 2005: 355]. В ДСЯЯ слово биэрэһиньньик определен с 
таким же толкованием как говор Мегино-Кангаласского района и сравнивается со словом биэрэс «1. 
илимбэлиэтэтуос ‘берестяной поплавок – метка противоположного от берега конца сети’ в Вилюйском и 
Кобяйском районах. 2. илимxoтoҕoho ‘берестяной поплавок сети’ в Абыйском районе» [2: 63]. 

3. Киибэс аат., түөлбэ. Муҥха, илим алын өттүнээҕи таастыгана (муоһунан эбэтэр өрүс 
тааһынан оҥороллор) ʽгрузило невода или рыболовной сети (обычно изготавливается из рога или 
речной гальки)' . Отмечается, что слово происходит от эвенкского кибас ‘грузило (невода или сети)’ 
[1, 2007: 61]. В ДСЯЯ киибэс муҥхаҕа эбэтэр илимҥэ муостан эбэтэр өрүс тааһын туоска суулаан 
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оҥорбут таастыган ʽневодное или сетевое грузило, сделанное из рога или завернутой в бересту 
гальки' в  Аллаиховском, Вилюйском, Кобяйском, Усть-Алданском, Жиганском районах [2: 112]. 

4. Лааҕыра аат., түөлбэ. Куйуур куойатын туорайа (онно маҥкы төбөтүн иҥиннэрэллэр) 
‘поперечина на ободке рыболовного сака, в которую упирается конец рукоятки’ [1, 2009: 63]. В 
ДСЯЯ зафиксировано 3 значения слова лааҕыра: 1. куйууркуойатынтуорайа ‘поперечная планка у 
рыболовного сака’ как говор Вилюйского и Верхневилюйского районов; 2. куйууркуойата ‘обруч у 
рыболовного сака’ 3. түөрэй ‘с одного конца доска со сделанною посередине дырою, через которую 
просовывают шест с прикрепленным к нему рыболовным саком’, на последние два значения имеется 
ссылка на Э. К. Пекарского[2: 148]. 

5. Маары аат., түөлбэ. Илимиүтэн баран тыынансылдьантутатынакүрэтэнбалыктааһын ‘способ 
ловить карасей, загоняя его с лодки в только что расставленные сети’ [1, 2009: 186]. В ДСЯЯ лексема 
маары собону, илимүтэн баран, тыынансылдьан күрэтэнбултааһын ‘способ ловли карасей загоном в 
поставленную сеть’ зарегистрирована как говор Вилюйского, Горного, Верхневилюйского районов [2: 154]. 

6. Өргүйэ аат., түөлбэ. Туусүрэҕинүҥэтэбаайылларсинньигэс талах иитэ ʻтальниковая дуга, к 
которой пришивается оконечность детинца рыболовной верши' [1, 2010: 451]. В ДСЯЯ для слова 
өргүйэ имеется ссылка на Э. К. Пекарского айахкиспэ ʻдуга, к которой пришивается оконечность 
детыша рыболовной верши'  [2: 195]. 

Е. И. Оконешников отмечает, что «для того чтобы стать термином, общеупотребительное слово 
должно начать функционировать в какой-либо области специальных знаний» [7: 170]. Согласно 
этому заключению, из приведенных нами примеров наблюдается активное функционирование 
следующих диалектных слов в научной, научно-популярной, художественной литературе, а также в 
газетных текстах: далда, ньымаат, хаалык, чуос, биэрэһинньик, киибэс, лааҕыра, маары. Нами 
рассмотрены 11 потенциальных терминологических слов охотничьей и рыболовной тематики, 
которые имеют высокую вероятность пройти все этапы терминологизации и в дальнейшем будут 
включены в «Якутско-русский словарь терминов охоты и рыболовства». 
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О РАЗРАБОТКЕ УСТНОГО ПОДКОРПУСА СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

В лингвистической науке возрастает интерес ученых к анализу явлений, коммуникативных 
качеств речи и культуры речи в целом. В статье описываются основные принципы разработки 
устного подкорпуса средств массовой информации башкирского языка, разрабатываемого 
сотрудниками отделом прикладной лингвистики и диалектологии ИИЯЛ УФИЦ РАН. Данный 
подкорпус открывает перспективы для новых лингвистических исследований, нацеленных на 
изучение коммуникативных качеств речи в современном обществе. 

Ключевые слова: корпус, корпусная лингвистика, башкирский язык, устный корпус средств 
массовой информации, устная речь, звуковой файл. 

ON THE DEVELOPMENT OF AN ORAL SUB-CORPUS OF THE BASHKIR LANGUAGE MASS 
MEDIA. In linguistic science, the interest of scientists in the analysis of phenomena, communicative 
qualities of speech and the culture of speech in general is increasing. The article describes the basic 
principles of the development of the oral subcorpus of the Bashkir language mass media, developed by the 
staff of the Department of Applied Linguistics and Dialectology of the Institute of History, Language and 
Literature of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences. This subcorpus opens up 
prospects for new linguistic research aimed at studying the communicative qualities of speech in modern 
society. 

Key words: corpus, corpus linguistics, Bashkir language, oral corpus of mass media, oral speech, 
sound file. 

Корпусная лингвистика – относительно молодое, но в то же время наиболее стремительно 
развивающееся направление в лингвистической науке, которое занимается разработкой, созданием и 
использованием лингвистических корпусов. Под лингвистическим корпусом текстов понимается 
большой, представленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, 
размеченный, филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для 
решения лингвистических задач [2: 3].  

Корпуса, включающие большой массив электронных текстов различных жанров и стилей 
(художественные произведения, публицистику, диалектные тексты, научную, учебную и 
религиозную литературу и т.д.), дают пользователям возможность всесторонне и объективно 
исследовать языковые явления. Однако лингвистический корпус представляет собой не только 
коллекцию текстов, подобранных и объединенных теми или иными общими признаками (автором, 
жанром, тематикой, периодом создания и т.д.), а базу языковых данных, снабженную 
филологической разметкой. 

В настоящее время в лингвистической науке акцент все больше смещается в сторону изучения 
живой разговорной речи. Развитие прикладной и корпусной лингвистики позволяет создавать 
репрезентативные и сбалансированные базы данных, электронные корпусы и по звучащей речи, что 
намного расширило возможности лингвистов исследовать те аспекты разговорной речи, которые 
были ранее недоступны из-за скудного объема нужного фактического материала. 

В отделе прикладной лингвистики и диалектологии ИИЯЛ УФИЦ РАН ведется работа по 
разработке устного подкорпуса средств массовой информации башкирского языка. В ходе 
реализации данного проекта предусматривается решение ряда задач, включая построение и анализ 
базы данных материала средств массовой информации для получения объективной картины 
состояния не только языка СМИ, но и устной речи.  

Устный подкорпус, включающий в себя транскрибированные записи радио- и телепередач, дает 
возможность пользователю получить объективную картину устной звучащей речи для дальнейшего 
всестороннего и объективного изучения полученных данных для решения различных 
лингвистических задач. Например, материал данного подкорпуса позволит представить 

 Статья подготовлена в рамках НИР «Создание и лексико-грамматическое исследование устного подкорпуса 
средств массовой информации башкирского языка». 
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лингвистистические данные в реальном контексте, получить данные о частоте лексем и 
грамматических категорий, о сочетаемости лексических единиц и т.д. 

Устный подкорпус средств массовой информации башкирского языка будет включать в себя 
транскрибированные записи радио- и телепередач, выходящих в эфир на государственных и 
республиканских телевизионных и радиовещательных каналах. 

На данном этапе начата работа по паспортизации записей радио- и телепередач. 
Для данного подкорпуса была разработана следующая система метаданных: 
а) название передачи; 
б) дата выпуска (число, месяц, год); 
в) тематика передачи: искусство, культура и литература; красота и здоровье; кулинария; 

медицина; наука и техника; образование; политическая и социальная жизнь; природа и путешествия; 
психология; религия; сельское хозяйство; спорт; философия; частная жизнь; экономика.  

г) жанр передачи: новости; репортаж, обозрение; интервью, беседа, дискуссия; журналистское 
расследование; поздравления; ток-шоу и т.д.  

д) тип носителя (радио / телевидение); 
е) источник (название радио- либо телеканала); 
ж) объем текста (число предложений и словоформ). 
Данный тип разметки дает возможность пользователю, ограничив область поиска и отметив в 

совокупности или отдельно интересующие его параметры, за короткий промежуток времени 
получить нужную информацию.  

Работа ведется также по транскрибированию устного материала. Членение аудиофайла на 
коммуникативные эпизоды (фразы), транскрибирование и синхронизация транскрипта с 
аудиофайлом реализуется в программе аннотирования ELAN (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Режим транскрибирования звукового файла в программе ELAN. 

 
В данном подкорпусе не учитываются диалектные особенности речи, приводится только 

литературная форма (Рис. 2). 
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Рис. 2. Режим сегментации звукового файла в программе ELAN. 

 
Уникальность данного подкорпуса в том, что тексты дают возможность исследовать не только 

лексическую, фонетическую и грамматическую особенности устной речи, но и паралингвистические 
элементы (смех, кашель, вздохи, стоны, причмокивание, плач и т.д.), речевые сбои (хезитационные 
паузы, самокоррекцию, обрывы и т.д.), сопровождающие живую речь, которые дополнительно 
отмечены в базе подкорпуса.  

В качестве специальных знаков транскрибирования были использованы аналогичные знаки, 
используемые и при создании Текстологической базы Диалектологического подфонда Машинного 
фонда башкирского языка: 

( .. ) — знак длительной паузы в потоке речи информатора; 
( ) — знак паузы хезитации, если она заполнена некоторыми звуками, соответствующие 

буквенные символы ставятся внутри скобок: напр., э (э-э); 
( // ) – обрыв высказывания перед последующим словом; 
[ ] – самокоррекция (неправильное слово или грамматическая форма, которые в последующем 

исправляются информантом); 
.. – обрыв слова перед последующим словом; 
$ С – паралингвистический элемент речи – смех; 
$ К – паралингвистический элемент речи – кашель; 
$ B – паралингвистический элемент речи – вздох, стон, причмокивание и др.  
# ... # – переключение языковых кодов (с башкирского на русский) (Рис. 3). 
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Рис. 3. Режим разметки звукового файла в программе ELAN. 

 
В подкорпусе будут использоваться стандартные для функционирующих корпусов башкирского 

языка (прозы, публицистики и фольклора) морфологическая и семантическая разметки. 
Морфологическая разметка дает возможность выбора той или иной словоформы с конкретными 

морфологическими характеристиками, т.е. каждой словоформе приписывается информация «о 
лексемной принадлежности и об инвентаре морфологических признаков» [3: 152]. Для того, чтобы не 
нагромождать экран информацией, будет реализована возможность выбора отображаемой 
информации на выходе: исходная форма слова (лемма), признак части речи, признаки 
грамматических категорий [1: 47–49]. 

Семантическая разметка. Разработанная система семантической разметки включает в себя 
глубинный (расширенный) тематический класс и словообразовательные характеристики лексемы. 
Данная разметка позволяет выдавать примеры употребления конкретного слова в определенном 
значении, что существенно облегчает поиск нужной информации [4: 126]. 

Таким образом, устный подкорпус средств массовой информации, созданный в рамках 
программы «Создание и лексико-грамматическое исследование устного подкорпуса средств 
информации башкирского языка», даст широкую возможность исследовать не только язык СМИ, но и 
анализировать на базе записей радио- и телепередач природу устной речи.  
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ДИАЛЕКТНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ ИҘЕ В КАРАИДЕЛЬСКОМ ГОВОРЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ДИАЛЕКТА БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 
 

В данной статье языковым материалом при анализе разговорных форм глаголов служат 
образцы устной речи как наиболее естественная форма реализации языковой системы в 
коммуникативном процессе. Используются полевые записи автора, т.е. диалектные тексты 
носителей караидельского говора северо-западного диалекта башкирского языка, собранные в ходе 
экспедиций в 2022, 2023 гг.  

Ключевые слова: диалект, караидельский говор, башкирский язык, глагол.  
 
DIALECTAL AUXILIARY VERB IÐЕ IN THE KARAIDEL DIALECT OF THE NORTHWESTERN 

DIALECT OF THE BASHKIR LANGUAGE. In this article, the language material used in the analysis of 
colloquial forms of verbs are samples of oral speech as the most natural form of implementation of the 
language system in the communicative process. The author's field materials are used, i.e. dialect texts of 
speakers of the Karaidel dialect of the northwestern dialect of the Bashkir language, collected during 
expeditions in 2022, 2023. 

Key words: dialect, Karaidel subdialect, Bashkir language, verb. 
 
Караидельский говор, обладающий устной формой бытования, охватывает Аскинский и 

Караидельский районы, локализующие на севере Республики Башкортостан. Носителями данного 
говора являются башкиры родов балыксы и уннар. По «Итогам Всероссийской переписи населения – 
2020 (табличный материал)», в Аскинском районе башкиры составляют 72,9 %, русские – 10,8 %, 
татары – 15,2 %, др. – 0,5 %, в Караидельском районе башкиры – 49,6 %, русские – 20,9 %, татары – 
23,7 %, др. – 4,9 % населения [3]. В связи с этим бытовая лексика караидельского говора отражает 
сложные процессы межъязыковых контактов местных башкир и пришлых поморов, переселенцев из 
Русского Севера [1: 446–449], а также тюркоязычных и финно-угроязычных этносов Поволжья. 

Характерной чертой караидельского говора является преимущественное употребление глухих 
согласных в начале слова и отсутствие сингармонизма. При глухом инициальном п и т говор 
полностью не исключает звонкие б и д в указанной позиции. Среди немногочисленных 
морфологических различий от литературного языка наблюдаются характерные для говора 
морфологические показатели, как окончания множественного числа, которые имеют лишь два 
варианта (-нар//-нәр и -лар//-ләр) в отличие от литературной 4-хвариантной аффиксации. После 
сонорных фонем м, н, ң присоединяются аффиксы -нар/-нәр: ҡомнар ‘пески’ лит. ҡомдар, көннәр 
‘дни’ лит. көндәр, таңнар ‘зори’ лит. таңдар, в остальных случаях (после гласных и согласных) 
функционируют аффиксы -лар//-ләр: ҡаҙлар//ҡазлар ‘гуси’ лит. ҡаҙҙар, айлар ‘месяцы’ лит. айҙар, 
ололар ‘взрослые’, бүреләр ‘волки’ и т.п. В исходном и местно-временном падежах имена 
существительные, оканчивающиеся на гласные, имеют в говоре аффиксы -ҙан/-ҙән, -ҙа/-ҙә вместо 
литературных форм -нан/-нән, -на/-нә (ҡалаҙан ‘из города’ лит. ҡаланан, баҡсаҙа ‘в саду’ лит. 
баҡсала) и т.п. [4: 24]. Данные показатели присущи как исконной лексике, так и заимствованиям. 

В 2022, 2023 гг. научными сотрудниками отдела прикладной лингвистики и диалектологии 
ИИЯЛ УФИЦ РАН были проведены экспедиционные выезды в Караидельский район Республики 
Башкортостан, где автором данной статьи собрано более 500 диалектных текстов у жителей 
населенных пунктов Караидель, Старый Багазы, Нижние Балмазы, Старый Акбуляк, Новый Акбуляк, 
Якупово, Халилово, Юлдашево, Шамратово, Сабанкуль, Новый Бердяш, Кантон, Атняш, Караяр, 
Абдуллино, Кадиси, Мата, Дюртюли, Карыш-Елга, Юрюзянь. Основная цель заключалась в сборе 
живой разговорной речи носителей караидельского говора по специально составленной Программе 
для изучения устного народного языка данного ареала в фономорфологическом аспекте. 

Весь собранный полевой материал был обработан в следующем порядке: паспортизация 
информантов, систематизация и разбивка аудиозаписей диалектной речи по тематике, также 
дальнейшая обработка полевого материала (более 500 текстов) в программах SoundForgePro 11.0 и 
ELAN 6.5, включающая сегментирование, транскрибирование и другие разработки устных дискурсов 
по караидельскому говору северо-западного диалекта башкирского языка. Частично 
проанализированы и описаны диалектные морфологические показатели частей речи. 
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Исходя из обработанных материалов, нами было выявлено, что основную смысловую нагрузку 
представляют глаголы в устной речи носителей говора. В их разговорной речи наблюдается 
значительное употребление вспомогательных глаголов, которые содержат в себе категории времени, 
лица, числа, залога и т.п. Вспомогательные глаголы отличаются от литературных форм по 
фонетическому строению. Например, вспомогательный глагол литературного (письменного) 
башкирского языка ине, выражающий прошедшее время, лицо, число в сочетании с формой 
изъявительного наклонения основного глагола и другими частями речи в данном говоре имеет формы 
иҙе, эйе, ийе, и. 

Литературная (письменная) форма вс. гл. ине 
 

бара инем ‘я ходил’ бара инек ‘мы ходили’ 
бара инең ‘ты ходил’ бара инегеҙ ‘вы ходили’ 
бара ине ‘он ходил’ бара инеләр ‘они ходили’ 

 
Разговорная (устная) форма вс. гл. ине в каридельском говоре представлена рядом фонетических 

вариантов: 
а)  

бара иҙем бара иҙек 
бара иҙең бара иҙегеҙ 
бара иҙе бара иҙеләр 

б) 
бара эйем//им бара эйек//ик 
бара эйең//иң бара и(э)йегеҙ 
бара эйе бара эйеләр//иләр 

 
Для сравнения рассмотрим литературные формы данного вспомогательного глагола в татарском 

языке, которые представлены звонкой взрывной согласной фонемой д в инлауте: 
 

бара идем ‘я ходил’ бара идек ‘мы ходили’ 
бара идең ‘ты ходил’ бара идегеҙ ‘вы ходили’ 
бара иде ‘он ходил’ бара иделәр ‘они ходили’ 

 
Из таблиц можно увидеть, что вспомогательный глагол караидельского говора (иҙе, эйе, ийе, и) 

не совпадает с литературными (письменными) формами ни татарского, ни башкирского языков. 
Также в других современных тюркских языках, таких как казахском, каракалпакском, ногайском, 
кумыкском, караимском, узбекском, лобнорском. бытует форма эди. В связи с этим следует 
рассмотреть древние истоки, т.е. этимологию данного глагола.  

В этимологическом словаре Р. Г. Ахметьянова указана древнетюркской основой данного 
вспомагательного глагола форма ирде ‘было’ [8: 215]. Подобная ротацирующая форма зафиксирована 
в письменных источниках башкирского языка. Например, в труде Р. Х. Халиковой «Язык башкирских 
шежере и актовых документов XVIII-XIX вв.» приведены архивные материалы, где активно 
наблюдается глагольная форма на -р: ғәдел ирмеш ‘был справедливом’; 1774 йылда июлнең ун икенче 
көнөндә ирде ‘Это было 12-го июля 1774 года’ [7: 79, 89]. Ротацирующая форма вспомогательного 
глагола также наблюдается в башкирских литературных жанрах XX в. Например: Ҡарағай ауылына 
саҡлы йәйләү булыр ирҙе ‘Летовка была до самой деревни Карагай’; Ташлыйар тамағына унлап ауыл 
күсәр ирҙеләр ‘Около десяти деревень перезжали (на летовку) в устье реки Ташлыяр’и т.п. [9: 18].  

Далее в поисках древнетюркской и алтайской основы данного глагола мы обратились к 
известному сравнительно-этимологическому словарю С. А. Старостина, А. В. Дыбо, О. А. Мудрака 
«An Etymological Dictionary of Altaic Languages», где представлены древнейшие формы 
реконструированных лексем гипотетической алтайской языковой семьи:  

*ềra to be: Tung. *eri-; Mong. *ere-; Turk. *er-; Jpn. *àr-. PTung. *eri- 1 to breathe 2 breath 3 soul (1 
дышать 2 дыхание 3 душа): Evk. er - 1, er n 2, 3; Evn. eri- 1, erin 2; Neg. ej - 1, ejgen 2, 3; Man. erge- ‘to 
rest’, ergen 2, 3; SMan. erәxәn ‘breath, life’ (39, 693, 2965); Jurch. erin-he ( = erhen) (517); Ul. ersi- 1, 
erge(n) 2; Ork. er(i)- 1; Nan. erisi- 1, ergẽ 2; Orch. egge 3; Ud. ege 2, 3, dial. eje 2; Sol. erg  ‘life’. ◊ТМС 
2, 464. PMong. *ere-ɣül healthy, sober (здоровый, трезвый): MMong. il ur  (MA 152), elor (IM 437), ileur 
(LH); WMong. ere-gül, ele-gür; Kh. er l; Bur. er l ; Kalm. er l; Ord. er l. ◊ KW 128. Mong. > Oyr. el r  
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etc. (VEWT 41). PTurk. *er- to be (aux.) (быть (вспом.)): OTurk. er- (Orkh., OUygh.); Karakh. er- (MK, 
KB); Tur. i-; Gag. i-/ir-; Az. i-; Turkm. er-; Sal. ir- (Kakuk 182); Khal.  r - (D. GCh 182); MTurk. er- 
(Abush.); Uzb. e-, er-ür (fut.); Uygh. e-; Krm. e-; Tat. i- (i-ken (perf.) ‘it appears’, i-meš (evident.) ‘...says 
that it is’); Bashk. i-; Kirgh. e-; Kaz. e-; KBalk. e-; KKalp. e-; Kum. e-; Nogh. e-; SUygh. er-; Khak. i-; Shr. 
e-; Oyr. e-; Tv. e-/ir-; Yak. e-/er-; Dolg. e-/er-. ◊ EDT 193-194, VEWT 46, ЭСТЯ 1, 218-220, Stachowski 
42, 46. The verb frequently occurs as e-, without the final -r- (see ibid.). PJpn. *àr- to be (быть): OJpn. ar-; 
MJpn. àr-; Tok. ár-; Kyo. àr-; Kag. àr-. ◊ JLTT 677 [10: 515]. 

Как видим, в башкирском языке корнем глагола является односложная базовая основа i-: Ул 
минең менән и+не ‘Он был со мной’, в древнетюркском – *er-: Ol meni  birlἅ er+de ‘Он был со 
мной’ [2: 175], в булгарских эпитафиях Поволжья – *er-: Hiǯrȁt a jeti jȕz jegerme segizdἅ er+di ‘по 
хиджре в семьсот двадцать восьмом было’ [6: 59]. Ссылаясь на исследования Р. Х. Халиковой, можем 
утверждать, что р- формы вспомогательных глаголов ирде, ирмеш сохранились в актовых документах 
и шежере башкир до начала XX в.  

В алтаистике исследовано, что ротацирующие древние алтайские, булгарские и древнетюркские 
формы трансформировались до современного состояния следующими консонантными переходами: 
р>ҙ, р>д, р>й, д>ҙ>й. По такой схеме можно предположить, что диалектные варианты 
вспомогательного глагола иҙе, эйе, ийе, и ‘быть’ являются рефлексами древнейших пракорней: ПА 
*ềra >ДТС *er->ПТ *er->ир>ид >иҙ >ий >и. 

Как известно, в литературном (письменном) языке после гласных присоединяются аффиксы на 
сонорную фонему -н, образуется прошедшее время вспомогательного глагола и+не. В караидельском 
говоре после гласных присоединяются аффиксы на звонкую фонему -ҙ, соответствующим образом 
образуется диалектная форма прошедшего времени вспомогательного глагола и+ҙе. Данная форма 
часто упрощается: и+ҙе > э+йе > иногда сужается до и+йе > и. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что со временем древнетюркский ротацирующий корень *er- перешел в ҙетацированную, а 
затем и йотоцированную форму. Древнетюркский аффикс *tἲ (dἲ) прошедшего категорического 
времени в течение последних двух столетий модифицировался, и в результате появились окончания 
ты/те, ды/де, ҙы/ҙе, ны/не, что показывает употребление различной фонетической формы данного 
глагола и+де, и+ҙе, и+не, э+йе, ий+йе, и. 

Итак, литературной формой в башкирском языке принят вспомогательный глагол и+не, однако в 
диалектах, в том числе в караидельском говоре, существуют разные фоноварианты аффиксов – и+де 
(функционирует в большинстве тюркских языков), и+ҙе, э+йе, и+йе, и. Последняя краткая форма 
совпадает с корнем глагола. В семантическом аспекте данный морфологический показатель 
позволяет понять, что конкретное лицо в определенном числе совершает действие в прошедшем 
времени. Например: мин иҙем ‘это был я’, син иҙең ‘это был ты’, ҡараңғы иҙе ‘было темно’, йырағие 
‘было далеко’ и т.п. Кроме совершенных действий субъекта, в прошедшем времени данный глагол 
также выражает намерение на будущее. Например, стоматолог булырға иҙе ‘хотелось бы стать 
дантистом, стоматологом’, ветврачҡа уҡырға иҙе ‘хотелось бы выучиться на ветврача’, барып 
килергә иҙе ‘сходить бы’ и т.п. В сочетании с именами существительными, числительными и 
прилагательными выражает основную суть или состояние: яңғыр иҙе ‘шел дождь’; ер туң ийе ‘земля 
замерзла’; берәү генә ине // и(йе)// иҙе // иде ‘осталась последняя’ и т.п. Однако основное значение 
данного глагола ине и диалектных иҙе, эйе, и – ‘было’: Хәмиҙәнең артында лагерь // өс корпус эйе ‘За 
(домом) Хамиды лагерь, было три корпуса’ и т.п. Также в составе аналитических форм выражает 
реальное постоянное действие в прошедшем времени: «Заря» йөрөй иҙе ‘водный транспорт «Заря» 
ходил’. Кәмәләр туҡтай торған иҙе ‘останавливались лодки’ и т.п.  

Подытоживая вышесказанное, отметим, что диалектные фонетические варианты 
вспомогательного глагола прошедшего времени иҙе, эйе являются постоянным явлением в 
просторечии. Сравнительно-историческое исследование в системе тюркских языков позволило 
выявить, что данные формы являются современными трансформациями пратюркского, 
древнетюркского и алтайского ротацирующего корня, который сохранился в письменных источниках 
башкирского языка до начала XX в.  
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НАЗВАНИЯ БАДЬИ В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ 
 
Статья посвящена диалектным названиям бадьи, зафиксированным в ходе сбора материала для 

Диалектологического атласа удмуртского языка. Наименования данного предмета в удмуртских 
диалектах имеют разнообразные лексические варианты: бад'йа, чэрпан, вэдра, бад'йа вэдра, гобэч 
вэдра, бадзым вэдра, гуӟӟэм вэдра, ву ӝут'т'ан вэдра, пу вэдра, куйъ вэдра. В удмуртских диалектах 
названия бадьи начинают появляться в поздний период самостоятельного развития языка. В 
статье рассматривается диалектное распространение наименований бадьи, словообразование, 
принципы номинаций, этимологии, фонетические варианты, а также фиксации слов в 
лексикографических источниках. 

Ключевые слова: названия бадьи (колодезного ведра), удмуртские диалекты, принципы 
номинации, этимология, заимствованная лексика, письменные источники. 

 
THE NAMES OF THE TUB IN UDMURT DIALECTS. The article is devoted to the dialect names of 

the tub recorded during the collection of material for the Dialectological Atlas of the Udmurt language. The 
names of this subject in Udmurt dialects have a variety of lexical variants: bad'ya, cherpan, vedra, bad'ya 
vedra, gobech vedra, badzym vedra, gudzh'dzh'em vedra, vu dzhut't'an vedra, pu vedra, kuj'' vedra. In 
Udmurt dialects, the names of the tub begin to appear during the late period of independent development of 
the language. The article discusses the dialectal distribution of bucket names, word formation, principles of 
nominations, etymology, phonetic variants, as well as the fixation of words in lexicographic sources. 

Key words: names of the tub, Udmurt dialects, principles of nomination, etymology, borrowed 
vocabulary, written sources. 

 
К понятию «бадья» в большом толковом словаре русского языка приводится следующее 

определение: «Деревянное окованное или металлическое широкое ведро, суженное книзу (для 
извлечения из колодцев и шахт воды, руды, земли и т. п.)» [2: 54]. В нашей статье речь пойдёт о 
бадье, используемой в качестве колодезного ведра. 

Удмуртскими названиями бадьи являются следующие: бад'йа, чэрпан, вэдра, бад'йа вэдра, гобэч 
вэдра, бадзым вэдра, гуӟӟэм вэдра, ву ӝут'т'ан вэдра, пу вэдра, куйъ вэдра. Все определяемые слова 
в названиях бадьи являются русскими заимствованиями, а определения – либо собственно 
удмуртскими словами, либо русским или татарским заимствованием. Дело в том, что бадья и колодец 
появились в быту удмуртов относительно недавно, поскольку в старину в них не было 
необходимости: на территории современной Удмуртии и прилегающих к ней территориях имеется 
множество родников и речек. Подробно о появлении и названиях колодцев у удмуртов см. статью 
Р. Ш. Насибуллина «Комментарий к карте «колодец»» [4: 183-187]. 

Название бад'йа широко распространено по всей территории Удмуртской республики, 
встречается в Кировской и Свердловской областях и в Республике Татарстан. Слово имеет 
фонетические варианты бад'д'а, бад'йан и βу поттэм баӟйа. 

Лексема бад'йа является русским заимствованием: рус. бадья, др.-рус. бадия; заимствовано через 
тат. badi , badia из перс. b dy e «сосуд для вина» [16: 104]. Она попала к северным удмуртам через 
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русский язык, к южным удмуртам – из татарского языка [8: 28]. 
В удмуртской лексикографической литературе название бадья встречается с 1948 года [13: 22; 9, 

32; 14: 37; 15: 55; 10: 46]. 
Название чэрпан распространено в слободском (оп. 1-3), балезинском (оп. 34, 35, 37), глазовском 

(оп. 31, 36), кезско-дебёсском (оп. 38, 40, 42, 44) и шагиртско-гондырском (оп. 153, 155) говорах. 
Слово имеет морфологический вариант чэрпушка. 

Лексема чэрпан происходит от глагола черпаны, заимствованного от рус. глагола черпать: укр. 
черпу , чере ти, нов. черпсти , итер. черпа ти, также чира ти, блр. черу  (по инф.), черцí, болг. че рпя, 
чъ рпа, сербохорв. цр пȇм, цр псти; ц рп ȇм, цр пȃм, цр пати, словен. črpȃm, črpáti, čr  pam, čr  pljem, 
čr  pati «черпать, хлебать, жадно пить», др.-чеш. čřieti, чеш. čerpu, čerpati, слвц. na-čriem, na-čret , др.-
польск. naczarli «зачерпнули», польск. czerpię, czerpać, в.-луж. (p ) -črěć, čeŕpać, н.-луж. crěś [17: 346]. 

В удмуртских словарях лексема черпан встречается с 1932 года [3: 316; 13: 324; 14: 471; 15: 725]. 
Название вэдра распространено в косинском (оп. 6), кезско-дебёсском (оп. 62), среднеижском 

левобережном (оп. 123), алнашском (оп. 136), шошминском (оп. 140, 141), кукморском (оп. 144), 
бавлинском (оп. 152, 174) и ташкичинском (оп. 172) говорах. 

Лексема вэдра является русским заимствованием и происходит от слова ведро: укр. вiдрó, болг. 
ведрó, сербохорв. вjèдро, словен. védro , чеш. vědro, слвц. vedro, польск. wiadro. [16: 283]. Как пишет 
Р. Ш. Насибуллин в своей диссертации, «для некоторой части заимствуемых существительных 
источником для заимствования послужила наиболее употребительная и распространённая в 
разговорной речи форма слова, находящаяся в косвенном падеже» [6: 175]. Например, слово ведро 
заимствовано в удмуртском языке из русского в родительном падеже единственного числа ведра. 

В удмуртской лексикографической литературе встречается слово vedra ‘бадья’ [20: 312; 19: 653]; 
также имеется слово ведра в значении ‘ведро’ [11: 8; 3: 48; 13: 44; 14: 76; 15: 111; 10: 114]. 

Название бад'йа вэдра встречается в лекминском (оп. 45, 46) говоре. Слово образовано от русских 
слов бад'йа ‘бадья’ и вэдра ‘ведро’ (этимологию см. выше). 

В удмуртских словарях название бадья ведра не зафиксировано. 
Название гобэч вэдра встречается в кезско-дебёсском (оп. 39), тыловайском (оп. 76) и 

шошминском (оп. 139) говорах. Оно имеет лексические варианты колдэч вэдра и колочча вэдра. 
Наименования гобэч вэдра, колдэч вэдра и колочча вэдра буквально переводятся как ‘колодезное 
ведро’. 

Лексема гобэч ‘колодец’ является русским заимствованием и происходит от рус. слова голбец 
«кладовая под полом, перегородка за печкой; надгробие» [16: 427]. 

В 2019 году в удмуртской лексикографической литературе зафиксировано название колодча 
ведра [10: 114]. 

Название бадзым вэдра встречается в кукморском (оп. 146) говоре. Словосочетание бадзым 
вэдра буквально переводится как ‘большое ведро’. 

Лексема бадзым ‘большой’ является иранским заимствованием. Бадӟым «большой, крупный, 
видный, взрослый, старший, высокий (пост, положение)». Диалектная форма бадӟын возникла 
раньше (сначала к удмуртам дошло слово бадӟын, позже возникла форма бадӟым; ср. турын < 
турым) [1: 139; 12: 95]. 

В словарях удмуртского языка название бадзым вэдра не зафиксировано. 
Название гуӟӟэм вэдра встречается в нылгинском (оп. 90, 114), татышлинском (оп. 154, 160, 161, 

169), ташкичинском (оп. 167) и буйско-таныпском (оп. 156, 158, 159, 162–164, 166, 168, 170) говорах. 
Слово имеет фонетические варианты: гӱӟӟэм вэдра, гу’ӟэм вэдра, гыӟӟэм вэдра, гъӟӟэм вэдра, гы’ӟэм 
вэдра, гъ’ӟэм вэдра. Словосочетание гуӟӟэм вэдра буквально переводится как ‘колодезное ведро’. 

Лексема гуӟӟэм ‘колодец’ происходит от глагола гудыны ‘вырыть, рыть, раскопать, копать, 
выкопать, выкапывать’. Слово имеет общепермское происхождение: к. гудйыны ‘ковырять, 
колупать’, ‘копать, рыть’ – общеп. *g8 d- ‘копать, ковырять’ [5: 81]. 

В удмуртской лексикографической литературе название гуӟӟэм вэдра не фиксируется. 
Название ву ӝут'т'ан вэдра встречается в глазовском (оп. 24) и балезинском (оп. 27) говорах. 

Оно имеет лексический вариант ву омырйан вэдра. Словосочетание ву ӝут'т'ан вэдра буквально 
переводится как ‘ведро для подъёма воды’. 

Лексема ву ‘вода’ имеет доуральское происхождение: к. ва ‘вода’, ‘мокрый, сырой’ < общеп. *va 
(? *vå) < мар. вÿд (wüt) < морд. ведь < фин. vesi ~ vete- < манс. wit < венг. víz ~ vize- < доперм. *wete- < 
ненец. jiid < нган. beda- < энец. bido < сельк. üt < кам. büü ∞ И.-е. *wed- ‘вода’, ср. др.-англ. wæt, рус. 
вода [5: 46]. 

В удмуртских лексикографических источниках название ву ӝутъян бадья зафиксировано с 1983 
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года [14: 37; 15: 55; 10: 46]. 
Название пу вэдра встречается в глазовском (оп. 31) говоре. Наименование пу вэдра буквально 

переводится как ‘деревянное ведро’. 
Лексема пу имеет финно-угорское происхождение: удм. пу ‘дерево’, ‘дрова’, к. пу ‘дерево’, 

‘материал, заготовка’ < общеп. *pu < мар. пу ‘дрова’, ‘дерево (как материал)’ < фин. puu ‘дерево’ < 
манс. på < венг. fa ‘дерево’ < доперм. *puwe [5: 230]. 

В татарском и башкирском языках есть типологические соответствия удмуртскому названию 
бадьи пу вэдра: тат. агач чиләк ‘деревянное ведро’ [8: 28], башк. ағас күнәк ‘деревянное ведро’ [7: 37]. 

В удмуртской лексикографической литературе название пу вэдра не зафиксировано. 
Название куйъ вэдра встречается в алнашском (оп. 137) и кукморском (оп. 145) говорах. Оно 

имеет фонетический вариант кӱййъ вэдра. Словосочетание куйъ вэдра буквально переводится как 
‘колодезное ведро’. Лексема куйъ ‘колодец’ является татарским заимствованием (кое ‘колодец’) и 
имеет общетюркское происхождение: қудуқ, қудуϝ, тат. диал. кыйу, козык, котың ‘прорубь, колодец’, 
др.-тюрк. куд, код ‘колодец’ [18: 110]. Название куйъ вэдра ‘колодезное ведро’ является полукалькой 
с татарского языка – кое чиләге ‘колодезное ведро’ [8: 28]. Типологически связано с этим названием и 
башкирское – ҡоҙоҡ күнәге ‘колодезное ведро’ [7: 37].  удмуртской лексикографической литературе 
словосочетание куйы бадья фиксируется с 1983 года [14: 228; 15: 348]. 

В ходе исследования было выявлено десять названий бадьи, среди них три наименования (бад'йа, 
чэрпан и вэдра) являются по структуре простыми и семь – сложными (бад'йа вэдра, гобэч вэдра, 
бадзым вэдра, гуӟӟэм вэдра, ву ӝут'т'ан вэдра, пу вэдра, куйъ вэдра). Лексемы бад'йа, чэрпан, вэдра, 
бад'йа вэдра, гобэч вэдра относятся к русским заимствованиям, а остальные являются полукальками: 
полукальки с русским определяемым словом и удмуртскими определениями (бадзым вэдра, гуӟӟэм 
вэдра, ву ӝут'т'ан вэдра, пу вэдра) и с русским определяемым словом и татарским определением 
(куйъ вэдра). В основе номинации названий бадьи отражены её функция, местоположение, размер и 
материал, из которого она изготовлена. Доминирующим названием является наименование бад'йа. 
Таким образом, в удмуртских диалектах названия бадьи начинают появляться в поздний период 
самостоятельного развития языка. 
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УДК 81.44 
А. А. Жанабекова, Казахстан 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ АННОТАЦИЯ – НАУЧНАЯ ОСНОВА СОЗДАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА 

В казахском языкознании идет активная работа в области корпусной лингвистики. В этом 
плане был исследован опыт иностранных, русского, а также ряда тюркских языков. В результате с 
2020 года Национальный корпус казахского языка (НККЯ) функционирует на сайте, сейчас идет 
разработка дополнительных подкорпусов НККЯ. В статье рассматривается технология 
разработки морфологического анализатора НККЯ. 

Ключевые слова: корпус, аннотация, морфологическая разметка, морфологический 
анализатор. 

LINGUISTIC ABSTRACT – THE SCIENTIFIC BASIS FOR THE CREATION OF A NATIONAL 
CORPS. Kazakh linguistics has taken up the problem of corpus linguistics. In this regard, the experience of 
foreign and Russian languages, as well as a number of Turkic languages, was studied. As a result, since 
2020, the National Corpus of the Kazakh language has been operating on the website, and in 2023, sub-
corpora of the NKKL were created. The article discusses the technology for developing a morphological 
analyzer NKKYA. 

Key words: corpus, annotation, morphological marking, morphological analyzer. 

Развитие компьютерных технологий оказало положительное влияние не только на естественные 
науки, но и на все сферы социальных наук. В этом плане использование информационных средств 
дает хорошие результаты особенно в области лингвистики. И один из них – создание национального 
корпуса, является огромным научным этапом и большим достижением в языкознании ХХ-ХХІ вв.  

Если в зарубежном языкознании за создание корпуса взялись с середины ХХ в., а в русском 
языкознании с конца ХХ в., то в тюркских языках за него принялись лишь в начале ХХІ в. В сети 
Интернет приводится информация о функционировании корпуса башкирского языка и других 
тюркских языков.  

Разработка корпусов позволяет вести фундаментальные научные исследования. Ценность 
корпусов измеряется, во-первых, объемом содержащихся в них лингвистических материалов, во-
вторых, качеством лингвистических разметок, вводимых в корпус, потому что лингвистические 
разметки являются научным аппаратом корпусов, лингвистические разметки являются даже основной 
целью исследований науки о корпусе, то есть корпусной лингвистики. 

Отметим, корпусы по наличию самих разметок делятся на размеченные и неразмеченные. 
Неразмеченные корпусы называются текстовыми корпусами, а размеченные — аннотированными 
корпусами. С помощью даже неразмеченных корпусов в электронной форме можно выполнить 
функцию поиска отдельных слов по информационно-поисковым программам. Однако в этих текстах 
невозможно найти единицы по категориям, которым дана лингвистическая характеристика. 
Например, если необходимо в объемном тексте выделить все слова, стоящие в родительном падеже, 
единственном числе, то с помощью аннотированных корпусов найти их не составит труда. 

Разметки корпусов подразделяются на лингвистические и экстралингвистические. Их иногда 
называют внутренними и внешними разметками [1]. 

Лингвистические разметки являются условными обозначениями, характеризующими элементы 
текста с лексической, грамматической точек зрения. К экстралингвистическим разметкам относятся 
сведения о тексте (автор текста, название текста, год и место издания, жанр, тема и т.д.).  

Лингвистические разметки делятся на морфологические, синтаксические, семантические, 
анафорные, просодические, дискурсные и другие. По мнению В. П. Захарова, все перечисленные 
разметки подчиняются следующим общим позициям: 

1) Описание (обоснование) схемы разметки;
2) Общепринятая система лингвистических понятий;
3) Известная для пользователя схема анализа;
4) Мотивированность введения параметров;
5) Теоретически нейтральная (традиционная) схема разметки;
6) Следование международным стандартам [2].
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При аннотировании текстов корпуса во всех языках на вооружение берется автоматизированная 
система морфологической разметки.  

Морфологические разметки в иностранной терминологии называются part-of-speech tagging 
(POS-tagging). Значение – разметки по частям речи. Однако, морфологические разметки не 
ограничиваются лишь частями речи, они берут за основу и грамматические категории частей речи. 

В. П. Захаров перечисляет отличия морфологических разметок от других лингвистических 
разметок следующим образом: «Это основной тип разметки: во-первых, большинство крупных 
корпусов являются как раз морфологически размеченными корпусами, во-вторых, морфологический 
анализ рассматривается как основа для дальнейших форм анализа – синтаксического и 
семантического, и, в-третьих, успехи в компьютерной морфологии позволяют автоматически с 
большой степенью правильности размечать корпусы больших размеров» [2]. 

Сейчас в лингвистике активно разрабатываются автоматизированные системы синтаксической и 
семантической разметки текстов, однако все результаты автоматических разметок впоследствии 
должны проверяться специалистами-лингвистами. Никакое действие по разметке не обходится 
полностью без участия человека. В частности, различие омонимов и омографов является ручной 
работой, поэтому, когда речь идет о постановке разметок, указывается его частичное выполнение 
вручную. Такой метод аннотирования корпусных текстов является общим для работ по созданию 
корпусов всех языков. 

Поиск определенной лингвистической информации из корпусных текстов осуществляется с 
помощью «поисковой системы», внедренной в компьютерную программу. К примеру, система поиска 
грамматической информации из корпусных текстов выполняется программой «лексико-
грамматического поиска». Поэтому троица «текст-разметка-поиск» является основной структурной 
единицей корпусов. Создание корпуса также развивается в трех направлениях, согласно этим 
структурным единицам. Это, во-первых, внесение текстов в память компьютера, во-вторых, 
разработка лингвистических разметок, в-третьих, написание поисковых программ, способствующих 
нахождению запрошенной лингвистической информации. 

Поисковая система реализуется комплексным образом. Согласно этому, пути (методы) поиска 
лингвистической информации тоже бывают разные. Например, существуют одноразовые, поэтапные, 
комплексные методы поиска лингвистической информации.  

Одноразовые – это поиск нужного материала в корпусном тексте только по его одной 
лингвистической характеристике. Например, поиск одной лексемы (словоформы) или 
грамматической или семантической характеристики. Поэтапные – это нахождение необходимой 
лингвистической информации одной за другим, например, сначала поиск нужного слова, затем 
нахождение, к какой части речи это слово относится, потом поиск его значения по категориям и т.д. 
Комплексные – это поисковая программа, способствующая нахождению искателем необходимой 
информации сразу в комплексном виде. То есть здесь необходимая лингвистическая характеристика 
сразу указывается в поисковой программе. Корпусные программы, созданные с учетом только таких 
возможностей, могут оправдать нужды потребителя.  

Весьма полезной является реализация в корпусных разработках возможности построения 
частотных словарей, как например, в корпусных проектах башкирского языка.  

В наши дни в казахском языкознании активно ведутся корпусные разработки. В этом плане был 
исследован опыт иностранных и русского языков, а также ряда тюркских языков. В результате с 2020 
года Национальный корпус казахского языка функционирует на сайте, а с 2023 года НККЯ 
дополняется новыми подкорпусами. 

Любые виды лингвистической разметки основываются на закономерностях языковой системы, 
делятся по языковым уровням. К морфологическим разметкам прежде всего относятся части речи, 
затем характеристики по грамматическим категориям словоизменения.  

Для осуществления автоматической морфологической разметки нами были составлены словари 
слов, необходимых для определения морфологического состава слов, и словари грамматических 
модификаций (список словоизменяющих аффиксов).  

Как и в других тюркских языках, в казахском языке словоизменяющие аффиксы в основном 
являются окончаниями, составляющими грамматическую категорию существительного и глагола. 
Это: категории склонения, притяжения, спряжения, множественного числа существительного; 
категории времени, лица, отрицательности, наклонения глагола; окончания причастия, деепричастия, 
названия действий.  

Категория переходности и непереходности, различаемая только на уровне семантики корня 
глагола, не относится к словоизменению. Также категория залога глагола в казахском языкознании, 
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как и в ряде тюркских языков, рассматривается как словообразование. Так как суффиксы залога 
имеют такую двойственную функцию прямой связи с семантикой корня, формально невозможно 
различить их словообразующую и словоизменяющую функции. 

Морфологические анализы в языковой системе не ограничиваются лишь словоизменяющими 
аффиксами, они охватывают и отношение слов к определенной части речи, такие характеристики, 
относящиеся к существительному, как конкретность и абстрактность, нарицательность и 
собственность названий, простые они или сложные по составу. Однако, так как все эти 
характеристики относятся к семантике, составу и структуре корня, они не охватываются 
морфологической аннотацией, основу которой составляют словоизменяющие аффиксы. 

Для автоматизации процесса разграничения (разделения) морфемной структуры казахских слов и 
словоформ, необходимо учитывать их словообразовательные, словоизменяющие или же 
формообразующие функции. Выяснение двуфункциональности аффиксов позволит отличить их как 
самостоятельное слово и позволит включить их в базу основ слов (лексем) или, в другом случае, как 
грамматические формы слов – в базу порождаемых словоформ. Далее, отделив последовательность 
словоизменительных аффиксов от словоформы, можно включить их в базу (список) размеченных 
словоизменительных окончаний. 

Как известно, в агглютинативных языках присоединение к основе слов последовательности 
словоизменительных аффиксов имеет четкую форму. Это означает, что они могут быть 
присоединены не только к одной основе, а ко всем подобным основам слов, относящимся к одной 
части речи. Можно сказать, что такая система словоизменения функционирует во всех тюркских 
языках. Особенно заметно это проявляется для часто употребляемых слов, относящихся к 
существительным и глаголам. Поэтому словарь словоформ, составленный на основе 
словоизменительных аффиксов, в основном, состоит из словоформ, относящихся к указанным частям 
речи.  

Таким образом, принцип автоматизации морфологической разметки Национального корпуса 
казахского языка осуществляется в следующем порядке: 

- в корпусную базу в качестве самостоятельной базы вводится словарь основ казахских слов в 
алфавитном порядке. Слова заранее размечены по составу (односложное, двухсложное или 
многосложное) и по принадлежности к частям речи;  

- в корпусную базу в качестве самостоятельной базы вводится список всевозможных 
словоизменяющих аффиксов каждой части речи казахского языка в отдельности. При этом структура 
(или последовательность) словоизменяющих аффиксов в базе является заранее размеченной на 
грамматическом уровне; 

- на основе сказанного выше можно проследить образование всевозможных словоформ, которые 
также будут размеченными на морфологическом уровне, где будут указаны основа слов с указанием 
части речи, состава основы, а также морфологически размеченных словоизменительных аффиксов.  

Использование вышеприведенного принципа для автоматической разметки (или 
полуавтоматической разметки) казахских текстов на практике показало неплохие результаты, хотя, 
конечно, некоторые моменты требуют совершенствования и практической доработки. 

В казахском языкознании в ходе создания языковых корпусов рассматривается и проблема 
классификации слов по семантическим характеристикам. 

Семантическая аннотация указывает на отношение слов к определенной лексико-семантической 
группе. Например, относящиеся к существительному: названия одежды, имена людей, наименования 
скота; слова, означающие пространство и время, наименования инструментов, посуды, блюд, 
растений, напитков, родственных связей, этнонимы и др. 

Существуют и лексико-семантические группы, относящиеся к прилагательным: наименования 
вида и цвета, характера, особенностей, размера, длины, вкуса, запаха. Также к семантическим 
разметкам относятся характеристики, касающиеся качества и относительности корня 
прилагательного, простое оно или сложное по составу.  

Так как прилагательные склонны к субстантивации, они весьма часто принимают систему 
видоизменения существительного. 

Числительные по значению делятся на количественные, порядковые, собирательные и др., а по 
составу – на простые и сложные.  

Глаголы также можно разделить на лексико-семантические группы: глаголы говорения, 
движения, субъективные глаголы и т.д. В казахском языкознании выявлено около двадцати лексико-
семантических групп глагола. Такие смысловые группы и других частей речи составляют основу 
семантической аннотации. 
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Синтаксическая аннотация намного сложнее морфологической в парадигме, так как 
основывается на синтагматических отношениях. Поэтому корпусов с синтаксической аннотацией 
составлено мало. В мировой практике упоминалось, что расстановка синтаксических разметок 
сначала была применена к членам предложения. В дальнейшем они будут применяться, основываясь 
на синтаксических отношениях между словами.  

В казахском языкознании в данный момент при создании корпусов рассматриваются отдельные 
проблемы синтаксической аннотации. Однако еще нет окончательного анализа, основанного на 
разборе синтаксических отношений. Поэтому эту проблему нужно рассматривать заново не только с 
точки зрения корпусной лингвистики, но и с чисто грамматической стороны. 
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ГЛАСНЫЙ «А» В ЛЕКСЕМЕ АЙ ‘ЛУНА, МЕСЯЦ’ В КАРАИДЕЛЬСКОМ И АЙСКОМ 
ГОВОРАХ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА  

 
Рассматриваются артикуляционно-акустические характеристики гласной типа [а] в 

открытой позиции в односложной лексеме ай ‘луна, месяц’ в караидельском и айском говорах 
башкирского языка. Сравнительный фонетический анализ фонемы [а] в указанных говорах выявил 
употребление сложного двухкомпонентного звука «o a», обозначаемого Н. С. Уртегешевым дуфоном, 
состоящего из двух элементов: первого ‒ гортанно-округленного типа «о», второго ‒ гортанно-
неокругленного типа «а». Ранее башкирскими исследователями этот аллофон фонемы [а] 
классифицировался как лабиализованный «а°».  

Ключевые слова: башкирский язык, караидельский говор, айский говор, дуфон, гласный. 
 

VOWEL “A” IN THE LEXEME AY ‘MOON, MONTH’ IN KARAIDEL AND AYI SUBDIALECTS 
OF THE BASHKIR LANGUAGE. The articulatory-acoustic characteristics of the vowel type [a] in the 
open position in the monosyllabic lexeme ay ‘moon, month’ in the Karaidel and Ai subdialects of the Bashkir 
language are considered. A comparative phonetic analysis of the phoneme [a] in these dialects revealed the 
use of a complex two-component sound «o a», designated by N.S. Urtegeshev doofon, consisting of two 
elements: the first – laryngeal-rounded type «o», the second – laryngeal-unrounded type «a».  reviously, 
Bashkir researchers classified this allophone of the phoneme [a] as labialized «а°». 

Key words: the Bashkir language, Karaidel subdialect, Ai subdialect, dufon, vowel. 
 

Башкирские исследователи выделяют употребление лабиализованного варианта фонемы [a] в 
некоторых говорах башкирского языка. В частности, в караидельском говоре северо-западного 
диалекта С. Ф. Миржанова отмечает: “В говоре а функционирует в двух вариантах. В начале слова и 
в первых закрытых слогах выступает сильно огубленный звук, близкий к о, в других позициях 
употребляется неогубленный а. В ударных слогах и при экспрессии огубленныйа° звучит как звук о с 
элементом а” [1: 18-19]. 

Ранее исследователи определяли качество фонемы и ее аллофонов по личным наблюдениям и с 
опорой на слуховое восприятие. Перед нами же стоит задача определения точных характеристик 
звука по современным записям с применением новых методик и компьютерных программ, в данном 
случае ‒ качества гласного типа [а] в односложной лексеме ай ‘луна, месяц’. Нами были 
использованы экспедиционные материалы по караидельскому говору северо-западного диалекта и 
айскому говору восточного диалекта башкирского языка. 

Акустический анализ проводился с помощью компьютерной программы SpeechAnalyzer 3.0.1. 
Описание идет по методике, принятой в ЛЭФИ им. В.М. Наделяева Института филологии СО РАН 
[5]. В работе при определении ряда и подъема гласных была использована «Таблица гласных», 
разработанная Н. С. Уртегешевым на основе совмещенных соматических и акустических данных [4: 
232]. 
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При детальном анализе в программе Speech Analyzer 3.0.1 словоформы ай ‘луна, месяц’ ([V]C) в 
произношении четырех дикторов (см. список дикторов) нами было зафиксировано употребление 
двухкомпонентного аллофона «оѣЕ». Двухкомпонентный одноядерный аллофон был обнаружен 
Н. С. Уртегешевым на материале ряда языков и обозначен им новым фонетическим термином – 
дуфоном: «Дуфоны – (полу)долгие гортанно-связочные (гласные) звуки, структурно сложные – с 
двумя разнотипными, неравнозначными по длительности вокальными компонентами в пределах 
одного ядра без глоттальной вставки (например, оѣЕ, БѣВ, ФѣЩ, ФѣВ, еѣа). Эти гласные на письме 
обозначаются одной буквой. <...> Дуфоны отличаются от дифтонгов тем, что у них два звукотипа 
сливаются в пределах одного вокального ядра, тогда как дифтонг представляет собой сочетание двух 
гласных, составляющее один слог [3: 76]. В говорах башкирского языка дуфон «оѣЕ»представлен 
преимущественно в односложных словах и первых слогах многосложных словоформ. Необходимо 
отметить, что лабиализованный «а°», который соответствует по нашим результатам дуфону «о ѣЕ», не 
был ранее выявлен в айском говоре восточного диалекта [1: 26-27]. 

Рассмотрим подробнее выявленный двухкомпонентный гласный звук – дуфон «оѣЕ» – в словоформе 
ай‘луна’ в произношении носителей караидельского и айского говоров башкирского языка.  

Караидельский говор северо-западного диалекта 
1. Инициальный гласный в слове ай [’v(zо4ѣѣаѓ4)·QѢQ ќ] ‘луна’ ([V]C) у информанта АРШ (см. рис. 1) 

имеет абсолютную длительность 128 мс, что составляет 105 %к средней длительности (общая 
длительность 242 мс) звука – гласный полудолгий. В структуре данного гласного в пределах одного 
ядра было выявлено 2 компонента – дуфон: первый типа «о» – АД = 54 мс, F1 – 668Гц, F2 – 1158 Гц 
(см. рис. 1), что соответствует веляризованному (заднему ряду – в традиционной классификации), 4 
ступени отстояния, индекс – о49.2 или о; второй «а» – АД = 74 мс, F1 – 700 Гц, F2 – 1638 Гц, 
нейтрализованный (центрального ряда – в традиционной классификации), 4 ступени отстояния, 
индекс – аѓ48.2 или а. 

В начале фонации гласного фиксируется звонкая щелевая глоттальная вставка (z), которая 
является неотъемлемой его частью. Кроме того, констатируется фарингализация и эпиглоттализация 
на протяжении всего звучания гласного. При переходе от первого компонента («о») ко второму («а») 
наблюдается усиление фарингализации. 

Таким образом, рассматриваемому фону можно дать следующее определение: оѣа – одноядерный 
веляризованный (заднерядный – по первому компоненту) 4 ступени отстояния полудолгий 
фарингализованный эпиглоттализованный дуфон с начальной звонкой щелевой глоттальной 
вставкой: точная транскрипция – [’v(zо4ѣѣаѓ4)·]. 

 

 
 
Рис. 1. Осциллограмма, спектрограмма и частота основного тона слова ай [’v(zо4ѣѣаѓ4)·  QѢQ 

ќ] ‘луна’(д. АРШ). 
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2. У диктора НДГ инициальный гласный дуфон «о ѣа»в словоформе ай [v(zо3ѣн
паѓ4)·QѢ] ‘луна’([V]C) 

имеет абсолютную длительность 241 мс, что соcтавляет 128 % к средней длительности (общая 
длительность 376 мс) звука – гласный полудолгий. Первый компонент типа «о» – АД = 132 мс, F1 – 
532 Гц, F2 – 913 Гц (см. рис. 2), что соответствует веляризованному (основная настройка), 3 ступени 
отстояния, индекс – о39.3 или о; второй «а» – АД = 109 мс, F1 – 800 Гц, F2 – 1666 Гц, нейтрализованный 
(основная настройка), 4 ступени отстояния, индекс – аѓ48.2 или а.  

В начале фонации гласного отмечается глоттальная щелевая звонкая вставка (ʢ). Фиксируется 
эпиглоттализация всего фона «о ѣа»и фарингализация второго компонента «а».  

Таким образом, рассматриваемому фону можно дать следующее определение: оѣа– одноядерный 
веляризованный дуфон 3 ступени отстояния (по первому компоненту) полудолгий, по второму 
компоненту – фарингализованный эпиглоттализованный с начальной звонкой щелевой глоттальной 
вставкой: точная транскрипция [v(о3ѣн

паѓ4)·]. 
 

 
 
Рис. 2. Осциллограмма, спектрограмма и частота основного тона слова ай [zv(о3ѣн

паѓ4)· j] ‘луна’ (д. НДГ). 
 

Айский говор восточного диалекта 
3. Инициальный гласный в слове ай [v’(zо4ѣа4)·Q] ‘луна’ ([V]C) у диктора МСМ имеет абсолютную 

длительность 199 мс, что сотавляет 114 % к средней длительности звука (общая длительность 350 мс) 
– гласный полудолгий. В структуре данного гласного в пределах одного ядра было выявлено 2 
компонента (см. рис. 3): первый типа «о» – АД = 107 мс, F1 – 770 Гц, F2 – 1065 Гц, что соответствует 
веляризованному (заднерядному), 4 ступени отстояния, индекс – о49.2 или о; второй «а» – АД = 92 мс, 
F1 – 738 Гц, F2 – 1283 Гц, нейтрализованный (центральнорядный), 4 ступени отстояния, индекс – а49.1 
или а. 

В начале фонации гласного фиксируется глоттальная вставка (z), которая является неотъемлемой 
его частью. Кроме того, констатируется фарингализация у первого компонента и эпиглоттализация на 
протяжении всего звучания гласного. 

Таким образом, рассматриваемому фону можно дать следующее определение: оѣа – одноядерный 
веляризованный дуфон 4 ступени отстояния (по первому компоненту) полудолгий 
фарингализованный эпиглоттализованный с начальными звонкими щелевыми глоттальными 
вставками (глоттализованный): точная транскрипция – [v’(zо4ѣа4)Ѩ].  
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Рис. 3. Осциллограмма, спектрограмма и частота основного тона слова ай [v’(zо4ѣа4)·Q] ‘луна’ (д. МСМ). 
 
4. У диктора БГТ Инициальный гласный в слове ай [v’( оzо5ѣа5)ѨQ] ‘луна’ ([V]C) имеет абсолютную 

длительность 193 мс, что сотавляет 111 % к средней длительности звука (общая длительность 349 мс) 
– гласный полудолгий. В структуре данного гласного в пределах одного ядра было выявлено 2 
компонента – дуфон (см. рис. 4): первый типа «о» – АД = 94 мс, F1 – 813 Гц, F2 – 1003 Гц, что 
соответствует веляризованному (заднерядному), 5 ступени отстояния, индекс – о59.2 или о; второй «а» 
– АД = 99 мс, F1 – 866,8 Гц, F2 – 1229,5 Гц, нейтрализованный (центральнозадний), 5 ступени 
отстояния, индекс – а59.1 или а. 

Констатируется сильная фарингализация и эпиглоттализация на протяжении всего звучания 
гласного. В начале фонации гласного фиксируется глоттальная щелевая звонкая вставка (z), которая 
также является фарингализованной.  

Таким образом, рассматриваемому фону можно дать следующее определение: оѣа – одноядерный 
веляризованный дуфон 5 ступени отстояния (по первому компоненту) полудолгий 
сильнофарингализованный эпиглоттализованный с начальной звонкой глоттальной щелевой 
вставкой: точная транскрипция – [v’( оzо5ѣа5)Ѩ]. 
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Рис. 4. Осциллограмма, спектрограмма и частота основного тона слова ай [v’( оzо5ѣа5)ѨQ]‘луна’ (д. БГТ). 
 
Количественные и качественные показатели рассмотренных гласных можно представить в виде 

таблицы (табл. 1). 
Таблица показателей 

Слово, значение, перевод, 
транскрипция, позиция, ДС (мс) 

АДЗ 
(мс) 

СДЗ 
(мс) 

ОДЗ 
(%) 

F1 
(Гц) 

F2 
(Гц) 

ай[v’(zо4ѣѣаѓ4)·QѢQ ќ] ‘луна’, ([V]C), 
д. АРШ, АДЗ=128 мс 

54+74=128 121 105 о – 668  
а – 700  

1158 
1638 

ай [v(zо3ѣн
паѓ4)·Q] ‘луна’, ([V]C), 

д. НДГ, АДЗ=241 мс 132+109=241 188 128 о – 532 
а - 800 

913 
1666 

ай [v’(zо4ѣа4)·Q] ‘луна’, ([V]C), 
д. МСМ, АДЗ=199 мс 

107+92=199 172 114 о – 770 
а – 738 

1065 
1283 

ай [v’( оzо5ѣа5)ѨQ]‘луна’, ([V]C), д. БГТ, 
АДЗ=193 мс 

94+99=193 117 111 о – 813 
а – 866 

1003 
1129,5 

 
Акустический анализ гласной [а] в открытой словоформе ай ‘луна, месяц’ в произношении 

носителей караидельского и айского говоров башкирского языка показал функционирование 
сложного двухкопонентного звука – дуфона, состоящего из элемента типа «о» и элемента типа «а». 
Компонент «о» по горизонтальному положению языка – веляризованный (заднерядный – в 
традиционной классификации) у всех 4 дикторов (индекс 9.2), по вертикальному положению – 
полуширокий и широкий, т.к. отмечается от 3 до 5 ступени отстояния. Компонент «а» – 
нейтрализованный (центральнорядный) у всех дикторов, только в караидельском говоре он более 
опередненный – индекс 8.2, в айском говоре сдвинут к заднему ряду – индекс 9.1. По вертикальному 
положению – широкий, т.к. фиксируется в 4 и 5 ступенях отстояния. Исходя из акустических 
показателей, можно дать следующее определение дуфону «оѣа»– это двухкомпонентный одноядерный 
веляризованный-нейтрализованный (по первому и второму компонентам) фарингализованный 
эпиглоттализованный гласный звук «оѣЕ» 3, 4 либо 5 ступени отстояния с начальной звонкой щелевой 
глоттальной вставкой.  

В начале открытого слога наблюдается употребление звонкой щелевой глоттальной вставки (z), 
которая является неразрывным элементом гласного. Это особое артикуляционное изменение придает 
звуку акустический эффект сдавленности, напряженности, маркируя начало звука, слова. Глоттальная 
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вставка фиксируется также в сибирских тюркских языках, что может говорить о древнетюркском 
происхождении этой особенности произношения. 

Из дополнительных артикуляционных характеристик дуфона «оѣа» отмечается фарингализация и 
эпиглоттализация либо одного компонента, либо всей фонации гласного. У всех дикторов гласный 
полудолгий. 

Таким образом, можно констатировать, что гласный, ранее классифицируемый башкирскими 
учеными как лабиализованный «а°», на самом деле является сложным звуком, состоящим из двух 
компонентов: первого ‒ гортанно-округленного типа «о», второго ‒ гортанно-неокругленного типа «а». 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРТУ БАРЫСЫНДА  
КРЕАТИВТІ ОЙЛАУ ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА. В статье рассмотрены пути овладения учащимися казахским языком через 
развитие креативного мышления. В связи с тем, что для овладения языком недостаточно знать 
только слова и значения слов, учащимся необходимо дополнительно развивать навыки критического 
и креативного мышления, совершенствовать языковые способности, умение свободно и четко 
передавать свою мысль.  

В мировой системе образования большое значение придается нетрадиционному образованию в 
соответствии с интенсивностью развития общества, оперативностью информационного потока, 
расширением межкультурных отношений, развитием процессов глобализации, ростом значения 
человеческого капитала. Формирование личности способной, интеллектуальной, нестандартно 
мыслящей, способной принимать эффективные решения, обрабатывать информацию по мере 
необходимости и использовать ее в жизни – в соответствии с этим требованием в статье 
определены пути развития навыков креативного мышления через овладение казахским языком, что 
повышает способность учащихся к оригинальному мышлению. 

Для выявления креативного мышления был составлен комплекс задач, которые привели к поиску 
нескольких решений одной и той же задачи с учетом особенностей дивергентного мышления. Такие 
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задания позволили учащимся не только принимать решения, но и творчески подходить к ним, 
выдвигать новые идеи, неординарные мысли.  

Также использовались виды заданий, которые применяются в процессе обучения школьников в 
мировой практике, были продемонстрированы их результаты. Развивающее творческое обучение 
казахского языка позволило обучающимся не только всесторонне овладеть языком, но и 
трансформировать свои взгляды, опираясь на волю воображения. 

Ключевые слова: казахский язык, обучение, креативное мышление, методы, навыки, 
образование, методология. 

 
FORMATION OF CREATIVE THINKING SKILLS IN THE STUDY OF THE KAZAKH 

LANGUAGE. The article considers the ways of mastering the Kazakh language by students through the 
development of creative thinking in the study of the Kazakh language. Due to the fact that it is not enough to 
master only words and the meaning of words to master a language, students need to further develop critical 
and creative thinking skills, improve language abilities. With the proper use of language features, it is 
important that the student masters the ability to freely and clearly convey his thought. In the world education 
system, great importance is attached to non-traditional education in accordance with the intensity of the 
development of society, the efficiency of the information flow, the expansion of intercultural relations, the 
development of globalization processes, the growing importance of human capital. Formation of a person 
capable, intelligent, thinking outside the box, able to make effective decisions, process information as needed 
and use it in life. In accordance with this, the article identifies ways to develop creative thinking skills 
through mastering the Kazakh language, which increases the ability of students to original thinking. To 
identify creative thinking, a set of tasks was compiled that led to the search for several solutions to the same 
problem, taking into account the features of divergent thinking. Such tasks allowed students not only to make 
decisions, but also to approach them creatively, to put forward new ideas, extraordinary thoughts. The types 
of tasks that are used in the process of teaching schoolchildren in world practice were also used and their 
results were demonstrated. Developing creative teaching of the Kazakh language allowed students not only 
to master the language comprehensively, but also to transform their views based on the will of the 
imagination. 

Key words: Kazakh language, teaching, creative thinking, methods, skills, education, methodology. 
 
«Креативті ойлау» термині еңбектерде «шығармашыл» ойлау, «өнімді» ойлау мәндерімен сәйкес 

келетін, тиімді шешім қабылдау түрі ретінде кездеседі. Білім берудегі креативті ойлау Дж. Гилфорд 
еңбектерінен бастау алады. Ол креативті ойлауды шығармашыл ойлаудан бөлек, терең пайымдап, 
жаңаша көзқарастар туғыза алатын күрделі ойлау түрі ретінде көрсетіп, білім беруде қолдану 
қажеттігін айтады [1]. Ал тілді оқытудағы креативті ойлауды дамыту Smith, S.M., Ward, T.B. & Finke 
R.A. көзқарасы бойынша тіл үйренушілер жауаптарды немесе идеяларды жаңа тәсілдермен біріктіре 
алуы керек дейді [2]. Сонымен қатар күрделі және күрделі ынталандыру мен ойлау модельдерін 
қолдану [3] жоғары нәтижеге жеткізеді. Тілді оқытудағы креативті ойлау көптеген еңбектерде сыни 
ойлаумен қатар қарастырылады. Себебі сын тұрғысынан ойлайтын тіл үйренушілер мәлімдеме 
туралы шешімді мұқият және әдейі шешіп, қабылдай, қабылдамай немесе кейінге қалдыра алуы керек 
[4]. Тілді сыни тұрғыдан үйренушілер пікірлері мен жауаптарының тиімділігінің себептерін анықтап, 
өздерінің және басқалардың әдістері мен әрекеттерін түзете алады, сонымен қатар біркелкілікке, 
заңдылықтарға, стандартты емес жағдайларға және арнайы шектеулерге бейімделуі маңызды.  

Негізгі бөлім. Қазіргі білім беру жүйесінде білім көздерінің ашық, еркін таралуы білім 
алушыларға ақпараттарды таңдап, сүзгіден өткізіп, тез қабылдаумен қатар, ақпараттар легінің жан-
жақтылығына қарай шығармашыл болуды да қажет етеді. Себебі, креативті ойлау – ерекше ой-
пікірлерге, жаңаша көзқарастарға жол ашып, ең қажетті идеялардың тууына әсер етеді.  

Психолог Қ. Жарықбаев: «Ойлау дегеніміз – сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының 
байланыс-қатынастарының миымызда жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі. Нәресте 
айналасындағы дүниені бірінші сигнал жүйесінің қызметі арқылы танып біледі. Ойлаудың бұл түрі 
оның танымын онша кеңіте алмайды. Баланың тілі шығып, сөз арқылы үлкендермен қарым – 
қатынасқа түскенде ғана оның ойлау шеңбері кеңейетін болады. ...ойдың дамуы адамның нақтылы іс-
әрекетімен шарттас болуымен қатар, оның сөйлеу мәдениетін меңгере білуімен де, сөз өнеріне 
жетілуімен де тығыз байланысты» [5: 239] – деп түсіндіреді. Білім алушы ақпаратты қабылдау 
барысында конвергентті ойлау және дивергентті ойлау үдерістерінен өтеді. Конвергентті ойлау 
белгілі бір мәселені шешуге арналған ақпараттарды қамтып, оның дұрыс, әрі оңтайлы шешімін табуға 
әсер етеді. Ал дивергентті ойлау бірнеше мәселелердің жан-жақтылығына қарай, әр түрлі 
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ақпараттарды қамти отырып, бірнеше шешімдер қабылдауына ықпал етеді. Сондай-ақ 
шығармашылық қабілетке жеткізетін де, дивергентті ойлау түрі. Дивергентті ойлау түрін тапсырма 
беріп, оның бірнеше жолдарын тапқызу арқылы тексеруге болады. Қарым-қатынас түсінісу болған 
кезде ғана жүзеге асады, конвергентті ойлауда адамдар бірін-бірі түсінісіп, белгілі бір хабарды 
алмасады. Ал дивергентті ойлауда хабар жан-жақты болғандықтан, бірнеше ақпараттарды қабылдап, 
жауап беру процесі күрделенеді. Жаңаша ойды қалыптастыру үшін М. Микалко пікірінше, мәселенің 
бірнеше шешімін тапқанша ізденудің қажеттілігін айтады: «Когда нас посещает идея, которая, как 
кажется, может сработать, мы с трудом воспринимаем альтернативные варианты. Мы переходим к 
более частным вопросам – начинаем отделывать идею, рассуждаем, что именно следует предпринять, 
и держимся за свой подход к проблеме, пока не оказывается, что он совершенно неприемлем» [6: 2].  

Зерттеу жағдайы, мәселелері. Қазақ тілін креативті ойлау арқылы оқыту барысындағы мынадай 
міндеттерге мән берілді:  

- оқушының жас ерекшелігіне сәйкес тілдік тапсырмалардың жан-жақтылығы; 
- айтылым тапсырмаларын беру арқылы, оқушының сөйлеу шеберлігін арттыру; 
- креативті ойлауды жазылым тапсырмалары арқылы дамыту; 
- білім алушының шығармашылық қабілетін, ақын-жазушылық қасиетін ояту; 
- пікір-талас кезінде ерекше шешімдер қабылдауға бейімдеу; 
- ұлттық болмыс-қасиеттерді тіл арқылы меңгерту.  
Оқушыларға айтылым және жазылым тапсырмалары беріліп, креативті ойлау ерекшеліктерін 

дамытумен қатар, сөйлеу шеберлігі мен жазу сауаттылығы алға қойылды. 
Зерттеу материалдары мен әдістері. Тілді креативті ойлау арқылы оқыту теориялық базасын 

анықтау барысында салыстыру, жүйелеу әдістері қолданылып, креативті ойлауға арналған 
тапсырмалар жиынтығы құрастырылып, Алматы қаласындағы «М. Тұрлыханова атындағы гимназия» 
оқушыларына тәжірибелік жұмыстар жүргізіліп, нәтижесі қорытындыланды. 

Нәтижелер мен талқылау. Креативті ойлау бес кезеңнен тұрады: дайындық, инкубация, түсіну, 
бағалау және қайта қарау [7]. Сондықтан креативті ойлауды дамытуға арналған тапсырмаларды 
құрастыруда бес кезеңді ескеру қажет. Әр кезеңге тоқталу үшін тапсырманы орындауға байланысты 
уақыт беріліп отырды.  

Креативті ойлауды дамытудың кемшіліктері де жоқ емес, креативті тапсырмалар оқушылардың 
қиял еркіне берілетіндіктен, кей жағдайда уақыт тапшылығына әкелуі мүмкін. Сондықтан әр сабақ 
сайын тапсырмалардың оқушыларға түсінікті, нақты, әрі тереңінен ойланып, жауап беруіне 
мүмкіндік жасалды. Сабақ барысында орындалған тапсырмалардың бірақатарын ұсынамыз.  

1. Тапсырма. «Кім? Не?», «Не үшін?», «Қашан?», «Қалай?», «Қандай?», «Қанша? Неше?» 
сұрақтарына жауап беру. Бұл әдістің тиімділігін Uteubaeva, E.А., Pastushenko, Т.А. зерттеуінде 
көрсетіп, кез келген мәселені түп-тұңғиығына жетіп, проблеманы шешу сұрақ қоюдан басталады 
дейді [8]. Осыған сәйкес мынадай қарапайым тапсырма түрі – бастапқыда оқушыларға өздерін 
толғандырып жүрген проблеманы параққа жазу тапсырылды. Сол жазылған проблеманы шешу үшін 
сұрақтар легі қойылып, мәселенің бірнеше шешімі шығарылды. Мысалы, Әлихан бос уақытын тек 
футбол ойнағысы келеді, алайда үй тапсырмасын орындау, үй шаруасына көмектесу сынды бірқатар 
жұмыстардан бос уақыты қалмайтынын айтты. Білім алушылар кезегімен сұрақтар қойып шықты:  

Сұрақ: «Не үшін футбол ойнағың келеді?» 
Жауап: «Футбол ойнағанды ұнатамын» 
Сұрақ: «Үй тапсырмасын орындауға неше сағат бөлесің?» 
Жауап: «Орындағаныма сәйкес, алдын ала уақыт бөліп көрмедім» 
Сұрақ: «Қандай үй шаруаларын істеп, жақындарыңа көмектесесің?» 
Жауап: «Әртүрлі, үй жинау, қоқыс тастау, т.б.» 
Шешім: Білім алушылар сұрақтарын қойып біткенде, шешімдерін, ұсыныстарын өз бетімен 

шығара бастады. Әлиханға уақытын дұрыс жұмсау бойынша кеңес берілді, күнделікті алдын ала күн 
тәртібін, үй шаруаларының тізімін жасауды немесе үлгермеген істерге басқа жақындарынан көмек 
сұрау қажеттігі айтылды. Білім алушы осылай мәселенің бірнеше шешімін шығарудың тәсілін игерді.  

2. Тапсырма. Айтылым әрекетін дамытуға арналған «Сыйлық» тапсырмасы. Әр студент 
аудиторияда өзінің сыйлығын сыйлайтын сыныптасын анықтап алғаннан кейін, оған қандай сыйлық 
сыйлайтынын жоспарлайды. Шарт бойынша сыйлықтың суретін көрсетіп, «не үшін?» бұл сыйлықты 
сыйлап тұрғанын түсіндіруі қажет. Және бұл сыйлықты сыйлаудың кем дегенде он себебін айтып 
беруі керек. Бұл тапсырманы өз тәжірибесімен бөліскен Кембридж университетінің ұстазы 
HannaTuck [9] білім алушылар тапсырманы орындау барысында зор ынта мен жоғары 
қызығушылықпен орындағанын айтты. Мектеп оқушылары да бұл тапсырмаға өздерінің креативті 
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ойларын қосып, оны түсіндіріп айту үшін сөйлеу шеберліктерін де дамытты. Сөйлеу әрекетінде адам 
ойлау процесін де қатар алып отыру қажеттігі көрінеді. Студент сол мезетте тез ойын жинақтап 
сыртқа шығаруы маңызды болып табылады.  

3. Тапсырма. Фанфик жазу. Яғни белгілі бір шығарманың кез келген сюжеттік желісінен тоқтап, 
ары қарай сол шығарманың фанаты ретінде өз ойынан оқиға желісін құрастырып жазу. Мұндай 
тапсырманы беру барысында шығармалар студенттің жеке кітап қорынан алынды. Себебі сюжетті 
ары қарай өз ойымен жалғастыру үшін, міндетті түрде қызығатын көркем шығармасы болуы қажет. 
Білім алушы сюжетті бұрып, жаңаша кейіпкерлер енгізіп, шытырман, сиқыр жазса да өз еркіне 
берілді. Мысалы, мынадай мәтіннің жалғасын олар қиялына ерік беріп, өз ойындағы оқиға желісімен 
толықтырды. 

«Сабақ біткенде профессор Спраут оқушыларды Зұлым сиқырдан қорғану сабағына әкелді. 
Хәрри мен Рон топтың соңында сыбырласып келе жатты.  

- Ғайып-шапанды жамылайық, - деді Хәрри. – Азуды ертіп аламыз. Ол орманға Хәгридпен бірге 
барып жүретін, пайдасы тиер.  

- Жарайды, - деді Рон таяқшасын ары-бері бұлғап. – Мм... ана не ше...орманда құбыжық 
қасқырлар болмай ма екен?  

Достар Локхардтың сабағында әдеттегідей ең соңғы партаға жайғасты.  
Хәрри досының сұрағына жауап беруден жалтарды.  
- Онда жақсы жануарлар да бар, - деді ол. Кентаврлар, сыңармүйіздер дегендей... 
Рон бұрын Тыйым салынған орманға барған емес, ал Хәрри бір рет кіріп, енді ешқашан 

келмеспін деген болатын» [10: 252-253].  
Әр білім алушы өздерінің қызықты фанфиктерімен бөлісіп, бір оқиғаның сан қилы өрбігені 

шығармашылықта шектеу жоқ екенін дәлелдеді.  
Алынған жауаптарды бағалау мынадай критериилерге қарай бағаланды: 
1. Орындалған жұмыстың икемділігі; 
2. Идеяның жаңашылдығы; 
3. Ұсынылған ойдың пайдалылығы; 
4. Ойды жеткізу еркіндігі мен дәлдігі; 
5. Жауаптың сауаттылығы. 
Тұжырым. Қорыта келгенде, қазақ тілін меңгерту арқылы креативті ойлауды дамыту күрделі де, 

жан жақты ізденісті қажет ететін ұзақ үдеріс. Әлемдік тәжірибеде тілді оқытудағы креативті ойлауды 
дамытуға қатысты зерттеулер күннен күнге артып, сондай-ақ креативті ойлау сын тұрғысынан 
ойлаумен бірге қарастырылған еңбектер де кездеседі [10].  

Студенттердің креативті ойлау қабілетінің дамуы олардың интеллектуалды қабілетті болуына 
тікелей әсер етеді. Сондай-ақ білім ошағында алған білімдерін өмірде қолдана алу икемділігі артады. 
Тілдік бірліктерді жиі қолдану арқылы оқушылар қоғамда коммуникативтік белсенділігін 
(коммуникативная активность) дамытады. Сондықтан қарапайым деңгей тобындағы студенттеріне 
«Қазақ тілі» пәні аясында креативті ойлауды дамытудың маңызы аса зор. 

Ұсынылып отырған зерттеу мақаласы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім 
министрлігінің Ғылым комитеті ИРН AP15473326 «Қазақ тілінің жиілік сөздігі – Қазақстанның 
техникалық жоғары оқу орындары студенттеріне мемлекеттік тілді оқыту әдістемесінің 
инновациялық базасы» атты тақырыптың негізінде орындалып отыр. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ ЛИНГВОСТИЛИСТИКАСЫ: 
ЛОГИКА-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ПАРАДИГМАЛАР 

 
ЛИНГВОСТИЛИСТИКА КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА: ЛОГИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПАРАДИГМЫ. 

Лингвостилистика, изучая связь между языковыми явлениями и эмоциями на разных уровнях, 
выявляет природу чувств и выражений, исследует проблемы языкового общения. В частности, на 
основе экспрессивных закономерностей развития национального языка рассматриваются изменения 
в обмене информацией между людьми. Изучение данной проблемы с логико-философской, языковой 
точки зрения является актуальным. 

Присущая языку природа характеризуется его функциональными стилистическими 
разветвлениями и ответвлениями. Поэтому представляется важным определить логико-
философские аспекты, в которых язык рассматривается как многоуровневая структура, играющая 
исключительно важную роль, внутренние структуры и системы которой очень сложны и тесно 
связаны между собой. В статье в преемственности проанализированы философия казахского языка, 
язык и мышление, язык и речь, познавательная природа языка, языковой символ, национальное 
познание, сознание, язык, ментальность, языковая культура, представлены логико-философские 
парадигмы.  

Ключевые слова: казахский язык, экспрессивная стилистика, логико-философская парадигма, 
философские основы, мыслительная деятельность, средство познания, система знаков. 

 
LINGUOSTYLISTICS OF THE KAZAKH LANGUAGE: LOGICAL AND PHILOSOPHICAL 

PARADIGMS. Linguistics, studying the relationship between linguistic phenomena and emotions at 
different levels, reveals the nature of feelings and expressions, explores the problems of linguistic 
communication. In particular, on the basis of expressive, patterns of development of the national language, 
changes in the exchange of information between people are considered. If we delve into these issues, it is 
known that the research form of all sciences is based on philosophy. The study of this problem from a 
logical-philosophical, linguistic point of view is relevant. 

The inherent nature of language is characterized by its functional stylistic ramifications and branches. 
Therefore, it seems important to define the logical and philosophical aspects in which the language is seen 
as a multi-level structure that plays an extremely important role, the internal structures and systems of which 
are very complex and closely interconnected. The article analyzes in succession the philosophy of the 
Kazakh language, language and thinking, language and speech, the cognitive nature of the language, the 
language symbol, national knowledge, consciousness, language, mentality, language culture, logical and 
philosophical paradigms are presented.  

Key words: the Kazakh language, expressive style, logical-philosophical paradigm, philosophical 
foundations, mental activity, means of cognition, system of signs. 

 
Тіл мен ойлаудың ұштасуы, олардың өзара әрекеттесуі әлемдік лингвистикалық және 

философиялық бағыттарда дәйектеліп, қай уақытта да жан-жақты зерттеліп келеді. Алайда 
стилистиканың философиялық негіздері мен ол сабақтастықтың сипаты, маңыздылығы туралы қазақ 
тіл білімінде тереңінен қарастырылмаған. Дегенмен, шешендік сөздің тілдік танымын сөз еткен 
Г. Қосымованың зерттеуінде шешендік сөздегі дүниетаным, шешендік танымдағы пайымдаулар, ой 
қорытындысы талданып тұжырымдалған [1: 216]. 
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Негізінде, стилистиканың философиялық қырларын тану тіл мен ойлау мәселесінде тағы бір 
арнасын жүйелеп, стилистиканың теориялық бір тамыры анықталады және аса маңызды тұсы – 
адамның дүниетанымындағы тілдің түп мәні, адамзат қоғамы мәдениетінің мәртебесі айқындалады. 
Мәдениетті кең мағынасында алатын болсақ, адамзат қоғамының материалдық және рухани 
құндылықтарының жүйесі ретінде танылады. Жалпы сол материалдық және рухани құндылықтар 
жүйесі ретінде мәдениет жанама түрде адамның ойлау қызметінің жемісі ретінде де нақтыланады. 
белгілі. Осылайша мәдениет ойлаумен тығыз және тәуелділік байланысты құрайды. Адамзат 
баласының ойлауы қалай болғанда да тілмен байланысты болғандықтан, тіл мен ойлаудың, тіл мен 
танымның, тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттесуі туралы мәселені анықтау қажеттілігі маңыздылық 
танытады. Бұл байланыстардың жүйеленуі, түптеп келгенде, әлеуметтанудың, философияның, 
этнографияның, тіл білімінің ортақ мәселесін танытатыны да белгілі.  

Тіл мен ойлаудың өзара тығыз қарым-қатынасы туралы алғаш рет В. Гумбольдттың 
тұжырымдарында, тілді тек адамдардың қарым-қатынас құралы ғана емес, дерексіз ойлаудың аса 
маңызды белгісі екендігі нақты көрсетілді. Ақыл, ой – тек қана рухани әрекет, онда да тереңнен 
тыныс алатын дыбыстық тілмен білінбейтін, сезім арқылы қабылдауда ғана түсінілетін құбылыс 
болып табылады. Соның негізінде ғана тіл мен ойлау әрекеті айрылмас тығыз бірлікте болып 
танылады. Адамзаттың өз ішінен ойлауы жөніндегі құбылыстың өзі тек қана тілдің көмегі барысында 
іске асырылып, тіл – ойлауды ұйымдастыратын процесс болып табылады. 

Материалдар мен әдістер. 
Тіл ойлауға тікелей ықпал ететін құбылыс. Осы тұрғыдан қарастыратын болсақ, тіл адам ойының 

танымдық әрекетін, оның бағыты мен мазмұн-сипатын анықтайтын күшке де ие болады. Алайда 
қолданыс барысында тіл – субъективтік қабылдау мен елестету нәтижесін де анықтайтын кұбылыс 
болғандықтан, әрбір жеке тұлғаны жалпы тілден бөлек, өзіндік ерекшелігі мол дүниетаным иесі деп 
те қабылдау керек. Сөз – сыртқы құбылыстың қарапайым таңбасы емес, сөз – сол заттың адам 
айналасында орналасатын бейнесі. Сондықтан барлық қабылданатын объективтік затқа қабылдаушы 
субъективті түрде араласып отыратыны түсінікті. 

Әрбір жеке адамның сөйлеген сөзінде сыртқы құбылыстың нақты бейнесі емес, оған араласқан 
сөйлеушінің ішкі дүниесінің қабылдау мүмкіндіктерінің нәтижесінде пайда болған бейнелер 
пайдаланылатынын осылай танытқан Фон Гумбольдтгың тұжырымдары стилистиканың негізгі 
заңдылықтарында ескерілуі қажет [2: 74]. Ойлаудың табиғатын танытатын маңызды фактор Фон 
Гумбольдттың қағидаларын, адам танымы, әрекеті және дүниетанымының тілдегі көрініс алу 
барысын көрсететін жолдар неогумбольдтиандықтар қазіргі кезде жаңа бағытта жалғастырып келеді. 
Неогумбольдтиандықтардың еуропалық және американдық бағыттарының пайда болуының өзіндік 
қайнар көздері бар. Америкалық неогумбольдтиандықтардың қалыптасуында америкалық үндістер 
тілін зерттеу жолы үлкен орын алады. Америкалық үндістер тілінің лексика-грамматикалық өзгеше 
құбылыстарды зерттеу арқылы америкалық лингвистер Ф. Боас, Б. Уорф, Э. Сепир тіл және ойлаудың 
байланысы туралы тіл біліміндегі ойларды кеңейтіп, дамытты. Ф. Боас пікірінше, тілдер тек 
фонетикалық құрамы жағынан анықталып қоймай, тіл дыбыстарында байқалатын идеялардың 
әртүрлілігі жағынан да айырмашылықтарының жиі кездесетіндігін көрсетеді [3: 91]. Сепир-Уорф 
теориясына ден қоятын алатын болсақ, ол лингвистикалық салыстырмалылық болжамын 
қалыптастырған, онда мінез-құлық пен ойлаудың тілге қатысы ерекшелігін терең қарастыруды қажет 
ететін мәселе екенін анық байқаймыз [4: 53]. Бір қарағанда, Сепир Уорф теориясы жалпы адам 
ойлауы бірліктерінің бар екенін жоққа шығарғандай болып көрінуі мүмкін. Ал шын мәнісінде, 
Сепир-Уорф болжамы негізінде ұлттық ойлау, сөйлеудің қарым-қатынасын зерттеу арқылы ғана 
жалпы логикалық категориялар танылуы мүмкін екенін түсінеміз. Ал еуропалық 
неогумбольдтиандықтардың қағидаларында Сепир-Уорф болжамына жақын болжамдар жиі 
кездескенімен, өзіне тән ерекше тұстары да баршылық. Л. Вайсгербердің пікірінше, заттар мен 
құбылыстар адам қабылдауына жол салғанымен, негізгі мәселе – олардың санада қалай және қандай 
орын тепкенінде болуы керек. Тек сол арқылы ғана тілдің әсері анықталады. Яғни тілдің «нәрселер» 
әлемінен танылған немесе танымдағы дүниелік, тұрмыстық әлеміне өту жолы анықталады [5: 72]. 

Негізінен алатын болсақ, еуропалық неогумбольдтиандықтар тілді ойлаудың жүзеге асырылу 
құралы ретінде емес, объективтік шындық пен ойлаудың, сананың ортасындағы аралық әлем ретінде 
таниды. Л. Вайсгербер өзінің философиялық негіздемелеріне Э. Кассирердің символикалық 
формаларының философиясын тірек ететіні айқын байқалады. Э. Кассирердің айтуында, тілдегі, 
мифтердегі, өнердегі бізге танымал символикалық таңбалар – солар арқылы белгілі бір мағыналарды 
анықтау үшін жасалынбаған, есесіне, сол символикалық таңбалардың өзі оларда белгілі бір мағына 
болғандықтан ғана пайда болған [5: 88]. Ол таңбалардың мазмұны толықтай дерлік таңбалаушының 
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функциясында «жұтылып кетеді». Сана сол жекеліктердегі жалпылықтарды ерекшелеу үшін қызмет 
етіп тұрады, соның негізінде санада мағыналар кешенін жинақтап тұратын нақты ойлау мазмұны 
жасалынады. Тіл білімі мен семиотиканың түйісер тұсында пайда болған бұл бағыттың 
экзистенционалдық герменевтикамен байланысы көбірек байқалады. Сонымен бірге жалпы 
семантика мен лингвистикалық философияның қарастыратын ортақ мәселесіне тіл адамға берілген 
реалды құбылыс деген тезиске де жуықтайды. 

Бірақ неопозитивизм бағыты өкілдерінің көзқарастары да тілді танудағы жолдары бойынша осы 
бағытқа ұқсайды. Ноепозитивистердің айтуынша, тілдегі философиялық мәселелер тілді түсінбеуден, 
тілді дұрыс қолданбаудан туындайды. Неопозитивистер адамның білімін де таза тілдік проблема 
ретінде таниды. Л. Витгенштейннің қағидасында әлем – менің әлемім екендігі тек менің тілімнің 
шекарасы менің білімімнің де шекарасы екендігінен туындайды деген идея негізгі орында тұрады [6: 
82]. Л. Витгенштейн тіл – санада шындық болмысты белгілі бір дәрежеде сәулелендіреді деп 
бастағанымен, түптеп келгенде, тіл мүлде шындық болмысты санада сәулелендірмейді деп 
лингвистикалық философиялық тезис қалыптастырады. Бірак Л. Витгенштейннің «нақты тілдік 
қолданысқа философияның араласуына жол жоқ» деп айтқаны да белгілі.  

Стилистиканың философиялық бастау көздері лингвистикалық филсофиядан туындайтынын 
негізгі нысанда ұстай отырып, Д. Хаймстің, У. Брайттың тілдің әлеуметтік негіздерін зерттеу 
еңбектерін де қарастырып өтпекпіз [7: 95]. 

Д. Хаймс, негізінен, Сепир-Уорф болжамын жалғастырушы ретінде таныла отырып, өз 
тарапынан тілдің түрлі болып келуінің алғы шарттары әлеуметтік факторларға байланысты екенін 
айтады. Ал У. Брайт тілдің әлеуметтік дифференциациясы мен тілдің құрылымы және тілдің 
элеуметтік бөлімдердегі функционалдық ерекшеліктерінің арасындағы корреляцияларды негізгі деп 
тануға тырысты. Касталық диалектілердің арасындағы семантикалық айырмашылықтарды негіз ете 
отырып, У. Брайт оларды сол диалектіде сөйлеушілердің «танымдық бағдарларының» арасындағы 
айырмашылық деп сипаттайды. 

Нәтижелер мен талқылау. 
Тілдің адам ойлауына, танымдық іс-әрекетіне үлкен дәрежеде ықпал ететіні сөзсіз. Оны мынадай 

белгілері арқылы анықтауға болады деп ойлаймыз: Тіл - адамға ғана тән болып келетін дерексіз 
ойлау, топтастыру мүмкіндіктерін жүзеге асырады. Тілде, яғни сөз мағынасында, оның 
грамматикалық категорияларында, қандай да бір деңгейде болса да, адамзат танымының алдыңғы 
уақыттағы нәтижелері таңбаланып қалады. Сол яғни алдыңғы уақыттың таңбасы өзінен кейінгі таным 
әрекеттеріне бағыт-бағдар беріп отырмауы мүмкін емес. Осы тұрғыдан алғанда тілдік апперцепция 
мәселесі туралы айтуға болады. Тілдің дерексіз, топтастырылған ойлау негізіндегі танымдық қызметі 
мен шындық болмысты сезімдік тұрғыдан тану барысындағы апперцепциялық арасындагы аналогия 
осы ретте анықтала түседі. 

Адам баласы ойлау процесі кезінде заттардың, іс-әрекеттердің жекелеген қасиеттерін тану 
қажеттілігіне келеді. Сол жекелеген қасиетгер заттардан бөлек алып қарастырылған кезде тілде 
көптеген құбылыстар дербес таныла бастайды яғни субстантивациялық құбылыс, конверсия,дерексіз 
зат есімдер т.б. Осының негізінде тілде заттық мағына, іс-әрекет деген сияқты жалпы грамматикалық 
мағыналар пайда болғаны белгілі. Сонда тілде, тілдік тәсілдерде адамның танымдық іс-әрекеті 
процесіндегі субъективтілік сәттер таңбаланып қалатынын осылай білеміз. Тілдің сондай қырларын 
зерттеу арқылы адамның танымдық іс-әрекетінің заңдылықтарын анықтауға, сонымен бірге ол 
заңдылықгардың тарихи даму жолын тануға мүмкіндік алынады.  

Тіл мен ойлаудың диалектикалық қарама-қайшылықтағы бірлігінде ойлауға алдыңғы орын 
берілгенімен, тілдің салыстырмалы тұрғыдағы дербестігін де мойындау қажет. Өйткені тіл – өзін-өзі 
ұйымдастыра алатын белгілі бір ішкі заңдылықтарға ие болып келетін, даму жолының белгілі бір 
қағидалары бар ерекшеліктерге ие құбылыс. Осы тұрғыдан алғанда тілдің, шын мәнінде, ойлауға өз 
тарапынан ықпал ете алатын, әсер ете алатын күштерге де ие екендігі танылады. Бірақ 
Э. Леннебергудің айтуынша, сөз – адамның танымдық іс-әрекетін толық билеп ұстап тұра алмайды. 
Объективтік болмысты санада сәулелендірудің тілдік мағына жасалуындағы маңызды қызметі мен 
тілдік мағынаның сыртқы болмысты сәулелендіруге тигізетін әсерін тани отырып, оларды түрлі 
өзгерістер мен тарихи ықпалдарға да қатысты болатынын көруге болады [8: 81]. 

Г. В. Степанов еңбегінде испан тілінің Испаниядағы қызметі мен Латын Америкасындағы 
қызметінің арасындағы айырмашылықтар, олардың пайда болу себептерін испан тілінде 
сөйлеушілердің Латын Америкасына алғаш келген кезіндегі танысқан жаңа реалиялармен тығыз 
байланыстырады. Соның негізінде «әлемнің тілдік картинасы» имманенттік мәнге ие емес екендігін 
дәлелдейді [9: 62]. Тіл мен ойлаудың диалектілік қарама-қайшылықтағы бірлігінде ойлау алдыңғы 



203 
 

орынға ие болады да, тіл белгілі бір дәрежедегі дербестікке ие болып келетінін басшылыққа аламыз. 
Тіл мен ойлау арасындағы диалектикалық қарама-қайшылық, ең алдымен, тілдің ойлаудан сәл кейін 
қалатынынан танылады. Соның ішінде тілдің экспрессивтік функциясы мен ойлаудың мүмкіндіктері 
арасындағы сәйкессіздік те осы айтқандарды дәлелді түрде көрсете алады. 

Тілдің жүйелік және құрылымдық болмысын қарастыратын болсақ, онда алдымен, тілдің 
таңбалық сипатына ден қоюымыз қажет болады. Билатералды тілдік бірліктің таңбалық табиғаты 
туралы қағидалар бойынша, тіл бірлігі – тіл жүйесінде алатын орнына байланысты келесі тіл бірлігін 
құруға қарым - қатынасының жемісі ретінде танылуы керек. Тілдің болмысын тануға осы түрғыдан 
келу дегеніміздің өзі – тілді имманенттік құбылыс деп тану және тіл бірліктеріне түпкі атқаратын 
қызметі – өзінен жоғары тіл бірлігін құруға қызметі тұрғысынан келу дегенді білдіреді. Тіл белгілі бір 
дәрежеде иерархиялық құрылымға ие жүйе болып, оның ішкі бірліктері төменгісі жоғарысын құруға 
қызмет етеді, ал бірақ жоғары деңгей – төменгі бірліктерден қалай болса солай құрала салған деңгей 
емес. Атап айтсақ, морфемді фонемдерден құралған бірлік десек те, морфемдік мағынаны тікелей 
фонемдердің жекелеген мағыналарынан құрала салған дүние деп айта алмас едік. Тілдік жүйенің 
өзіндік мәртебесі бар, ол мәртебе сыртқы Факторларға, атап айтсақ, ойлау мен қоғам арасындағы 
байланысқа тікелей тәуелді болмайды. Экстралингвистикалық факторлардың тілге тигізетін әсері мен 
ықпалы зор екендігінде дау жоқ. Дегенмен де, экстралингвистикалық құбылыстар тілдің ішкі жүйелік 
тәртібі мен заңдылыктары арқылы ғана танылады. 

Тіл – дерексіз, топтастырылған ойлауды жүзеге асыру құралы ретінде және қарым-қатынас 
құралы ретінде пайда болды. Бұл функциялар тілдің ішкі құрылымы дамуына алдыңғы орында ықпал 
ететіні анық. Тіл мен ойлаудың арасындағы сәйкессіздіктер, әсіресе, тілдің экспрессивтік функциясы 
тұсында айқынырақ байқалады. В. З. Панфилов бұл туралы былай дейді: «Противоречия, 
несоответствия, возникающие между языком как системой и мышлением, его экспрессивной 
функцией, являются одним из основных факторов развития языка» [10: 113].  

Тіл мен ойлаудьң байланысы туралы Л. Леви-Брюльдің ойлаудың ерекше заңдары туралы 
қағидалары тұрғысынан да қарастырылғаны белгілі. Л. Леви-Брюль алғашқы адамдардың ойлау 
заңдары туралы мәселені сипаттай келе, ол адамдар формалдық - логикалық ойлау заңдылықтарын 
сақтамайды, оның орнына партиципация заңына бағынатынын дәлелдейді [11: 101]. Ал К. Леви-
Стросс алғашқы адам мен қазіргі кезең адамының ойлауы арасындағы сапалылық туралы мәселені 
мүлде қарастырмау керек деп санайды [12: 117]. Лингвистикалық философия мәселелерінен 
қарапайым тілдік қолданыстың кейбір ерекшеліктерін қарастыруға ауысатын болсақ, сол қарапайым 
тілдік қолданыстың өзінде сөзді айтушы адамның дүниетанымдық үлкен де күрделі процесінің 
нәтижесі, жемісі болып табылады. 

Егер «Төлеген қоңыр шапан киіп, тобылгы цамшысын ұстап, сыртқа шықты» деген сөйлем 
парадигмасын қарастырсақ, мұнда қолданысқа түскен сөздер адамды, оның атын, шапанды, 
қамшыны, олардың түсін қарапайым формада ғана атап тұрған сияқты болғанымен, шын мәнінде 
тіпті де олай емес екені белгілі. Өйткені бұл сөздер – адамдардың (қазақтың) талай жылғы 
экономикалық белсенді еңбегінің, сыртқы табиғатты, дүниені, ортаны, өз-өзін танудың жемісі. Ал 
жекелеген сөздерді байланыстырып тұрған грамматикалық тәсілдер – тіпті басқа күрделі мәселе екені 
анық. Шапанға дейінгі талай киімдердің эволюциясы, сол шапанды түске бояуға дейін ойдың жету 
эволюциясы, тобылғының қамшыға тамаша can болатынына дейінгі сананың жету жолы – барлығы, 
шындығында, үлкен философиялық мәселе. Сондай үлкен жүктерді яғни қазақ тілінің даму жолын 
бір сөздің бойына сыйғызып тұрған тілдің күшін пайдалана білетін және күнделікті терең 
ойланбастан-ақ пайдаланып жүрген адамдардың санасының күші туралы калай сөз жеткізер едік. Ал 
егер осы «Төлеген қоңыр шапан киіп, тобылғы цамшысын ұстап, сыртқа шықты» деген сөйлемді: 
«Сыртқа Төлеген қоңыр шапан киіп, тобылғы қамшысын ұстап шықты» деп бір өзгертсек, «Қоңыр 
шапан киіп, тобылғы қамшысын ұстап, сыртқа Төлеген шықты» деп тағы өзгертсек, «Төлеген сыртқа 
қоңыр шапан киіп, тобылғы қамшысын ұстап, шықты» десек, «Төлеген шықты сыртқа, қоңыр шапан 
киіп, тобылғы қамшысын ұстап» деп өзгертсек, бұл парадигмалардың тілдің нақты қолданысының 
түрлі ой берудегі бейімділігі мен мүмкіншілігін көрсетеді. Бұл мәселе әр сөздің бойындағы 
стилистикалық мүмкіндіктің өзін сол сөздің құрылымы мен мағынасының дамуы барысында 
жинақтаған «дәндері» деп танылу керектігіне меңзейді. 

Әр тілдік парадигма өзінің сөздік қорымен, грамматикасымен ерекшеленетіні белгілі. Сонымен 
бірге әр тіл сол тілде қарым-қатынас жасаудың түрлі амалдарына, оралымдарына, идиомдарына бай 
болып келеді. Мысалы ағылшын тіліндегі «it» және «is» деген екі сөз екі түрлі позицияда келіп, екі 
түрлі магынаны: бірде сендіруді, екіншісінде сұрақты білдіреді. Ал қытай тілінде сенімділік пен 
терістеу екеуі бірдей айтылып, тыңдаушысына екеуінің бірін қалау мүмкіндігін беріп тұрған 
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сияқтанады: «Бұл осылай, бұл осылай емес пе?» Тілдің шарттылық мағынасындағы оралымдар мен 
амалдары арқылы қолданысы түрлі тілде түрліше болып келеді, ал кейде бір тілде олар орын алмасуы 
арқылы түрлі мағына беріп тұрады және мұндай мүмкіндіктер бір тілдің өзінде шексіз жасалына 
беруі мүмкін. Қ. Жұбановтың «Қызыл Құрт Ертай ұстаның ... » мысалын алып, оны алғашқы 
мағынасынан мүлде бөлек мағына жасауға алып баруы тілдегі ой білдіру тетіктерінің мүмкіндіктерін 
таныту екені белгілі [13]. С. К. Шаумян абстрактылық лингвистикалық модельдеу мәселелерін 
тереңінен зерттей келе, сөйлемдердің семантикалық иәтижелерін мәнділік жазба түрінде көрсету 
тәжірибесінің негізін қалайды [14: 131]. В. З. Панфилов тілдің, тіл білімінің философиялық 
мэселелерін зерттей келе, тілдік универсалиялар мәселесіне, тіл мен ойлаудағы сапа мен сан 
мәселесіне біршама назар қояды [10]. Заттың, нәрсенің сапалық категориясының танылуы барлық 
тілде бар құбылыс. Әр тілде өзіндік тілдік тәсілдер мен тілдік амалдарға сай танылатын сапалық 
категориясы болатыны да белгілі. Көптеген тілде сапалық категорияларды білдіруде сөз табы 
ретіндегі сын есім негізгі қызмет атқаратын болса, кейбір тілдерде үстеуге көбірек орын берілуі 
мүмкін. Сан категориясы да ойлау қызметінде маңызды орын алатынын зерттей келе, В. З. Панфилов 
оны ойлау категориясы деп анықтайды [10: 139]. Бұл қарастырып отырған мәселенің барлығы 
стилистиканың терең де тылсым тамырын танып-білуге аса қажетті теориялық негіз болып табылады. 
Стилистиканың қазіргі кезеңде дифференциацияланып, іштей тармақтала функционалдық 
стилистика, көркем әдебиет стилистикасы, практикалық стилистика болып қарастырылуының өзі бұл 
саланың ғылыми зерттеулер негізінде берер ғылыми мәліметтерінің әлі де мол болатынын танытады. 

Қазіргі кезеңдегі қазақ тілі стилистикасының ресурстары тереңнен зерттелуде, алайда сол 
стилистикалық ресурстардың логикалық негіздері арнайы қарастырылмай келеді. Жоғарыдағы 
тармақшада біз тілдің түпкі тамырын тануға байланысты тілді қолдану мүмкіншіліктері мен олардың 
нәтижелері туралы терең зерттеулер әр уақытта жүргізіліп келгенін көрдік. 

Стилистиканың өзі тілдік нормаға байланысты болса, ал норма варианттылыққа негізделеді. 
Өйткені тілдің шын мәніндегі қызметіндегі негізгі кұбылыс ретінде кең мағынасында алғандағы 
синонимдердің біреуін таңдау мәселесі тұратыны белгілі. «Қалай айту керек?» деген мәселе, саналы 
түрде әрбір адамның тілдік қызметіне негізгі ықпал етуші күш болып саналады. Ал «қалай айту» 
мәселесі тікелей логика заңдылықтарымен байланысты болып келетіні белгілі. 

Тілді логикалық тұрғыдан талдап-танудың негізгі мақсаты мен міндеті – тілдің ойды құраудағы 
сыртқа білдірудегі қызметі қалай, қайтіп, қандай жолмен жүзеге асырылатыңын анықтауға ұмтылу 
болып табылады. Жалпылама түрде айтар болсақ, тілдегі сөздер, сөз тіркестері калай да бір шындық 
болмыстағы заттарды білдіріп, соларды таңбалауға қызмет етеді. Яғни сыртқы дүниедегі заттардың 
адам санасындағы ерекше бір «өкілі» іспетті кызмет етеді. Осымен де байланысты, логиканың 
міндеті - сол сыртқа білдірілу процесінің ерекшеліктерін тіл элементтері мен олардың байланысын 
және сыртқы дүниедегі заттардың өзара байланысын тану болып анықталады. Бірақ бұл жерде 
ерекше есте тұтар мәселе бар, ол – тіл мен оның таңбалап тұрған заттарының арасында тікелей 
байланыс бар деп саналмауы. Тілдің басты механизмдері ойдың, оймен бөлшектеп танудың, Абайша 
айтқанда «тұтасты қырыққа бөліп танудың» қызметін атқаратынын мойындай отырып, сыртқы 
ерекше дүниенің ішкі ерекшелікке «ауысуындағы» заңдылықтарды тану – логикалық талдаудың 
негізгі мақсаты болып келеді. Табиғи тілді логикалық талдаудың нәтижесі арнайы формалдық тіл 
жасауға алып келетіні белгілі. Сол арнаулы формалдық тіл негізінде логика мен тілдің байланысын 
тануға, соның негізінде стилистиканың логикалык негізін тануға мүмкіндік болады. 

Тілді – ерекше таңбалар жүйесі деп тану бар. Әдетте, таңба деп, адамдар арасындағы қарым - 
қатынаста басқа нысандарды білдіруге Жиі қолданылатын материалдық нэрселерді айтатыны белгілі. 
Адам өмірінде таңбалардың сан түрі мен сандаған жүйелері кездеседі, олар жол таңбалары, 
приборлардың көрсеткіші, адамның қарда қалатын ізі, мұржадан шығатын түтін, Морзе әліппесі т.б. 

Жалпы, таңбаларды өздері таңбалайтын нәрселеріне қарым-қатысы мен сипатына қарай үш 
негізгі түрге бөледі: 1) таңба – индекстер; 2) таңба – бейнелер; 3) таңба – символдар [15].  

Тілдің таным құралы ретіндегі қызметі философияның, логиканың негізгі нысаны бола отырып, 
сол таңбалар өздері таңбалайтын нәрселермен қандай байланыста болатыны және ол байланыстың 
сипаты мен ерекшелігі неде екендігін анықтауға мүдделі болады. табиғи тіл, осы тұрғыдан 
қарастыратын болсақ, таңбалар жүйесін құрайды. Сонда тілді - таңбалар жүйесі деп қарастырғанда, 
тілдің стилистикасы негізгі орында тұрады. Өйткені, адам өзінің ойын түрліше білдіруде тілді 
(таңбаларды) түрлендіре қолдану арқылы өз ойын түрлендіріп отырады. Тілдік таңбалардың 
стилистикалық мүмкіншіліктерін тереңірек танудың бірнеше қырлары бар. Олар:синтаксистік аспект; 
семантикалық аспект; прагматикалық аспект. Енді осыларға қысқаша токталып өтейік. 
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Синтаксистік аспектіден тілдік таңбаларды тану барысы сол таңбалардың өзара байланысуы мен 
қатынастарының сан түрлілігін көрсете алады. Семантикалық аспектіден тану барысында тілдік 
таңбалардың тілден тысқары тұрған болмысқа қатынасы анықталады. Яғни тілдік таңбалардың өздері 
таңбалап тұрған нәрселерге қатынасы қарастырылады: «Алматы» – белгілі бір қаланың атауын 
білдіреді, «Есіл» – өзеннің атын білдіреді, «биік» - нысанның белгілі бір күйін, сапасын танытады 
деген сияқты. 

Прагматикалық аспект тілді кімнің және қандай жағдайларда қолданылуына байланысты 
ерекшеліктерге негізгі назар аударады. Тілдегі бірдей элементтерден кұралған бірдей конструкциялар 
түрлі интонация арқылы сыртқа білдірілуі барысында түрлі мағыналық реңкке ие болатыны белгілі. 
Осы түрғыдан алғандағы ерекшеліктер Тілді логикалық талдаудың прагматикалык аспектісі деп 
саналады. 

Тілдік таңбалардың негізгі сипаттамасы ретінде олардың заттық мағынасы, мәні, мәнділік 
мазмұны алынады. Заттық мағына – тілдік таңбалардың негізгі сипаты болып табылады. Сөздердің 
заттық мағынасы басқаша десигнаттар деп, ал атаулар десигнаторлар деп аталынады. Таңбалардың 
мәні – таңбаланушы нысанның өзі іспеттес басқа нысандардан ерекше аталуына мүмкіндік беретін 
ерекше сипаты болып табылады. Мәндер арқылы ойдың белгілі бір формалары айқындалады. 
Атаулар үшін бұл - ұғым болып табылса, хабарлы сөйлем үшін – пайымдау болып табылады. 

Мәнділік мазмұны – таңбалардың үшінші негізгі сипаты – білімнің белгілі бір жиынтығы болып 
табылады. Барлық тілде өзіндік мәні бар сөздерден басқа ешқандай белгілі бір мәнге ие болмайтын 
сөздер де болатыны белгілі. Бірақ бұл дегеніміз сол сөздерді мәнсіз деуге алып келмейді, тек қана 
мысалы, «ащы, тұщы, жайлы т.б.» дегенде, дәл немен байланыстырып тұрғаны айқын еместігі 
айтылады. 

Тілдің мағыналы бірліктерінің, тілдік таңбалардың семантикалық категориялар, синтаксистік 
категориялар деп аталатын белгілі бір жиынтықтарға бөліну мүмкіншіліктері бар. 

Семантикалық категория дегеніміз - бір типтес заттық мағынада айтылатын және сол типтің 
заттық мағынасымен қосылып айтылатын барлық топтар. Семантикалык категорияға, ең алдымен, 
сөйлем жатқызылады. Сол сөйлемдердің әрбір түрі (хабарлы, сұраулы, лепті) жекелеген категория 
болып бөліне алуы тиіс. Тілдің калған таңбаларының барлығы - сөйлемнің құрауға қатысушы 
бөлшектері болып табылады. Логикалық тұрғыдан алғанда олар дескриптивтік және логикалық 
терминдермен анықталады. Дескриптивтіктердің ішінде дербес семантикалық категория ретінде 
атаулар, предикаторлар және заттық функторлар болып танылады. 

Атаулар – заттардың таңбасы болып табылатын сөздер мен сөз тіркестері. Бұл жерде «заттар» 
дегеніміз - материалдықты ғана білдірмейді, таным нысаны бола алатын ұғымда қолданылады. Атау - 
таңба ретінде белгілі бір затпен, құбылыспен, процеспен байланыса келе, оларды ой арқауына 
айналдыратын маңызды құрал болып табылады. 

Предикаторлар – тілдің сөз, сөз тіркесі түрінде сыртқа білдірілуі. Олардың заттық мазмұны 
ретіндегі қасиеттері мен қатынастар танылады. Бұл жерде қасиеттері мен қатынастары дегенде, 
адамдар өзара сөйлесуі барысында таным пәндерінің сипаттамасы қолданылатындығы айтылып тұр. 

Заттық функторлар - көп ретте, математикада қолданылатыны белгілі, яғни «синус», «косинус», 
«туынды», «логарифм» т.б. Дегенмен тұрмыстық лексикада да осындай қолданыстар жиі кездеседі, 
яғни «мамандық», «ұлт», «колем», «қашықтық» т.б. Мұндай таңбалардың заттық мазмұны заттардың 
касиеттерінен туындайтын сияқты болғанымен, олар заттардың қасиеттері емес, олай болса біз оны 
предикаторлар дер едік. Математикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, бұлар - заттық 
функциялардың таңбалары болып табылады. Нақты түрде айтатын болсақ, бұлар - «заттық - заттық» 
типтегі функциялар. Ал предикаторлар болса, «заттық-ақиқаттылық» сипаттағы функцияларды 
білдірер еді. 

Логикалық терминдер (логикалық константтар) өз кезегінде іштей бірнеше семантикалық 
категорияларға бөлінеді. Логикалық константтар мынадай негізгі екі түр арқылы білдіріледі: 

1) логикалык байланыстырғыштар – «егер..., онда...», «және» («мен», «ал»), «немесе», «не» ; 
2) операторлар – кванторлық сөздер («әрбір», «кейбір»), «солбір», «соның ішіндегі». 
Тілді логикалық тұрғыдан талдауды стилистиканың теориялық бастау көздерінің бірі ретінде ала 

отырып, бұл талдауды неғұрлым дәл, анық және нәтижесінде белгілі бір топтастырылған теориялық 
ұғымдар жүйесін анықтауға қарай бет бұрыс жасауды мақсат етеміз. Ол үшін тілдің функциясы 
туралы мәселеге логикалық талдау жүргізу қажеттілігі туындайды. 

Жуық араға дейін «функция» термині математикалық термин болып келгені белгілі. Негізінде, 
«функция» деген ұғым Ml, М2 екі жиынның арасындағы сәйкестік қатынасты білдіреді. Бұл екі 
жиынның әрқайсысындағы бір элемент келесі жиынның бір элементіне сәйкес келеді. Бұл тектес 
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қатынастар өмірде нақты болуы да мүмкін және адамдар белгілі бір міндетті шешу барысында солай 
етіп келісуі де мүмкін. 

Функция– операция, ол арқылы нақты өмір сүретін сәйкестік қатынастарды анықтауға жэне 
орнатуға болады. Егер функция Ml жэне М2 жиындары арасында сәйкестік қатынастар орнататын 
болса, онда осы функция арқылы Ml жиынының М2 жиынында сәулелену процесі өтіледі деп 
саналады. Функциялар бір орынды, екі орынды, үш орынды, көп орынды кластарға бөлінеді. 
Осылардың барлығын стилистиканың функционалдық түрлеріне жіктеу барысында тануға болады. 
Мысалы, ресми стильдегі функцияның адамға катысты «туған жері» деген функторын алатын болсақ, 
біз қандай да бір елді мекенді анықтайтын боламыз. Оның таңбасы белгілі бір адамның аты-жөнімен 
тіркескен елді мекенді білдіретін функтордың нәтижесі болып табылады: «Ж.Сәрсенбаевтың туған 
жері». 

Логикалық функциялардың таңбасы ретінде логикалық константтар мен предикаторлар алынады. 
Предикаторлардың да бір орынды, екі орынды, үш орынды, көп орынды болып келуі белгілі. 
«Астана» деген предикаторлар басқа елдерге байланысты екі орынды болып келсе, Қазақстан 
Республикасы азаматтары үшін бұл сөздің орындылығы әлі де синкретті болып қабылданады. 
Сонымен бірге предикаторлар айтылымның ақиқаттылыгы мен жалғандығын да анықтауға қатысады. 
Мысалы: 

1) «астана» («Лондон, Англия» («Лондон – Англияньң астанасы» — ақиқат; 
2) астана («Ливерпуль, Англия» («Ливерпуль – Англияның астанасы» – жалған. 
Алғашқы сөйлемде ойдың ақиқаттығы білдірілсе, екінші сөйлемде жалғандығы білінеді. Тілдік 

таңбалар бірінің кұрылымына екіншісі ене отырып, бірі екіншісінің мазмұнын алмастыра да алады. 
Логиканың категориялары ретінде ұғым, пайымдау, ой қорытуды қарастырғанда тілдің сөз, сөз 
тіркесі, сөйлем және абзац, текст мәселесі катар қарастырылатыны белгілі [14]. 

Ұғым – ойлау формасы ретінде қызмет етіп, таным процесінде маңызды орын алатын логикалық 
категория. Ұғым – ойлау, оның ішінде дерексіз ойлау, тіл арқылы сыртқы болмысты сәулелендіретін 
маңызды, топтастырылған сипаты үлкен орын алатын категория. Ұғым сөз, сөз тіркесі арқылы 
таңбаланады. 

Пайымдау - бірнеше ұғымнан құралатын ойлаудың маңызды категориясы. Пайымдау алынған 
белгілі бір ақпаратты қостау, терістеу қызметін атқарады. Ойлаудың бұл формасы адам танымы 
процесінің маңызды компоненті болып табылады. Мысалы: 

«Күн жүйесінің әрбір планетасы өзінің осътері бойынша айналады». 
Сапардың көргені Болат емес еді. 
Жаңбыр нөсерлеп жауады. 
Барлық студенттер концертке қатысуы міндетті. 
Құрметті кафедра мүшелерін Жаңа Жылмен қүттықтаймыз! 
Пайымдау – сөйлемге жуық келгенімен, дәл оның құрылымындай бола алмайды. Пайымдау да 

сөйлем сияқты, жай және күрделі пайымдау болып бөлінеді. Мысалы: 
Қай ғылым болмасын, өзін игеру үшін көп еңбек етуді қажет етеді. 
Кей адамдар ешқақиан жауабы қайтарылмайтын жақсылық жасай алады, ал кей адамдарда ондай 

биік қасиеттер мүлде болмайды. 
Қорыта айтқанда, ойқорытулар – қолда бар білім негізінде жаңа білім алудың тәсілі. 

Ойқорытуларда алғышарттар мен қорытындылар болуы шартты. Ойқорытулардың дедуктивтік 
ойқорыту және индуктивтік ойқорыту деп аталатын түрлері болады. Дедуктивтік ойқорыту дегеніміз 
- силлогистік зандылықтар бойынша құрылатын ойқорыту түрі. Бұның өзі іштей бірнеше түрге бөліне 
береді. Кейбірін былайша көрсетуге болады: 

Адамның ойлауы еңбекпен біте қайнасып дамып, жетіліп, қалыптасып, сөйлеу тілін де дамытқан 
ерекше күш болып табылады. Тіл мен ойлаудың көмегімен адам баласы табиғат пен адамзат 
коғамының құпия сырларына терең үңіле беруді, соның жолдарын ашады. Адамның ойлауы мен 
тілдік құдіретінің арқасында ғылым да, көркем әдебиет те дамып, жетіліп келеді. Сондықтан да 
стилистиканың теориялық негіздері ретінде философия мен логика ғылымдарын алудың өзі – 
стилистикалық мүмкіншіліктердің тамырларында тұнып жатқан құпиялар мен сырларды тануға негіз 
болады. 
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МОТИВИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ «ЗАЯЧЬЕГО СНЕГА» В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Статья посвящена прояснению мотивирующих признаков диалектных названий снега с 

компонентом ‘заяц’. Выявлено, что названия «заячьего снега» распространены во всех диалектных 
зонах якутского языка (за исключением северо-западной зоны). Определено, что ключевыми 
мотивирующими признаками являются характерные признаки зайца – белый цвет меха, пушистый 
мех (хвост).  

Ключевые слова: лексика, диалектная лексика, якутский язык, мотивирующие признаки, 
названия снега. 

 
MOTIVATING FEATURES OF "HARE SNOW" IN THE YAKUT LANGUAGE. The author 

examines the motivating features of dialectal names of snow with the component 'hare' in the Yakut 
language. «Hare» names of snow are widespread in all dialectal zones of the Yakut language (except for the 
northwestern zone). The key motivating features are the characteristic features of a hare – white fur color, 
fluffy fur. Such names of snow are part of the Yakut (Sakha) linguistic picture of the world. 

Key words: lexicon, dialectal lexicon, Yakut language, motivating features, snow names. 
 
Обоснованием актуальности данного исследования служит то обстоятельство, что в якутской 

лингвистике до сих пор недостаточно изучена лексико-тематическая группа «снег», которая была 
частично рассмотрена в статьях Ф. Н. Дьячковского, В. Г. Попова – «… в якутском языке хаар ‘снег’ 
различается по интенсивности выпадения, по размеру и плотности снега, также по сезонным 
различиям, … большинство лексем в сочетании с хаар … имеет тюркское происхождение, однако 
имеется также значительное количество слов из тунгусо-маньчжурских и монгольских языков» [3], 
А. А. Кузьминой – автор выделяет разновидности снега и классифицирует в микрогруппы: составные 
слова, отражающие время выпадения снега; качественная характеристика снега; различные виды 
снегопада; пространственная характеристика – указывает на место, где лежит снег; ... связана с 
охотой – традиционной деятельностью якутов [5], Ю. В. Норманской – «... названия снега в них [в 
тюркских языках] гораздо менее разнообразны по сравнению с уральскими языками Сибири (обско-
угорскими и самодийскими)» [6]. Названия снега в якутском языке, в т.ч. и диалектные 
разновидности (наст, мокрый снег, снег с дождем, сугроб и т.д.), были также представлены в работе 
Л. С. Левитской, которая содержит богатый материал и глубокий диахронический анализ названий 
атмосферных явлений [8: 13-49]. На основе этого очерка К. М. Мусаевым был написан раздел 
«Климат» [9: 352-371]. Якутский диалектолог С. А. Иванов выявил 20 диалектных названий снега, а 
также установил, что они образованы преимущественно лексико-синтаксическим способом, в 
результате лексикализации атрибутивных словосочетаний [4].  

https://culture.wikireading.ru/37808
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В статье использован описательный метод с применением семантического анализа. Материалом 
исследования послужила выборка общеякутских и диалектных названий снега из диалектологических 
словарей якутского языка. Мы выявили 71 название снега с учетом их фонетических вариантов в 
общеякутском и диалектном пластах лексики. Из них 29 названий – диалектные (полагаем, что 
существуют еще не выявленные или не проясненные диалектные названия разновидностей снега).  

Выборка показала, что в якутском языке присутствуют названия снега, в составе которых 
имеются компоненты, указывающие на их зооморфный характер номинации, т.е. составным 
элементом служат названия различных животных и птиц, а также насекомых: заяц, песец, бурундук, 
мышь, пуночка, ворона, лебедь, стерх, куропатка, бабочка. В данной статье рассмотрим одно 
диалектное название снега, которое имеет компонент «заяц», прояснение мотивирующих признаков 
которого может быть необходимо для этимологизации или реконструкции его семантики.  

КУОБАХ БАҺАҔА, кол. мягкий пушистый снег [1: 92]. Словник диалектологического 
словаря отсылает к көбүөрүнньүк хаар, кол. ‘мягкий, пушистый как пепел снег, лёгший на 
землю’ [1: 87]. Что касается куобах баһаҕа, то основа слова баһах: бас ‘голова (человека или 
животного)’ + -(а)х (имяобразующий непродуктивный аффикс). Подобное словообразование 
достаточно распространено в якутском языке и обозначает конкретный предмет (орудие) или 
результат действия, образующий слова: быһах ‘нож’ (от быс- ‘резать’), олох ‘жизнь’ (от олор- 
‘сидеть; жить’), сыбах ‘обмазка стен’ (от сыбаа- ‘обмазывать’) и т.д. Слово баһах в 
современном якутском языке практически не используется. Часто присутствует в диалектной 
лексике: баһах ʻнаконеч¬ник стрелы' ; oнoҕoc баһах, ср.-кол., тoнoҕoc баһаҕa, верх., сунт., 
тоноҕос бас, горн., тоноҕос баһа, верх., нюрб., сунт. ʻстрекоза' . Обозначает утолщение на 
конце чего-либо, в данном случае акцентирует на утолщенную часть стрелы и тела стрекозы. 
Изначально, мотивация номинации основана на сходстве с головой вообще – и у животных, и у 
человека. Название куобах баһаҕа указывает на большой размер снега, падающего в виде 
хлопьев. Можно предположить, что произошла гиперболизация, сравнение хлопьев снега с 
головой зайца, на что указывает само дословное название ‘голова зайца’. Однако, данная 
интерпретация вызывает сомнение, поскольку баһах может указывать не только на начало, но и 
на конец чего-либо, например, ытык баһаҕа, букв. ʻголовка мутовки на конце деревянной 
палки' , ытарҕа баһаҕа, букв. ʻутолщение на конце серьги' . В приведенных примерах баһах 
обозначает полую часть на конце утвари и украшения. Т.е. в названии куобах баһаҕа, по всей 
видимости, репрезентируется форма и размер пушистого заячьего хвоста – большой и 
пушистый. В данное семантико-мотивационное поле включаются и другие синонимичные 
названия «заячьего снега»: КУОБАХ КУТУРУГА, верх.-кол. ‘пушистый снег’, букв. ʻзаячий 
хвост' , КУОБАХ ТҮҮТЭ ХААР, бод., лен., сунт. ‘мягкий пушистый снег’, букв. ʻснег в виде 
заячьего меха'  [2: 124; 1: 92]. 

КҮСКЭС ХААР. Күскэс в мегино-кангаласском говоре означает ‘зимний снег, остающийся на 
зиму’ [2: 133]. В вилюйском говоре: күскэс куобах ʻосенний заяц с пушистым мехом' ; күккэс: күккэс 
куобах, горн. ‘заяц осенью при смене летней окраски на зимнюю’ [2: 133, 100]. Первичная номинация 
связана с обозначением меха животного: в.-кол., вил., м.-канг., ср.-кол., сакк. ‘пушистый, пышный’. 
Күскэс хаар, м.-канг. – вторичная номинация. Скорее всего, күскэс хаар является следствием 
отображения пушистого меха зайца. Возможно, здесь цвет меха тоже имеет вторичный 
(второстепенный) характер, т.к. күскэс куобах – осенний заяц с пушистым, но еще не белым мехом. 
Внешнее оформление данного слова связано с аффиксом -с, который, скорее всего, подчеркивает 
отличительные признаки предмета. Например, цвет: хара ʻчерный'  + -с = харас ʻчеремуха; ягода 
черемухи';  размер (большой): ыаҕайа ʻберестяное ведро'  = ыаҕас ʻберестяное ведро большего 
размера чем ыаҕайа' ; возраст (старший): аҕас ʻстаршая сестра'  и т.д.  

Основой күскэс является глагол күскэй ʻвздуваться (о жирном человеке, о зерне); вспухать, 
толстеть' , который с помощью аффиксов -м, -л также обозначает как качественные, так и 
количественные свойства чего-либо, например, большой размер: күскэл ʻполный, вздутый' ; Маҕан 
Күскэл ʻодно из названий духа огня' ; большое количество: күскэм ʻобилие, множество; 
многочисленный' ; күскэм ас ʻмного пищи' ; өнөр күскэм ʻнесметное множество; изобильное 
богатство' ; Маҥан Күскэм Хотун ʻдух-хозяйка всех принадлежностей кумысной попойки' [7, стлб. 
1341].  

В фольклорных текстах, в художественных произведениях проявляются значения: крупный; 
большой (объемный); зрелый:  

- куобах бэргэһэтин, күскэс саҕынньаҕын кэтэн, таһырдьа таҕыста = надев заячью шапку, 
пушистую доху, вышел на улицу; 
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- күскэс: үстээх эһэ ‘трехгодовалый медведь’; 
- антропонимы: Күскэс Ылдьаа = букв. Илья Пушистый/Крупный /Рослый (?); Күскэс 

Кэтириис = букв. Пышная/Крупная/Рослая (?) Екатерина; Тыһаҕас Күскэс ‘мать братьев боотуров 
Иргиэлэ и Ингэрчэ’, где тыһаҕас ‘годовалая двухтравная телка’. 

Диалектные названия снега – куобах баһаҕа, күскэс хаар, куобах кутуруга, куобах түүтэ 
хаар – вызывают интерес также с точки зрения их отнесенности к тому или иному говору. 
Картографическое представление показало бы, что рассмотренные слова относятся к северо-
восточной (колымские говоры, верхоянский говор), олекмо-вилюйской (сунтарский, 
нюрбинский, вилюйский, ленский, бодайбинский говоры), центральной (мегино-кангаласский) 
диалектным зонам якутского языка. Разброс названий с идентичной семантикой практически на 
всей территории Якутии (3 млн. кв. км) говорит о единстве языкового сознания носителей 
разных говоров якутского языка. Мотивировка рассмотренных названий снега имеет общее 
слово-компонент – заяц – животное, которое обитает на всей территории Якутии. Таким 
образом, ключевыми мотивирующими признаками являются типичные свойства, которые 
характеризуют зайца – белый цвет, пушистый мех.  

В ходе анализа (беседы, устный опрос) данных названий мы обнаружили, что названия куобах 
кутуруга, куобах түүтэ утрачивают свой диалектный характер, постепенно становятся 
общеупотребительными и переходят в статус литературно-нормативной лексики. Одной из причин 
данного явления мы считаем развитие художественной литературы на якутском языке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что язык через систему своих значений создает 
национальную картину мира, интерпретация которой становится актуальной в свете сохранения 
якутского языка и традиционной культуры в целом.  

 
Сокращения 

бод. – бодайбинский говор;  верх.-кол. – верхне-колымский говор; верх. – верхоянский говор; 
вил. – вилюйский говор; горн. – горный говор; кол. – колымский говор; лен. – ленский говор; м.-канг. 
– мегино-кангаласский говор; нюрб. – нюрбинский говор; сакк. – саккырырский говор; ср.-кол. – 
среднеколымский говор; сунт. – сунтарский говор. 
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АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ ТІЛІНІҢ ЖИІЛІК СӨЗДІГІ: 

ӘДІСТЕМЕНІ ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ НЕГІЗГІ НӘТИЖЕЛЕР 
 
ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЯЗЫКА АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ: РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ И 

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Данная научная статья представляет собой методологическое 
исследование, посвященное разработке частотного словаря языка Абая Кунанбайулы. Задачи 
исследования заключаются в определении образа великого казахского поэта и мыслителя-философа 
Абая Кунанбайулы через анализ наиболее употребляемых слов и фраз в его литературном наследии. 
В статье представлена разработка методики создания частотного словаря, включающая в себя 
выбор текстовых корпусов, методы сбора и анализа данных, а также обработки результатов. 
Ключевые результаты исследования охватывают анализ частотности слов и фраз, определение 
масштаба лексических единиц, исследование лингвистических особенностей языка Абая в разные 
периоды его творчества.  

Ключевые слова:компьютерная лингвистика, текстовый корпус, частотный словарь, 
лингвостатистика, язык Абая. 

 
FREQUENCY DICTIONARY OF THE ABAI KUNANBAYULY LANGUAGE: METHODOLOGY 

DEVELOPMENT AND KEY RESULTS. This scientific article is a methodological study devoted to the 
development of a frequency dictionary of the language of Abai Kunanbayuly. The objectives of the study are 
to determine the figurative image of the great Kazakh poet and philosopher-thinker Abai Kunanbayuly 
through the analysis of the most used words and phrases in his literary heritage.The article presents the 
development of a methodology for creating a frequency dictionary, including the selection of text corpora, 
methods of data collection and analysis, as well as processing of results. The key results of the study cover 
the analysis of the frequency of words and phrases, the definition of the scale of lexical units, the study of 
linguistic features of the Abai language and its civilization in different periods of creativity. 

Key words: computational linguistics, text corpus, frequency dictionary, linguostatistics, Abaya 
language. 

 
Абай Құнанбайұлы – көрнекті қазақ ақыны, ойшылы және философы, оның әдеби мұрасы қазақ 

мәдениеті тарихында айтылмас із қалдырды. Абай шығармалары, оның ішінде өлеңдер, прозалар мен 
хаттар поэтикасымен танымал болып қана қоймай, қазақ тарихын, мәдениеті мен тілін түсінуге негіз 
болды [1: 159]. Оның мұрасын [2; 3] зерттеудің маңызды аспектілерінің бірі – компьютерлік 
лингвистиканың заманауи әдістерін қолдана отырып сандық талдау жасау. 

Мақаламыздың мақсаты – Абай Құнанбайұлы тілінің жиілік сөздігін әзірлеу әдістемесін ұсыну 
және талдаудың негізгі нәтижелерін талқылау. Абай тек ақын ғана емес, ойшыл болған, оның 
философиясы мен әлемге деген көзқарасы оның шығармаларында жиі айтылған. Оның мәтіндерін 
лингвистикалық талдау ақынның әдеби мұрасы мен ойының эволюциясын тереңірек түсінуге 
көмектеседі. 

"Зерттеу әдістемесі" бөлімінде біз Абай тілінің жиілік сөздігін жасау үшін қабылдайтын егжей-
тегжейлі қадамдарды ұсынамыз. Бұған мәтіндік корпустарды таңдау, деректерді жинау әдістері және 
оларды өңдеу кіреді. Сондай-ақ бағдарламалық жасақтаманы таңдау және статистикалық әдістер 
сияқты талдаудың техникалық аспектілерін талқылаймыз. 

"Негізгі нәтижелер" бөлімінде талдау барысында алынған негізгі нәтижелерді ұсынамыз. Бұған 
Абай мәтіндерінде жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері, аймақтық лексикалық бірлік, 
Абайдың лингвистикалық ұлттық тілін зерттеу, сондай-ақ оның шығармашылықтың әртүрлі 
кезеңдеріндегі эволюциясы туралы ақпарат кіреді. 

Соңында, қорытынды бөлімде зерттеу нәтижелерін қорытындылаймыз және оның Абай 
Құнанбайұлы шығармашылығының лингвистикалық және мәдени табиғатын түсіну үшін 
маңыздылығын атап өтеміз. Біздің жұмысымыз Қазақ әдебиеті, тарихы мен тілі саласындағы 
зерттеулерге қызмет ете алады, сондай-ақ көрнекті ақын, ойшылдың мәдени мұрасын сақтауға және 
ілгерілетуге үлес қоса алады. 

Әдістеме. "Әдістеме" бөлімі зерттеуімізде шешуші рөл атқарады, өйткені ол Абай Құнанбайұлы 
тілінің жиілік сөздігін әзірлеудің барлық кезеңдерін және талдау әдістерін егжей-тегжейлі 
сипаттайды. Төменде зерттеу әдістемесінің негізгі кезеңдері келтірілген. 
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1. Мәтіндік корпустарды таңдау: 
Біздің әдістемедегі алғашқы қадам талдау үшін мәтіндік материалдарды таңдау [4] болды. Біз 

Абай Құнанбайұлының кең корпусын, оның ішінде элементтерді, прозаны және хаттарды, қара 
сөздері мен өлеңдерін жинадық. Бұл корпус талдау үшін бай деректер көзі болып табылады. 

2. Мәтінді алдын ала өңдеу: 
Талдау басталғанға дейін мәтіндер алдын-ала өңделді. Бұл элементтерді, сандарды және арнайы 

таңбаларды жоюға, сондай-ақ регистрге мәтіндерді енгізуге қатысты. Өңдеудің мақсаты – талдауға 
дайын таза мәтіндер дайындау болды. 

3. Жиілік сөздік құру: 
Зерттеудің келесі кезеңі – жиілік сөздік жасау. Корпустағы әрбір сөз бен сөз тіркесінің 

мағынасын санау үшін мәтінді талдау бағдарламалық құралын пайдаланамыз [5]. Бұл Абай 
шығармаларында ең көп қолданылатын (ең жиі қолданылатын / жиілігі жоғары) сөздер мен сөз 
тіркестеріне әкелетін жол. 

4. Статистикалық талдау: 
Жиілік сөздігін жасағаннан кейін деректерге статистикалық талдау жасадық. Сөздердің орташа 

жиілігі, мәтін құрылымы, сөздерді санаттарға бөлу [6] және т.б. сияқты әртүрлі көрсеткіштерді 
зерттедік. Бұл талдау Абай тілінің ерекшеліктерін және оның лингвистикалық ерекшеліктерін 
анықтауға көмектесті. 

5. Деректерді алдын ала қарау: 
Нәтижелерді көрнекі түрде көрсету үшін деректерді визуализациялауды қолданамыз. Графиктер, 

диаграммалар және графиктер жиілік сөздігінің құрылымын, сөздердің таралуын көрсету үшін 
пайдаланылды. 

6. Интерпретация нәтижелері: 
Әдістеме аяқталғаннан кейін нәтижелерді түсіндірдік. Абайдың сөз мұрасына қандай сөздер мен 

сөз тіркестері тән екенін және Абай тілінде қандай лингвистикалық белгілерді ажыратуға болатынын 
талдадық. 

Әдістеме бөлімі оқырмандарға жиілік сөздікті жасау процесі және осы жұмыста қолданылатын 
талдау әдістері туралы толық түсінік беретін зерттеуіміздің іргелі негізі болып табылады. 

Нәтижелер. Нәтиже бөлімі Абай Құнанбайұлы тілінің жиілік сөздігін талдау барысында алынған 
қажетті тұжырымдарды білдіретіндіктен, зерттеу жұмысымызда шешуші рөл атқарады. Төменде 
негізгі зерттеу нәтижелері берілген: 

1. Ең жиі қолданылатын сөздер мен сөз тіркестері: 
Жиілік сөздік негізінде лингвостатистикалық талдау Абай шығармаларындағы ең жиі 

қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін шығарады. Олардың ішінде табиғатқа, махаббатқа, 
отбасына, туған жерге және философиялық көмекке байланысты сөздер болды. Бұл түйінді сөздер 
Абай шығармашылығындағы негізгі тақырыптар мен мотивтерді көрсетеді. 

Ата-ана – ата-ана махаббатын, туған-туыстармен байланысын білдіретін сөз. 
Қазақ елі – Қазақстан мен қазақ халқын білдіретін сөз тіркесі. 
Мұрат – арман, тілеу деген мағынаны білдіретін, Абай өлеңдерінде жиі кездесетін бұл сөз оның 

философиялық-рухани ұмтылысын білдіреді. 
Тау – табиғаттың сұлулығы мен ұлылығын сипаттау үшін жиі қолданылатын сөз. 
Ассалаумағалейкум – бұл амандасу, бейбітшілік тілеуінің қайталануы.  
Сенім – бұл сенім немесе сенім білдіру деген сөз және ол Абай өлеңдерінде жиі кездеседі, оның 

бейбітшілік пен өмірге деген көзқарасын білдіреді. 
Ұлы – бұл ұлы немесе үлкен деп аударылатын және құрмет көрсету үшін қолданылатын сөз. 
Су – бұл сөз өмір мен құнарлылықты бейнелейді. 
Жер – бұл сөз Отан мен қазақ мәдениетінің бастауының символы. 
Айқын – бұл түсіну немесе айқындық дегенді білдіретін және Абай шығармашылығының 

философиялық сипатын бейнелейтін сөз. 
Бұл сөздер мен сөз тіркестері аз ғана мысал, сондықтан кейбір ұғымдар мен ойлар Абай 

Құнанбайұлының шығармаларында жиі кездесіп, қазақ әдебиеті мен мәдениетіне терең әсер етеді. 
Құрметті өмір – адамның ұзақ және лайықты өміріне құрмет көрсету үшін қолдануға болатын 

тіркес. 
Қайсар рух – көбінесе рухани күш пен табандылықпен байланысты сөз тіркесі. 
Шапақ – бұл сөз таң немесе бастау дегенді білдіреді және жаңа күннің басталуы мен болашаққа 

деген үмітті білдіреді. 
Сүйікті – сүйіктін адамға деген сезімін білдіру үшін қолданылатын сөз. 
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Еңбекқорлық – Абай мәдениетіндегі еңбектің құндылығын көрсететін сөз. 
Ақ жол – бұл тіркес моральдық дұрыстық пен әділдік ұғымымен байланысты. 
Бірдей жол — «бір жол» дегенді білдіретін және бірлік пен келісім идеясын білдіруге болатын 

тіркес. 
Кемелділік – бұл сөз даналық дегенді білдіреді және көбінесе Абайдың философиялық 

толғауларымен байланысты. 
Тереңділік – бұл шынайылық деп те түсіндірілетін және шынайы сезімдер мен қарым-

қатынастарды көрсететін сөз. 
Жігіт – жас жігіт дегенді білдіретін және батылдық пен жауапкершілікті сипаттау үшін 

қолданылатын сөз. 
Бұл мысалдардағы сөздер мен сөз тіркестері Абай шығармаларында қандай құндылықтарды, 

ойларды, сезімдерді білдіргенін, оның әдеби мұрасында қандай түйінді ұғымдардың болғанын 
жақсырақ түсінуге көмектеседі. 

Абай Құнанбайұлының шығармаларында жиі кездесетін табиғатқа қатысты бірнеше сөздер мен 
сөз тіркестерін келтірейік: тау, тас, гүл, күз, жаз, қыс, шөп, ағаш, аспан, өзен, көл, күн. 

Абай шығармаларында табиғат сұлулығына жиі назар аударады, бұл сөздер мен сөз тіркестері 
оған табиғатқа байланысты бейнелер мен сезімдерді жеткізуге көмектеседі. 

Абай Құнанбайұлы шығармаларында ғашықтық, құмарлық сезімдерін жиі көрсетеді. Ақын жиі 
қолданатын махаббат тақырыбына қатысты сөздер мен сөз тіркестерінің мысалдары: 

Менің жарылқауым – менің махаббатым немесе менің құмарлығым деп аударылатын сөз тіркесі. 
Махаббат – жанды сезімдерін білдіру үшін қолданылады. 
Сүйікті – бұл сөз «ғашық» немесе «сүю» дегенді білдіреді және көбінесе ғашық болуды сипаттау 

үшін қолданылады. 
Ұмтылу – бұл «құшақтау» мағынасын беретін және ғашықтардың құшағын білдіре алатын сөз. 
Еркем – нәзік сезімдерін білдіру үшін қолданылады. 
Жүрек – көбінесе махаббаттағы сезімдер мен қолдаулармен байланысты. 
Сәулем – махаббаттағы бақыт жағдайын сипаттау үшін қолданылады. 
Мейірім – қарым-қатынастағы нәзіктікті көрсете алады. 
Бұл сөздер мен сөз тіркестері Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы терең де жалынды 

сезімдерді жеткізуге көмектеседі, оның шығармашылығындағы сөзқолданысты кеңейтіп әрі 
эмоциялық тұрғыда сезімге бай етеді. 

Қазақ ақыны Абай Құнанбайұлы туған жерге, қазақ жеріне деген сүйіспеншілігін 
шығармаларында жиі көрсетеді. Абай шығармаларынан туған жер тақырыбына қатысты қазақ 
тіліндегі сөз тіркестері мен сөздерге мысал келтірейік:  

Ел – бұл сөз туған жер немесе ел дегенді білдіреді және көбіне ел деп халық, адамдар 
мағынасында жанама оқиғаларға қатысты Абайдың туған жерінде не қоғамда орын алған оқиғаға 
кінәліні айыптау үшін жиі қолданған. 

Ана – тұрмыстағы ана (әйел) ретінде, сонымен қатар көбіне Жер Ана тіркесі формасында қызу 
сыни пікірлер кезінде қолданған.  

Жерім – бұл менің жерім дегенді білдіретін және мәтіндерде көбіне күйзелістен туындаған 
сезімдерді көрсететін сөз. 

Туған жер – туған жері мен балалық шағын бейнелейді. 
Тұлпар – бұл ақ боз ат деген мағынаны білдіретін және қазақ даласының еркіндігі мен 

руханиятын бейнелеуге болатын сөз. 
Ата – бұл сөз әке дегенді білдіреді және отан, патриотизм ұғымдарымен байланыстыруға болады. 
Шапан (шапанын жапты) – бұл қорғаныш деп аударылатын және туған жердің қорғалуы мен 

жайлылығын білдіретін сөз. 
Егіншілік, қонақжайлық, кеңдік – бұл сөздер көбінесе қазақтың ұлттық мінезімен, қазақ 

халқының қонақжайлығымен байланысты. 
Аталған сөздер мен сөз тіркестері Абайдың Отанға деген терең сүйіспеншілігі мен оның 

шығармашылығындағы туған жер тақырыбының маңыздылығын, халқының тұрмыс-жағдайына 
бейқам қарамағандығын білдіруге көмектеседі. 

Абай Құнанбайұлы шығармаларында философиялық толғаулар мен ойларды жиі білдірген. Ақын 
шығармаларынан қазақ тіліндегі философияға қатысты ең жиі қолданған сөз тіркестері мен сөздер:  

«Философия» (filosofia) – бұл пәлсапа дегенді білдіретін және өмір көрінісінің философиялық 
аспектілеріне сілтеме жасау үшін қолданылатын сөз. 

Даналық – философиялық қозғалыстармен және біліммен байланысты сөз. 
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Түсінік – бұл сөз түсіну дегенді білдіреді және дүние мен өмірді түсінудің маңыздылығын 
білдіру үшін қолданылады. 

Ой-толғау – ойлану деген мағынадағы сөз және философиялық тұрғыдағы ойлармен 
байланыстыруға болады. 

Әлем – бұл сөз ғалам дегенді білдіреді, оны философиялық кеңістікте және метафизикалық 
тақырыптарда талқылау кезінде қолдануға болады. 

Өмір – өмірдің ақиқаты мен мәні туралы философиялық ойлармен байланысты. 
Тереңділік – бұл сөз шынайылық дегенді білдіреді және адалдық пен шынайылықтың 

философиялық принциптерімен байланысты болуы мүмкін. 
Жиілігі жоғары бұл сөздер мен сөз тіркестері Абайдың философиялық және рухани наным-

сенімдерін жеткізуге, сонымен қатар өмірдің мәні мен адамның дүниедегі орны туралы ойларын 
жеткізуге көмектеседі. 

2. Лексикалық байлықтың эволюциясы: 
Зерттеу сонымен қатар Абай тілінің әртүрлі кезеңдеріндегі лексикалық байлығының 

эволюциясын анықтады. Зерттеу барысында оның өмірі мен шығармашылығының әртүрлі 
кезеңдерінде оның жеке дамуы мен мәдени және тарихи контексттердің әсеріне байланысты болуы 
мүмкін әртүрлі сөздер мен сөз тіркестерін қолданғанын анықтадық. 

Абай Құнанбайұлының шығармашылығындағы сөздік байлығының эволюциясы зерттеудің 
қызықты аспектісін білдіреді. Келесі тармақ хронологиялық сабақтастықтағы мысалдармен осы 
эволюцияны талдау болып табылады. 

Абай Құнанбайұлының шығармаларындағы лексикалық байлықтың эволюциясы 
1. Ерте кезең (1880 жылдарға дейін): 
Өзінің әдеби шығармашылығының басында Абай қарапайым және шектеулі сөздік қорды 

пайдаланды. Ол қолжетімді сөздер мен сөз тіркестерін қолдана отырып, күнделікті өмір мен 
табиғатты сипаттады. Мысал: балапан, күшік, ай, және т.б. 

2. Орта кезең (1880 - 1890 жылдар): 
Шығармашылығының дамуымен Абай сөздік қорына күрделі де бейнелі сөз тіркестерін белсенді 

түрде енгізе бастады. Ол күрделі философиялық және әлеуметтік-мәдени идеяларды айта бастады. 
Мысалы: ашу, бес асыл іс, талаптыға болсын кез, көкірегінде көз, ақыл, білімдіден шыққан сөз, және 
т.б. 

3. Жетілген кезең (1900 жылдар және одан кейінгі жылдар): 
Осы кезеңде Абай өзінің әдеби шеберлігі мен сөздік қорының алуан түрлілігінің шыңына жетті. 

Ол өзінің философиялық және эстетикалық сенімін білдіру үшін бай сөздік қорын, яғни синоним 
сөздерді не мағынасы астарлас сөздерді пайдаланды. Мысалы: Құдай, Жаратушы, төбе (тау, биік 
шың), байқау (ойлану), және т.б. 

Абай шығармаларындағы сөздік байлықтың эволюциясы оның ақын және ойшыл ретінде жеке 
дамуын көрсетеді. Шығармашылығының басында ол қарапайым тілді қолданды, бірақ жылдар өте 
келе оның сөздері тереңірек және эмоционалды түрде қанық болды, бұл оның философиялық өсуі 
мен әлемге деген көзқарасын көрсетті. Бұл эволюция оның сөздік қорындағы өзгерістерді ғана емес, 
сонымен бірге оның ішкі рухани жолын да көрсетеді. 

3. Басым лексикалық компоненттер: 
Талдау көрсеткендей, Абай шығармаларында бейнеленген сөздер мен сөз тіркестерінің арасында 

ерекше мағынасы бар және жиі қайталанатын сөздер бар. Бұл дегеніміз лексикалық тұжырымдар 
оның философиясы мен көркемдік стилін түсінудің кілті болуы мүмкін. 

Осы тармақта Абай Құнанбайұлының шығармаларында ерекше мәнге ие және жиі қайталанатын 
лексикалық элементтер көрсетілген:  

Мұрат – бұл сөз арман дегенді білдіреді және Абай шығармашылығындағы негізгі ұғымдардың 
бірі болып табылады. Ол өзінің армандары мен мұраттарын осы сөзбен жиі айтады. 

Жер – Абай үшін алғашқы орында болған Отан мен отбасына ұғымдарын білдіретін сөз. 
Тау – бұл сөз Абай шығармашылығындағы негізгі тақырыптардың бірі болып табылатын табиғат 

пен оның сұлулығын сипаттау үшін жиі қолданылады. 
Қазақ – қазақ сөзі ұлттық бірегейлікті білдіреді және қазақ мәдениеті мен бірегейлігін белсенді 

қолдайтын Абай шығармашылығындағы қажетті шарт болып табылады. 
Ақын – бұл сөз көбінесе Абайдың өзімен ақын-ағартушы ретінде байланысты. 
Тағдыр – бұл сөз Абай шығармаларында жиі кездеседі.  
Зерттеуімізде Абай Құнанбайұлының шығармаларын сипаттайтын тілдің лингвистикалық 

ерекшеліктері қарастырылған. Төменде осы ерекшеліктерді суреттейтін мысалдар келтірілген. Бұл 
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лексикалық факторлар Абай шығармаларында басым болып, оның философиялық және көркемдік 
ойларын жеткізуде шешуші рөл атқарады, оларды оның шығармашылығы туралы зерттеушілер үшін 
жарқын және есте қаларлық етеді. 

4. Лингвистикалық ерекшеліктері: 
Зерттеу барысында Абай тілінің көне сөздердің (архаизм), метафоралық образдардың, 

фразеологиялық құрылымдардың қолданысы сияқты кейбір тілдік ерекшеліктері де анықталды. Бұл 
ерекшеліктер оның шығармаларына ерекше стиль мен эмоционалды бояу береді. 

Бұл тармақта Абай Құнанбайұлының шығармаларын сипаттайтын тілдің лингвистикалық 
ерекшеліктері қарастырылады. Төменде осы ерекшеліктерді бейнелейтін мысалдар келтірілген: 

Архаикалық сөздерді қолдану: Атабек молдан жол алды, балауыз жас ұзау еді. 
Бұл ретте «балауыз» сөзі қазіргі қазақ тілінде сирек қолданылатын көне сөз. 
Метафоралық бейнелер: Қара тас сауда. 
Аталған тіркестегі қара тас саудасы метафоралық түрде ауыр және түсініксіз жұмысты білдіреді, 

бұл оның шығармаларын мәнерлі етеді. 
Фразеологиялық құрылымдар: Сал тағдыр сіңді қайдан жерге бастаушы. 
Жоғарыдағы мысалда «тағдырға бағыну» деген мағынаны білдіретін «сал тағдыр» 

фразеологиялық құрылымы бар, сонымен қатар аталған құрылым шығарманың философиялық 
мазмұнын көрсетеді. 

Осындай лингвистикалық ерекшеліктер Абай Құнанбайұлының шығармаларына ерекше стиль 
мен эмоционалды тереңдік беріп, оның шығармашылығын оқырмандар мен зерттеушілер үшін 
ерекше әрі есте қаларлық етеді. 

5. Қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосқан үлесі: 
Зерттеу нәтижелері Абай Құнанбайұлының қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосқан үлесін жақсы 

түсінуге мүмкіндік береді. Абай тілі мен тақырыптары Қазақстанның ұлттық мұрасының бір бөлігіне 
айналды және оқырмандар мен зерттеулер үшін шабыт болды. 

Нәтижелер бөлімінде зерттеу жұмысымыздың нәтижелері негізінде Абай Құнанбайұлының 
шығармашылығын және оның қазақ әдебиеті мен мәдениеті тарихындағы орнын түсінуге кілт бола 
алатын негізгі тұжырымдар берілген. 

Талқылау. Мақаланың бұл бөлімінде зерттеулеріміздің негізгі нәтижелерін, сондай-ақ олардың 
Абай Құнанбайұлы шығармашылығы мен қазақ әдебиеті дәстүрін түсінудегі маңызы мен үлесін 
талқылауға тоқталамыз. Сонымен қатар Абай шығармаларының жиілік сөздігі мен 
лингвостатистикалық талдауына қатысты тілдік және мәдени аспектілерді қарастырамыз. 

Зерттеу жұмысымыздың бірінші және ең маңызды нәтижелерінің бірі – Абай тілінің жиілік 
сөздігін жасау болып табылады. Бұл сөздік бізге Абай мәтіндерін талдау, түсіндіру, салыстыру үшін 
таптырмас құнды құрал. Абай шығармаларында табиғатқа, туған жерге, философияға, махаббатқа 
байланысты сөздер мен сөз тіркестерінің жиі кездесетінін байқадық. Аталған тақырыптар оның 
шығармашылығының негізі болып табылады және терең сенімі мен сезімін көрсетеді. 

Лингвостатистикалық талдау Абай шығармашылығының әр кезеңдеріндегі тілі мен стиліндегі 
өзгерістерді зерттеуге мүмкіндік берді. Уақыт өте келе оның сөздік қоры молайып, түрленіп, 
тұлғалық және философиялық дамуын көрсететінін байқадық. Бұл да оның қазақ әдебиеті мен 
мәдениетінің дамуына ықпалын көрсетеді. Тілдік талдау Абайдың өмірі мен шығармашылығының әр 
кезеңдеріндегі лексикалық байлықтың эволюциясын да ашты. Жұмысының басында ол шектеулі 
сөздік қорын қолданды, соған қарамастан уақыт өте келе ақынның сөздік қоры әртүрлі 
қолданыстармен ұлғайды және бай болды. Бұл талдау Абайдың ақын-ойшыл ғана емес, өзінің 
көзқарасы мен тәжірибесінің өзгеруіне сәйкес стилі мен тілін өзгерткен белсенді, дамыған қаламгер 
болғанын растайды. 

Абай шығармаларындағы басым лексикалық компоненттерді анықтау біздің зерттеу 
жұмысымыздың маңызды аспектісі болып табылады. Мұрат, жер, қазақ, т.б сөздердің ерекше 
мағынаға ие екенін және оның шығармашылығында жиі қайталанатынын анықтадық. Бұл лексикалық 
тұжырымдар оның философиясы мен көркемдік стилін түсінуде шешуші рөл атқарады. 

Архаикалық сөздердің, метафоралық образдардың, фразеологиялық құрылымдардың 
қолданылуы сияқты тілдік ерекшеліктер Абай шығармаларына ерекше стиль, эмоционалдық бояу 
береді. Олар оның жұмысын бай және мәнерлі етеді, сонымен қатар оның философиялық және 
эстетикалық идеяларын жеткізуге ықпал етеді. 

Зерттеу жұмысымыздың нәтижелері Абай Құнанбайұлының шығармашылығын зерттеудің 
маңыздылығы мен өзектілігін көрсетеді. Ақын шығармалары сөздік қоры мен стилі жағынан бай ғана 
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емес, сонымен қатар қазақ халқының терең құндылықтары мен мәдени мұрасын қамтиды. Бұл зерттеу 
оның әдеби мұрасын тереңірек түсінуге және бағалауға ықпал етеді деп сенеміз. 

Қорытынды. Абай Құнанбайұлы шығармаларының квантитативтік бейнесіне, жиілік сөздігін 
әзірлеуге және лингвостатистикалық талдауға арналған зерттеу қазақтың ұлы ақыны мен ойшылының 
әдеби мұрасы туралы түсінігімізді байытатын бірқатар маңызды тұжырымдарға әкелді. 

Осы зерттеу барысында Абай тілінің жиілік сөздігін әзірледік, бұл оның шығармаларында ең көп 
қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл сөздік Абай 
шығармашылығын одан әрі талдау мен түсіндірудің маңызды құралына айналды. Біз оның 
шығармаларындағы негізгі тақырыптар табиғат, Отан, философия және махаббат екенін анықтадық. 
Бұл тақырыптар мен олармен байланысты сөздер ақын шығармашылығының квантитативті бейнесін 
қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. 

Лингвостатистикалық талдау Абай шығармаларындағы лексикалық байлықтың эволюциясын 
оның өмірі мен шығармашылығының әртүрлі кезеңдерінде зерттеуге мүмкіндік берді. Біз оның 
сөздігі уақыт өте келе әртүрлі және терең бола бастағанын анықтадық, бұл оның жеке және 
философиялық дамуын көрсетеді. Бұл эволюция Абай тек ақын ғана емес, сонымен бірге өзінің 
шығармашылық жолында белсенді дамып келе жатқан ойшыл болғандығын көрсетеді. 

Қорытындылай келе, біздің зерттеуіміз Абай Құнанбайұлының шығармашылығына және оның 
тілдік аспектісіне жаңа көзқарас береді. Оның шығармалары қазақ әдеби мәдениетінің маңызды 
бөлігі ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның мәдени және лингвистикалық мұрасын зерделеу үшін 
құнды дереккөз болып қала береді. Бұл жұмыстың нәтижелері әрі қарайғы зерттеулер үшін пайдалы 
болады және Абай сияқты көрнекті ақын мен ойшылдың шығармашылығы туралы түсінігімізді 
байытады деп үміттенеміз. 
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НАЗВАНИЯ СЕНОВАЛА В УДМУРТСКИХ ДИАЛЕКТАХ 
 

В статье рассматриваются названия сеновала в удмуртских диалектах. Среди 
зафиксированных лексем большинство являются словами исконного происхождения. Определена 
территория их распространения. Рассмотрена этимология лексем. 

Ключевые слова: удмуртские диалекты, заимствования, территория распространения, 
этимология. 

 
NAMES OF THE HAYLOFT IN UDMURT DIALECTS. The article discusses the names of hayloft in 

Udmurt dialects. Among the recorded lexemes, the majority are words of their own origin. The territory of 
their distribution has been determined. The etymology of lexemes is considered. 

Key words: Udmurt dialects, borrowing, distribution area, etymology. 
 
Сеновал – помещение для хранения сена (сарай, навес или чердачное помещение над конюшней, 

избой и т.п.) [2: 1175]. Данное понятие в диалектах удмуртского языка, кроме русских заимствований 
сарай и с'эн'ик, выражается большим количеством атрибутивных сочетаний собственного 
происхождения: гидйыл, коргид с'иг, гид с'иг, турын с'иг, турън търон, турын воз'он; а также 
сочетаниями, в которых один компонент является исконным, а второй – заимствованием: кол'ышной 
йыл, турын лапас, лапас с'иг. 

Наименование сарай встречается в косинском говоре нижнечепецкого диалекта, в центральных 
районах – в единичных населённых пунктах копкинского (66) и нылгинского (105) говоров, 
среднеижского диалекта (101), в омгинском говоре; в отдельных опорных пунктах кизнерско-
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можгинского (112, 116, 118, 119) и алнашского (134, 136) говоров, а также в граховском говоре 
собственно южного диалекта. 

Является древнерусским заимствованием из тюркских языков, где sarai ‘дом, дворец, стойло, 
сарай, комната для жилья’, которое, в свою очередь, выводится из древнеперсидского sar  ‘дворец’. 
Персидское слово восходит к древнеирландскому *sr ða -, которое родственно готскому hrōt ‘крыша’ 
[12: 560; 13: 281]. 

Встречается в некоторых письменных источниках: sarai  M J MU U ‘сарай’ [16: 218]; сарай ‘тж’ [1: 
250]; сарай ‘сарай (для сена)’ [6: 978]; сарай ‘сарай’ [9: 383]; сарай ‘тж’ [10: 589]. 

Большую часть картографируемой территории занимает лексема с'эн'ик и её фонетические 
варианты. Форма с'эн'ик распространена в говорах, находящихся на территории Кировской области, в 
среднечепецком и верхнечепецком диалектах северного наречия, во многих населённых пунктах 
срединных говоров; за пределами Удмуртии отмечена в единичных опорных пунктах кукморского 
(145) и буйско-таныпского (164) говоров. Вариант с'эн'ык бытует в Сюмсинском и Увинском районах 
Удмуртской Республики, в шошминском говоре и деревне Стар. Кня-Юмья (143) Кукморского 
района Республики Татарстан. Форма с'эн'ък с неогублённым гласным ъ употребляется в 
бесермянском наречии и некоторых населённых пунктах кукморского говора (142, 144, 145в) 
периферийно-южного диалекта. Вариант с'эн'ыг со звонким согласным на конце слова записан в 
деревнях Паска (14) и Муки-Какси (84), которые относятся к сюмсинскому говору средне-западного 
диалекта, и деревне Бол. Гурезь-Пудга (104) Вавожского района. В гуринском говоре локализована 
лексема с'эныг с твёрдым согласным н и звонким согласным на конце. Форма с твёрдым согласным н 
и глухим конечным согласным с'энык зафиксирована в деревне Бол. Можга (102) Вавожского района. 
Вариант с'ин'ък записан в единственном опорном пункте кукморского говора (146). 

Лексема сеник выводится от русского сенник в значении ‘сеновал’, которое произошло от 
общеславянского сено, сравните русское сено, украинское сiно, болгарское сено, чешское seno, 
являющегося суффиксальным производным от той же основы, что сечь. Сено буквально ‘срезанное’ 
[12: 601; 13: 286]. 

В письменных источниках фиксируется с конца XIX века: śenik G, śeni k M ‘сарай’, kuro-śe i k MU 
‘сеновал’, turi m-śe i k MU ‘сенной сарай’ [16: 230-231]; сеньык ‘сарай, поветь’ [1: 252]; сеник ‘сарай 
(для сена)’ [6: 978]; сеник ‘сеновал, сарай для сена (соломы), сенник’ [9: 386]; сеник ‘тж’ [10: 593]. 

Жители деревни Лудорвай (94), сёл Юськи (97) и Бабино (98) Завьяловского района для 
наименования сеновала используют атрибутивное сочетание кол'ышной йыл. Лексема кол'ышной – 
это искажённое от русских диалектных слов конюшна, конюшно ‘место для содержания скота, хлев’, 
употребляющихся в пермских говорах [7: 413]. 

Слово конь является словом общеславянского происхождения. Происхождение неясно. 
Объясняется обычно либо как родственное древнерусскому комонь ‘конь’, либо как однокорневое 
кобыла [11: 316; 13: 146–147]. 

В д. Бол. Шабанка (16) Малмыжского района Кировской области в качестве сеновала бытует 
лексема гидйыл, а в красноуфимском говоре Свердловской области – форма гиӟßъl (лит. гидвыл). 

Лексемы гидйыл, гиӟßъl состоят из компонентов гид, йыл и выл. Лексема гид ‘хлев; задворье, 
задний двор, загон’ родственна коми гид ‘небольшой тёплый хлев, телятник; хлев на пастбище, на 
дальних лугах’. Общепермское *gid- ‘хлев, место стоянки скота’. Финское соответствие kentta ‘план, 
площадь, поле’, саамское gied'de ‘естественный луг’. Слово финно-пермского происхождения со 
значением ‘поле, луг, выгон, пастбище’ [15: 658; 5: 76]. Лексема йыл ‘верхушка, вершина; верховье, 
остриё, наконечник’ родственна коми йыв ‘тж’. Слово пермского происхождения со значением 
‘острый конец, верхушка’ [5: 113]. Удмуртское выл ‘поверхность, верхняя часть’, вылэ ‘вверх’, 
вылын ‘наверху’, вылысь ‘сверху’ соотносится с коми выв (выл-) ‘поверхность, верх’, есть 
соответствия в финском, эстонском, манси, ненецком, энецком и других языках. Под вопросом 
включают в лексику уральского происхождения со значением ‘поверхность, верхняя часть’ [15: 573–
574; 5: 71]. 

Сочетание лапас с'иг ‘чердак лабаза’ зафиксировано в деревне Стар. Утчан (136) Алнашского 
района, вариант лапас чиг бытует в буйско-таныпском говоре Закамья. Корреспонденция ч~с′ 
встречается в отдельной группе слов в южном и бесермянском наречии. С. М. Максимов объясняет 
данное явление «гиперкоррекцией палатального с′, возникшей по причине деаффрикатизации ч (>с′): 
в речи/сознании носителей языка происходит частичное смешение ч и с′ и употребление ч не только 
на месте этимологической аффрикаты, но и на месте фрикативного с′, например, южное бычкы – 
быс′кы ‘пила’, с′иг – чиг ‘чердак’» [3: 332]. 
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Удмуртское лапас ‘лабаз, сарай наподобие хлева (с двумя стенами и крышей)’ заимствовано из 
тюркских языков, ср. татарское лапас ‘сарай; навес’, башкирское лапаç ‘навес, сарай, лабаз’ [8: 96]. 
Лексема сиг ‘чердак; подволока, вышка’ родственна коми сигӧр ‘скат (крыши, стога)’. Общепермское 
*s'ig. Есть соответствия в финском, ханты, саамском языках. Слово уральского происхождения со 
значением ‘изгиб, поворот’ [15: 480; 5: 254]. 

Наименование коргид с'иг ‘чердак хлева’ и её варианты используются в некоторых говорах 
южного наречия. Форма коргид с'иг бытует в отдельных населённых пунктах кизнерско-можгинского 
(111) и средне-южного (115, 117) говоров. Вариант коргид чиг записан в деревнях Гожня (124) 
Малопургинского района Удмуртии и Вот. Ошья (156) Янаульского района Башкортостана, а также в 
шагиртско-гондырском говоре Пермского края. Сочетание коргид' чиг с конечным палатальным 
согласным первого компонента встречается в некоторых опорных пунктах кырыкмасского (128, 129, 
148) и алнашского (135, 149) говоров собственно южного диалекта, в деревне Стар. Варяш (159) 
Янаульского района. 

Лексема коргид состоит из компонентов кор и гид. Удмуртское кор ‘бревно’ соотносится с коми 
кер ‘тж’. Общепермское *ker ‘бревно’. Слово пермского происхождения [5: 121]. 

Название гид с'иг ‘чердак хлева’ зафиксировано в деревне Ниж. Кивары (78) Шарканского 
района, вариант гид' чиг – в деревне Муважи (137) Алнашского района Удмуртии, форма гич чик – в 
некоторых населённых пунктах татышлинского говора (154, 161). 

Сочетание турын с'иг ‘чердак для сена’ отмечено в деревне Дым-Дым-Омга (18) Кировской 
области, в некоторых деревнях Завьяловского (91, 92, 93, 96), Можгинского (114) и Малопургинского 
(123) районов Удмуртской Республики. Её варианты бытуют в основном в периферийно-южном 
диалекте. Форма турън с'иг записана в селе Стар. Салья (130) Киясовского района Удмуртии, вариант 
турым с'иг – в деревнях Асавка (169) и Канлы (173) Башкортостана. Формы турым чиг, туръм чиг, 
турым т'иг с фонемой ы в различных фонетических вариантах характерны для части бавлинского (174), 
татышлинского (160), ташкичинского (167, 172) и буйско-таныпского (163, 170, 171) говоров Закамья. 

Удмуртское турын ‘трава, сено’ соотносится с коми турун ‘тж’, финским taarna, tarna ‘трава’, 
эстонским tarn ‘тж’. Допермское *tarna. Считают индоевропейским заимствованием, сравнивают с 
санскритским tŕṇa-, ново-, верхненемецким d  ֗orn ‘трава’ [5: 287]. Встречается в нескольких 
письменных источниках: турын тырон гид ‘сенник, сенной сарай’ [4: 224]; турын тырон сиг, турын 
возён инты ‘сенник, сеновал’ [6: 998]; турын тырон сиг ‘сеновал, сенник’ [9: 431]; турын тырон сиг 
‘тж’ [10: 665]. В селе Бол. Гондырь (155) Пермского края размещена лексема турын лапас ‘лабаз для 
сена’. 

Наименование турън търон (лит. турын тырон) представлено в деревне Покровский Урустамак 
(52, бавлинский говор). Вариант туръм търонти зафиксирован в д. Нижнебалтачево (161, 
татышлинский говор). 

Основой лексем търонти, тырон является тыр ‘полный, наполненный’, тырон ‘погрузка; 
складывание’, тырыны ‘погрузить, грузить; сложить, складывать’, который соотносится с коми тыр 
‘тж’, тырны ‘наполниться’, тыртны ‘наполнить’. К. Редэи включает в лексику уральского 
происхождения [15: 524; 5: 293]. 

Название турын воз'он отмечено в деревне Бол. Шабанка (16) Кировской области, форма турын 
воз'онти – в деревне Стар. Варяш (159) Республики Башкортостан. 

Существительное возён ‘хранение; содержание’ образовано от глагола возьыны ‘держать, 
удержать; владеть; содержать (семью)’ родственно коми видзны ‘беречь, оберегать, охранять, пасти; 
держать, содержать’, эстонскому v zama ‘подстерегать’, венгерскому vigyázni ‘быть осторожным, 
беречься’. Допермское *wič'ɜ ‘беречь, беречься’. К. Редэи включает в лексику финно-угорского 
происхождения со значением ‘присмотреть, смотреть, глядеть’ [15: 571; 5: 55–56]. 

В диалектах удмуртского языка зафиксировано 11 названий для обозначения сеновала. Многие 
из них имеют фонетические варианты. Большинство наименований – собственного происхождения. 
Доминантной является форма с'эн'ик, которая употребляется как в северном, так и в южном наречии 
и срединных говорах. 

Сокращения 
G – глазовский диалект; J – елабужский диалект; M – малмыжский диалект; MU – малмыжско-

уржумский диалект; U – уржумский диалект. 
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УДК 81.44 

З. А. Сиразитдинов, г. Уфа 
 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ АУДИОПОДКОРПУСА ПО МАТЕРИАЛАМ РАДИО И 
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В статье указывается актуальность создания устного подкорпуса средств массовой 

информации на башкирском языке, рассматриваются источники сбора данных, принципы создания 
подкорпуса, сегодняшнее состояние работы. 

Ключевые слова: корпус, база лингвистических данных, язык СМИ, башкирский язык, 
аудиоданные.  

 
THE STRUCTURE AND FUNCTIONALITY OF THE AUDIO CORPS BASED ON THE 

MATERIALS OF RADIO AND TELEVISION BROADCASTS IN THE BASHKIR LANGUAGE. The 
article indicates the relevance of creating an oral subcorpus of mass media in the Bashkir language, 
discusses the principles of creating a subcorpus, the current state of work.  

Key words: corpus, linguistic data base, media language, Bashkir language, audio data. 
 
В последнее время в лингвистике растет интерес к созданию речевых корпусов, так, по 

английскому [1], немецкому [2], турецкому [3] русскому [4-5] языкам реализованы корпусы, 
содержащие аудио/видеоданные и транскрипции речи.  

Учитывая актуальность устных подкорпусов, которые позволяют выяснить состояние устной 
составляющей национального языка, определять изменения в орфоэпии языка, проводить широкий 
социолингвистический анализ, в ИИЯЛ УФИЦ РАН ведется работа по созданию подкорпуса 
транскрипций аудиоматериалов средств массовой информации на башкирском языке.  

I. Языковое содержание подкорпуса. 
1. Источники базы данных подкорпуса. Подкорпус строится на базе аудиоматериалов радио 

“Башкортостан”, “Юлдаш”, “Ашкадар”, “Ватан”, аудиокомпонентов телевизионных передач каналов 

                                                           
 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
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“БСТ”, “Башкортостан 24”, “Россия 1”. Хронологические рамки определены 2020-2023 гг., наличием 
доступного архива материалов.  

2. Экстралингвистическая разметка текстов. 
Система экстралингвистических разметок устного подкорпуса включает название 

информационного канала, год, месяц и день выхода, тематику передачи, участников. Все тексты 
размечены по тематике и жанру.  

Экстралингвистические разметки позволяют исследователю строить свои подкорпусы, например, 
пользовательский подкорпус интервью, посвященный культуре и литературе.  

3. Морфологическая разметка текстов. 
Система морфологической разметки башкирских корпусов ориентирована на представление всех 

регулярных словоизменительных грамматических форм, не всегда отражаемых и совпадающих с 
формами, принятыми в академической грамматике. Морфологическая информация башкирской 
словоформы в корпусе включает: а) частеречную характеристику; б) совокупность морфологических 
признаков по типу агглютинативных аффиксов словоизменения, которые подразделяются на 
именные и глагольные формы. 

Именные морфологические признаки включают показатели 15 категорий: 
• Категория числа (единственное число Sg“singular” и множественное числоPl “plural”). 
• Категория падежа (основной падеж Nom “nominative”, родительный Gen “genitive”, дательный 

Dat “dative”, винительный Acc “accusative”, исходный Abl “ablative”, местный падеж Loc “locative”). 
• Категория принадлежности (Poss`possessive`). 
• Категория сказуемости (Pred `predicativity`). 
• Категория вопросительности (Q `question`). 
• Категория неопределенности (Indf `indefinite`). 
• Категория усиления (Int `intensifying`). 
• Категория притяжательности (PssAtr ` attributivepossesive`). 
• Категория уменьшительно-ласкательности (Dimin `diminutive`). 
• Категория уподобления (Comp`comparison`, comp1: -дай; comp2: -са). 
• Категория атрибутивный локатив (LocAtr ` attributivelocative`: –тағы). 
• Категория обладательности (CmtAtr `attributivecomitate`:–лы/-ле). 
• Категория лишительности (Abs `abessive`). 
• Категория предельности (Term `terminative`: –ғаса).  
• Категория сравнительнойстепени (DgCom `degrees of comparison`). 
Глагольные морфологические признаки включают показатели 11 категорий:  
• Категория вопросительности (Q`question`). 
• Категория неопределенности (Indf`indefinite`: -дыр-дер). 
• Категория усиления (Int `intensifying`: -сы/-се). 
• Категория отрицания (Neg`negative`). 
• Категория наклонения (Ind `indicative изъявительное, Cond `conditional` условное, Opt 

`optative желательное, Imp `imperative` повелительное, Intnl `intentional` намерение). 
• Категория деепричастия (Ger `gerund`: Ger1, Ger2, Ger3, Ger4). 
• Категория причастия (Ptcp `participle`: Prs,Pst,Fut1, Fut2). 
• Категория имени действия (Act). 
• Категория инфинитива (Inf`infinitive`). 
• Категория хабитуалиса (Hab`habitualis`: -сан/-сән). 
• Категория образования абстрактных субстантивов (Abst `abstractness`: -лек). 
В корпусе размечаются и подкатегории. 
Так, для глагольных форм указываются: 
• времена (Prs `present` настоящее время, Fut `future` будущее время: FutIndf `Future indefinite 

tense` будущее неопределенное время, FutDef `Future definite tense` будущее определенное время, Pst, 
прошедшее время; PstIndf `Past indefinite tense` прошедшее неопределенное время, PstDef `Past 
definite tense` прошедшее определенное время, PqрfDef `Plusquamperfect definite tense` 
предпрошедшее определенное время); 

• подкатегория лица (р: 1-3); 
• подкатегория числа (sg, pl); 
II. Функциональное содержание подкорпуса. 
Подкорпус будет функционировать как часть общего корпуса публицистики башкирского языка 

под управлением корпус менеджера, созданного на базе СУБД Оракл.  
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Отметим, что внесение текстов транскрипций в базу данных с осмысленной разбивкой на 
элементарные составляющие, установкой между всеми элементами связей, позволяет при помощи 
одного или нескольких коротких запросов извлекать агрегированные характеристики текста [6: 222].  

Поисковые средства корпуса позволяют производить гибкий поиск по многим лингвистическим 
параметрам:  

• поиск словоформы, поиск леммы, поиск по семантике, поиск грамматических категорий 
словоизменений, поиск грамматических подкатегорий, поиск сочетаний грамматических категорий, 
поиск сочетаний грамматических подкатегорий, поиск сочетаний словоформ, поиск сочетаний лемм, 

• выдача списка небашкирской лексики (вкраплений по языкам-источникам). 
Блок администратора интегрированной системы (с правами входа для сотрудников лаборатории) 

включает следующие программные средства: 
1. Программные средства ввода и автоматической разметки текстов. Данные средства производят 

морфологические и семантические разметки новых введенных текстов. 
2. Средства редактирования. Предусмотрены возможности редактирования основного словаря, 

списков словоизменительных категорий, моделей словоизменения и правка самих текстов. 
3. Средства ручного снятия грамматических и лексических неоднозначностей. Сотрудники 

лаборатории могут просматривать текст по предложениям и устранять омонимичные явления, 
которые не разрешаются самой системой. 

4. Средства принятия решений по небашкирским словам. В процессе морфологического анализа 
словоформ текстов система сталкивается с ситуациями, когда нет идентификации ни с основами 
базового словаря, ни со списком аффиксов словоизменения. Данные словоформы относятся условно 
к небашкирской лексике. Часть словоформ данной группы составляют опечатки, авторские 
неологизмы, диалектные слова и вкрапления из других языков. Программные средства позволяют 
исправлять опечатки, добавлять новые основы или размечать словоформы как вкрапления. Языки-
источники иноязычной лексики могут добавляться или удаляться из соответствующего списка.  

5. Программы статистического учета посещаемости подкорпуса пользователями. 
6. Программа экспорта любого размеченного текста из базы данных Оракл в формате xml.  
На сегодня идет процесс сбора аудиоматериалов, транскрибирование и ввод данных в базу 

подкорпуса. 
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ЗИННУР ҒӘЗИЗ УЛЫ УРАҠСИН — ОЛУҒ ҒАЛИМ, ФӘНДЕ ОЙОШТОРОУСЫ, 
ЙӘМӘҒӘТ ЭШМӘКӘРЕ 

 
Статья посвящена научной, общественной и организаторской деятельности академика 

Академии наук Республики Башкортостан Зиннура Газизовича Ураксина. Ученым опубликовано 
более 300 научных работ, охватывающих области лингвистики и методики преподавания языка, 
культурологии и истории башкирского народа.  
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В статье дается краткий биографический обзор жизни и деятельности ученого. З. Г. Ураксин 
был не только крупным ученым, но и крупным организатором науки в республике. Ученый принимал 
самое активное участие в становлении Академии наук Республики Башкортостан, будучи его вице-
президентом, внес существенный вклад в организацию всей науки в республике. Зиннур Газизович 
уделял внимание подготовке научных кадров не только для башкирского языкознания, но и для 
русистики, романо-германской филологии, тюркологии.  

Ключевые слова: башкирский язык, лексикография, лексикология, стилистика, 
социолингвистика, этнолингвистика. 

 
ZINNUR GAZIZOVICH URAKSIN IS A PROMINENT SCIENTIST, ORGANIZER OF SCIENCE 

AND PUBLIC FIGURE. The article is devoted to the scientific, social and organizational activities of the 
academician of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan Zinnur Gazizovich Uraksin. The 
scientist has published more than 300 scientific papers covering the fields of linguistics and methods of 
language teaching, cultural studies and history of the Bashkir people. 

The article gives a brief biographical overview of the scientist's life and work. Z.G.Uraksin was not only 
a major scientist, but also a major organizer of science in the republic. The scientist took an active part in 
the formation of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, was its vice-president, made a 
significant contribution to the organization of all science in the republic. Zinnur Gazizovich paid attention to 
the training of scientific personnel not only for Bashkir linguistics, but also for Russian studies, Romano-
Germanic philology, Turkology.  

Key words: the Bashkir language, lexicography, lexicology, stylistics, sociolinguistics, ethnolinguistics. 
 
Зиннур Ғәзиз улы Ураҡсин 1935 йылдың 5 ноябрендә Ырымбур өлкәһе Төйлөгән районы Мәҡсүт 

ауылында (хәҙер Дәүләтҡол ауылына инә) тыуған. 1950 йылда Ырымбур өлкәһе Аллабирҙе ете 
йыллыҡ мәктәбен тамамлағандан һуң, Күгәрсен районы Мораҡ  педагогия училищеһына уҡырға инә. 
1954-1956 йй. Совет Армияһында хеҙмәт итеп ҡайтҡас, хеҙмәт эшмәкәрлеген Башҡорт АССР-ның 
Федоровка районында уҡытыусы булып башлай, артабан Аллабирҙе мәктәбендә уҡыта. 

Педагогия училищеһында уҡыған йылдарҙа уҡ Зиннур Ғәзиз улында телгә, әҙәби ижадҡа, 
журналистикаға ҡыҙыҡһыныу тыуа. Уның шиғырҙары, хикәйәләре һәм һүрәтләмәләре Күгәрсен 
район гәзитендә баҫылып сыға. Яҙышыуға әүәҫлек уны һәр саҡ оҙатып йөрөй һәм шуға күрә ул 1958 
йылда Төйлөгән районының «Коммунизм таңы» редакцияһына эшкә саҡырыла һәм бер йыл бүлек 
мөхәррире вазифаһын үтәй.  

1959 йылда З. Ғ. Ураҡсин Башҡорт дәүләт университеты филология факультетының рус бүлегенә 
уҡырға инә. Түбәнге курстарҙа уҡығанда уҡ ул фәнни конференцияларҙа докладтар менән сығыш 
яһай. Өлкән курстарҙа инде Зиннур Ғәзиз улы башҡорт теленең синонимдары буйынса картотека 
төҙөй башлай. Артабан диплом эше өсөн башҡорт теленең синонимдарына ҡағылышлы тема һайлай. 
Ул йылдарҙа был тема фәнни яҡтан бөтөнләй тикшерелмәгән була әле. Һәләтле студенттың фән 
менән ихлас ҡыҙыҡһыныуын уның диплом эше етәксеһе, билдәле ғалим Т. М. Ғарипов күрә. 
Һөҙөмтәлә, уҡыуҙы тамамлағандан һуң (1963), Зиннур Ғәзиз улы, етәксеһенең кәңәше буйынса, СССР 
Фәндәр Академияһы Башҡортостан филиалы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты аспирантураһына 
уҡырға инә. Аспирант йылдарында уҡ Зиннур Ғәзиз улы синонимдар һүҙлеген баҫтырып сығара [9] 
һәм 1966 йылда «Хәҙерге башҡорт әҙәби телендә фразеологик синонимдар» тигән темаға 
кандидатлыҡ диссертацияһын яҡлай. Диссертацияны яҡлағандан һуң ул Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтында (ТТӘИ) кесе ғилми хеҙмәткәр сифатында эш башлай (1966-1968). Тел секторын яйға 
һалыуҙа ҡатнаша һәм уның мөдире булып китә (1969). 1975 йылда З. Ғ. Ураҡсин докторлыҡ 
диссертацияһын яҡлай.  1978 йылда ул Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының фән буйынса директор 
урынбаҫары булып тәғәйенләнә һәм 1988 йылдан институтты етәкләй. 2002 йылда Зиннур Ғәзиз улы, 
бар көсөн фән һәм ижади эшкә йүнәлдереү маҡсатында, үҙ теләге менән институт директоры 
вазифаһынан баш тарта һәм тел бүлеге менән генә идара итә башлай (2002-2005).  

Зиннур Ғәзиз улының фәнни эшмәкәрлеге күп ҡырлы. Үҙенең фундаменталь тикшеренеүҙәре 
менән (300 ашыу ғилми хеҙмәт авторы) башҡорт тел ғилеменең лексикография, лексикология, 
ижтимағи лингвистика, этнолингвистика, терминология, топонимия, грамматика, стилистика, тарихи 
грамматика кеүек йүнәлештәренең үҫешенә тос өлөшөн индерә. Әммә иң ҙур өлөштө Зиннур Ғәзиз 
улы лексиколог булараҡ индерә, башҡорт һәм төрки фразеологияһы уның фәнни эшмәкәрлегенең төп 
йүнәлеше булып китә. Уның Мәскәүҙә «Наука» нәшриәтендә «Башҡорт теленең фразеологияһы» 
исемле монография булып баҫылып сыҡҡан докторлыҡ диссертацияһы башҡорт һәм төрки 
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лексикологияһына ҙур өлөш индереп кенә ҡалмай, ә хәҙерге башҡорт лексикография фәнен барлыҡҡа 
килтереүҙә мөһим урын тота [1: 111].  

Монографияла автор тарафынан тәҡдим ителгән фразеологизмдар классификацияһы һәм 
«Башҡорт, монгол телдәре араһында фразеологик параллелдәр», «Төрки телдәр өсөн дөйөм 
фразеологизмдар» исемле бүлектәре фән донъяһында юғары баһалана һәм төрки тел ғилеме өсөн ҙур 
әһәмиәткә эйә булыуы таныла.  

Зиннур Ғәзиз улы башҡорт тел ғилеменең ижтимағи лингвистика йүнәлешенә нигеҙ һалыусы 
булып та тора. Үткән быуаттың 70-се йылдар аҙағынан алып 90-сы йылдарға тиклем ижтимағи һәм 
функциональ лингвистика буйынса баҫылып сыҡҡан уның ғилми хеҙмәттәре теоретик кенә түгел, ә 
ғәмәли әһәмиәткә эйә була: «Башҡорт халҡын тергеҙеү һәм үҫтереү» һәм «Башҡортостан 
республикаһы халыҡтары телдәре» программаларын әҙерләүҙә ҙур роль уйнай. Әйтеп үтелгән 
документтарҙы әҙерләүҙә Зиннур Ғәзиз улы үҙе лә әүҙем ҡатнаша [16; 14]. 

Ләкин Зиннур Ғәзиз улының фәнни ҡыҙыҡһыныуҙарының төрлөлөгө араһында лексикография 
өҫтөнлөк итә. Фәнни ижад емештәре араһында 20 ашыу һүҙлеге донъя күрә.  

Ғалимдың фразеология менән ҡыҙыҡһыныуы теорияла ғына тороп ҡалмай, 1973 йылда ул 
Ф. А. Нәҙершина һәм Х. Ғ. Йосопов менән берлектә башҡортса-русса фразеологик һүҙлек төҙөй һәм 
баҫтырып сығара. Был һүҙлек 1985 йылда эшкәртелеп, тулыландырылып, яңынан баҫылып сыға [11]. 
1989 йыл Мәскәүҙә авторҙың Э. Р. Тенишев мөхәррирлегендә ҙур күләмле урыҫса-башҡортса 
фразеология һүҙлеге баҫылып сыға [13]. Фразеология тематикаһы 1996 йылда башҡорт теленең 
аңлатмалы фразеологик һүҙлеген сығарыу менән тамамлана [15].  

Зиннур Ғәзиз улының роле башҡорт теленең беренсе аңлатмалы һүҙлеген төҙөүҙә, мөхәррирләүҙә 
һәм баҫтырып сығарыуҙа бик ҙур. Һүҙлек үҙ эсенә 55 меңдән ашыу баш һүҙ һәм фразеологик 
берәмекте алған. Һүҙҙәр норматив күрһәткескә эйә, ҡайһы бер һүҙҙәрҙең һәм һүҙ формаларының 
орфографяһына унификация яһалған. Аңлатмалы һүҙлек «Русский язык» нәшриәтендә ике томда 
донъя күрә [3; 4].  

Аңлатмалы һүҙлек өҫтөндә эште тамамлағас, Зиннур Ғәзиз улы Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты 
телселәре алдына ҙур башҡортса-русса академик һүҙлек төҙөү мәсьәләһен ҡуя. Ул төҙөүселәр 
төркөмөнөң етәксеһе һәм яуаплы мөхәррире генә түгел, ә һүҙлек мәҡәләләренең туранан-тура 
төҙөүсеһе лә була. Был һүҙлек шулай уҡ «Русский язык» нәшриәтендә сығарыла [2]. 

Беренсе русса-башҡортса һүҙлек 1964 йылда донъя күрә һәм һирәк осрай торған китапҡа әүерелә. 
Ул баҫылып сыҡҡандан һуң сирек быуат эсендә башҡорт һәм рус телдәренең һүҙлек составында һәм 
семантикаһында һиҙелерлек үҙгәрештәр була. Былар барыһы ла яңы һүҙлек сығарыуҙы талап итә. Эш 
90-сы йылдар уртаһында тамамлана һәм 2005 йылда ике томда «Башҡорт энциклопедияһы» ғилми 
нәшриәтендә баҫылып сыға [5; 6]. Һүҙлек рус телендә айырыуса йыш ҡулланылған 60 меңдән ашыу 
һүҙ һәм фразеологик берәмек тәшкил итә. 

XXI быуат башында башҡорт теленә иғтибар ныҡ арта, белем биреү системаһы аша уны өйрәнеү 
киңәйә һәм тәрәнәйә. Диалектизмдар, архаизмдар, историзмдар кеүек бөтә тел байлығын үҙ эсенә 
алған ике томлы аңлатмалы һүҙлек башҡорт телендә иркен аралашҡандар өсөн тәғәйенләнгән. Шул 
сәбәптән ҡыҫҡартылған киң ҡулланыусылар даирәһенә арналған һүҙлек төҙөү ихтыяжы килеп тыуа. 
Зиннур Ғәзиз улы ике томлы һүҙлек нигеҙендә бер томлы хәҙерге әҙәби тел һүҙлеген төҙөргә тәҡдим 
яһай. Эш ике йыл эсендә атҡарыла, һәм 2004 йылда һүҙлек «Башҡортостан» нәшриәтендә баҫылып 
сыға [8]. Һүҙлек эсенә әҙәби телдә айырыуса киң ҡулланылышта булған һүҙҙәр инә.  

Шулай итеп, башҡорт теленең беренсе ике томлы аңлатмалы һүҙлеге башҡорт 
лексикографияһының үҫешендә ҙур роль уйнай. Тап уның ярҙамында юғарала телгә алынған ҙур 
һүҙлектәр төҙөлә. Ә улар, үҙ сиратында, төрлө тармаҡ, терминологик һәм мәктәп өсөн һүҙлектәр 
сығарыуға нигеҙ була. Зиннур Ғәзиз улы, танылған лексикограф булараҡ, һүҙлектәр төҙөү эшен 
етәкләп һәм мөхәррирләп кенә ҡалмай, ә уларҙы төҙөүҙә үҙе туранан-тура ҡатнаша. Ошо йылдар 
дәүерендә Зиннур Ғәзиз улы Ураҡсин Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында лексикографтар мәктәбен 
төҙөй. Улар, иһә, уҡытыусыларының ҙур академик лексикографик хеҙмәттәр төҙөү традицияларын 
лайыҡлы дауам итә. Был тәңгәлдә Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында башҡорт теленең ун томлы 
академик һүҙлеге төҙөлөп, баҫтырылып сығыуы асыҡ миҫал булып тора.  

Зиннур Ғәзиз улының ойоштороу һәләте ТТӘИ тел секторында мөдир булып эшләй башлаған 
көндән үк күренә башлай. Етәкселек һәләттәре  шулай уҡ (1988 йылдан алып 2002 йылдарға тиклем) 
Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтының директоры булып эшләгән йылдарында асыҡ күренә. Үҙгәртеп 
ҡороу осоронда, күп кенә алдынғы фәнни институттар ябылған ваҡытта, ул Институтты һаҡлап алып 
ҡына ҡалмай, ә уның сифатлы һәм күләмле үҫешен тәьмин итә. 
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Зиннур Ғәзиз улы мәҙәниәтте һәр саҡ тарихи процестың, йәмғиәт үҫешенең мөһим факторы тип 
иҫәпләй һәм республикала мәҙәниәт, сәнғәт үҫешен өйрәнеү проблемаларына ҙур әһәмиәт бирә. 
Республика һәм федераль матбуғатта баҫылып сыҡҡан уның тиҫтәләгән мәҡәләһе ошо хаҡта һөйләй. 
Шул маҡсатта 1991 йылда уның инициативаһы буйынса институтта яңы бүлек асыла – мәҙәниәт һәм 
педагогика бүлеге. Бүлек хеҙмәткәрҙәре Башҡортостан мәҙәниәте тарихын төрлө яҡлап өйрәнеүҙе 
башлайҙар, уҡыу йорттарына яңы кафедралар асыуҙа ярҙам итәләр, «Башҡортостан мәҙәниәте: 
комплекслы тикшеренеүҙәр» исемле программа әҙерләйҙәр.  

80-се йылдарҙың икенсе яртыһында республика ғалимдары Башҡортостан энциклопедияһын 
төҙөү мәсьәләһен күтәрә. З. Ғ. Ураҡсин, белешмә материалдарҙың ҡәҙерен белгән ғалим булараҡ, был 
инициативаны яҡлап ҡына сыҡмай, ә уның тормошҡа ашырылыуында мөһим роль уйнай. 
Башҡортостан республикаһы Фәндәр академияһының Президиумында ошо хаҡта сығыш яһауҙары 
һәм хаҡимиәт ойошмаларына күп тапҡырҙар мөрәжәғәт итеүе һөҙөмтәһендә, Республика хөкүмәте 
был инициативаны хуплай һәм, Башҡортостан энциклопедияһын төҙөү буйынса бөтә ғәмәли эште 
Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтында башҡарырға, тигән ҡарар ҡабул итә [7: 187]. 1991 йылдың 
апрелендә Зиннур Ғәзиз улы институттың тел һәм әҙәбиәт бүлектәре нигеҙендә махсус төркөм 
булдыра. Артабан был төркөм Башҡортостан энциклопедияһы бүлегенә үҙгәртелә. Директор 
тырышлығы менән бүлек тора-бара үҙ аллы «Башҡорт энциклопедияһы» фәнни нәшриәтенә әйләнә.  

Зиннур Ғәзиз улы нәшриәттең ғилми-мөхәрриәт советының председателе һәм күп томлы 
Башҡорт энциклопедияһының мәхәррире була. Ул ғүмеренең аҙағына тиклем энциклопедиянан 
айырылмай: штаттан тыш мәхәррирләүҙә, мәҡәләләр рецензиялауҙа, һүҙлек төҙөүҙә, Башҡорт 
энциклопедияһының бик күп энциклопедик мәҡәләләрен яҙыуҙа әүҙем ҡатнаша. 

Әлбиттә, Зиннур Ғәзиз улы энциклопедия бүлеген институтта ғына ҡалдырып, башҡарылған эш 
һөҙөмтәһенең данын институтҡа ғына ҡалдыра ала ине. Әммә уның киң ҡарашлы оштороусы ғалим 
булыуы, алдан күрә белеүе, республика мәҙәниәте тураһында ҡайғыртыуы көслөрәк була. Ошо 
сифаттары уның артабанғы ваҡиғаларҙа ла сағылыш таба. 2002 йылда ул Урал халыҡтары бүлеге 
мөдире академик Р. Ғ. Кузеевтың Тарих, тел һәм әҙәбиәт институтынан айырылып, Рәсәй фәндәр 
академияһы Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәгенең үҙ аллы Этнологик тикшеренеүҙәр үҙәге булыу 
ниәтен хуплай. 

1991 йылда директор тәҡдиме буйынса тел ғилеме бүлегендә «Лексикографияны 
автоматлаштырыу» төркөмө булдырыла. 2002 йылда был төркөм, тел бүлегенән айырылып, үҙ аллы 
«Лингвистика һәм мәғлүмәт технологиялары лабораторияһы» булып эшләй башлай. Лаборатория 
хеҙмәткәрҙәре алдына конкрет мәсьәләләр ҡуйыла: башҡорт теле өсөн мәғлүмәт технологияларында 
ҡулланылыш мөхитен булдырыу; милли телдең Машина фондын эшләү; Интернет селтәрендә дөйөм 
тел һәм терминологик һүҙлектәр төҙөү; башҡорт телен математика ысулдары менән тикшереү; 
автоматик рәүештә һүҙ үҙгәртеү һәм һүҙ бүлеү моделдәрен һәм алгоритмдарын булдырыу.  

Зиннур Ғәзиз улының бөтмәҫ-төкәнмәҫ энергияһы, институттың йәшәйешен ҡайғыртыуы 
һөҙөмтәһендә, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ауыр йылдарҙа ла фән өлкәһенең күп 
йүнәлештәрендә уңыштарға өлгәшә. З. Ғ. Ураҡсин булышлыҡ итеү һөҙөмтәһендә археологтар 
тарафынан Филипп ҡурғандарында алтындан яһалған уникаль әйберҙәр, бронза дәүере 
ҡомартҡылары табыла. Тарихсыларҙың «Боронғо замандан алып XIX быуаттың 60-сы йылдарына 
тиклемге Башҡортостан тарихы» исемле фундаменталь эше баҫылып сыға. Башҡорттарҙың ғаилә 
көнкүреше, материаль һәм рухи мәҙәниәте һ.б. буйынса этнографтарҙың йомғаҡлау эштәре донъя 
күрә [18: 5]. 

З. Ғ. Ураҡсин республикала фәнде юғары кимәлгә күтәреүгә тос өлөш индерә. Башҡорт АССР-ы 
Юғары Советы Президиумының 1991 йылғы «Башҡорт АССР-ы фәндәр Академияһына нигеҙ һалыу» 
указын әҙерләүҙә ул әүҙем ҡатнаша. Зиннур Ғәзиз улы һүҙенең абруйы, оппоненттарға тәьҫир итә 
белеүе һәләттәре ярҙамында республиканың бөтә ғилми ойошмаларын дөйөм Башҡортостан 
республикаһының Фәндәр академияһына берләштерелә. Фәндәр академияһының вице-президенты 
булараҡ, ул республика академияһының РФ Фәндәр академияһы менән берлектә эшләү өсөн килешеү 
төҙөүгә күп көс һала. Тап уның дәүерендә БР Фәндәр академияһының халыҡ-ара бәйләнештәре, атап 
әйткәндә, 1998 йылда ул вәкиле булып һайланған Халыҡ-ара Төрки академияһы менән, киңәйә.  

Зиннур Ғәзиз улының республика фәнен юлға һалыуҙағы киң эшмәкәрлеге кадрҙар әҙерләүҙә лә 
күренә. Ул 20 ашыу кандидатлыҡ һәм докторлыҡ диссертацияларының ғилми етәксеһе була. Уның 
тарафынан башҡорт тел ғилеме өсөн генә түгел, ә русистика, роман-герман филологияһы, төркиәт 
(хаҡас, төрөк телдәре) өсөн дә фәнни кадрҙар үҫтерелә. 
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Уның уҡыусылары яҡлаған диссертация темалары үҙҙәренең төрлөлөгө менән хайран ҡалдыра: 
лексикология, морфология, стилистика, диалектология, этнолингвистика, башҡорт теленең тарихы 
һ.б. Былар барыһы ла Зиннур Ғәзиз улының ғилем офоҡтары тәрән һәм киң булыуын дәлилләй.  

Зиннур Ғәзиз улының шәкерттәре Ш. В. Нафиҡов, Р. Н. Хаҙыева, Г. Н. Йәғәфәрова, 
Р. А. Сөләймәнова һәм башҡалар ғилми етәксеһе тәҡдим иткән темаларҙы емешле үҫтерәләр.  

Күп осраҡта Зиннур Ғәзиз улы уҡыусылары менән юғары уҡыу йорттарында таныша. Өфө, 
Стәрлетамаҡ ҡалаларының юғары уҡыу йорттарында студенттарға лекциялар уҡый,  махсус курстар, 
ғәмәли дәрестәр үткәрә. Уның етәкселегендә башҡорт теле буйынса иң яҡшы дәреслек булып 
һаналған «Хәҙерге башҡорт теле» исемле китап баҫылып сыға [17]. Белгес-филологтар әҙерләгән 
ваҡытта Зиннур Ғәзиз улы өйрәтеү, белем биреү менән берлектә башҡорт теленә һөйөү һәм ихтирам 
тыуҙырыуҙы маҡсат итеп ҡуя. Сөнки туған телгә һөйөү һәм уны ҡурсалау Зиннур Ғәзиз улының 
тормош позицияһы була. Тап ошо тойғолар һәм туған телде үҫтереү маҡсаты уны йәшлек 
йылдарында (70-се йй. башында) 20-се Өфө мәктәбенә башҡорт теле түңәрәген ойошторорға һәм уны 
алып барырға этәрә. Уҡыусылар менән эшләү тәжрибәһен дөйөмләштерелеп, Зиннур Ғәзиз улы 
«Башҡорт теленең ҡыҙыҡлы грамматикаһы» һәм «Тел матурлығы» исемле уҡыу-уҡытыу әсбаптары 
баҫтырып сығара [10; 12].  

Артабанғы йылдарҙа ла Зиннур Ғәзиз улының күҙ уңынан мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәнеү 
темаһы китмәй. Уның тарафынан тәнҡит мәҡәләләре яҙыла, белем биреү ысулдары һәм әсбаптарҙың  
теле буйынса сығыштар яһала.  

Зиннур Ғәзиз улы оҙаҡ йылдар йәмғиәт башланғысында Терминология комиссияһын етәкләй, 
Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы Башҡарма комитеты рәйесе урынбаҫары (1992-2002), 
Башҡортостан Республикаһының Президент Советы ағзаһы (1994-2004), Башҡортостандың 
ЮНЕСКО эштәре буйынса комитеты ағзаһы (1998-2004) була. Шулай уҡ «Башҡортостан 
Республикаһы халыҡтары теле тураһында» ҡанунды тормошҡа ашырыу буйынса БР Хөкүмәте 
ҡарамағындағы комиссия председателе урынбаҫары була (1999-2002). 

З. Ғ. Ураҡсиндың күп ҡырлы хеҙмәте дәүләт тарафынан юғары баһалана. 1984 йылда уға 
«Башҡорт АССР-ының атҡаҙанған фән эшмәкәре» исеме бирелә. 12 йылдан һуң ул «Рәсәй 
Федерацияһының атҡаҙанған фән эшмәкәре» исеменә лайыҡ була. Емешле ғилми-ғәмәли һәм йәмәғәт 
эшмәкәрлеге өсөн ул «Халыҡтар дуҫлығы» ордены менән бүләкләнә (1999). Өфө урамдарының 
береһе уның исемен йөрөтә. Зиннур Ғәзиз улының яҡты иҫтәлеге республикала, РФ региондарында 
һәм беҙҙең илдән ситтә лә оҙаҡ йылдар һаҡланасаҡ.  
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Я. М. Шараева, г. Ижевск 
 

О НАЗВАНИЯХ ОХАПКИ В ДИАЛЕКТАХ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассматриваются удмуртские названия охапки, зафиксированные в диалектах и 
письменных источниках, показываются границы территориального распространения его 
наименований, анализируется их словообразовательная структура, дается структурно-
семантический и этимологический анализ лексем, определяются основные принципы номинации.  

Ключевые слова: охапка, диалекты удмуртского языка, территориальное распространение, 
принцип номинации, этимология слов, заимствованная лексика. 

 
ABOUT THE NAMES OF THE ARMFUL IN THE DIALECTS OF THE UDMURT LANGUAGE.The 

article examines the Udmurt names of the armful, recorded in dialects and written sources, shows the 
boundaries of the territorial distribution of its names, analyzes their word-formation structure, gives a 
structural-semantic and etymological analysis of lexemes, defines the basic principles of nomination. 

Key words: armful, dialects of the Udmurt language, territorial distribution, the principle of 
nominations, etymology of words, borrowed vocabulary. 

 
Настоящее исследование направлено на определение и описание ареалов распространения 

названий охапки. Материалом для исследования послужил диалектологический материал, собранный 
сотрудниками лаборатории лингвистического картографирования и исторической лексикологии 
Удмуртского государственного университета. 

В толковом словаре русского языка дана следующая дефиниция исследуемой лексеме: «Охапка – 
ноша в таком количестве, которое можно унести, обхватив руками; такое количество чего-либо» [1: 
768]. В диалектах удмуртского языка зафиксированы такие лексемы: ӟыгыртэм, ӟыгыртэт, 
ӟыгырталтэс, ӟыгыр, ӟыгыри, огнюпйалтэс, ӝутэт. 

Рассмотрим границы распространения, способы словообразования и этимологию лексем.  
Лексический фон создается лексемой ӟыгыртэм, которая образует довольно обширный ареал в 

пределах срединных говоров: копкинский говор (опорный пункт (далее – оп) 66, 67), селтинский 
говор (оп 68-71), затцинский говор (оп 72), якшур-бодьинский говор (оп 73, 74), шарканский говор 
(оп 77, 80), сюмсинский говор (оп 82-84), увинский говор (оп 87, 88, 102), нылгинский говор (оп 90, 
104, 105, 114), омгинский говор (оп 106), среднеижский левобережный говор (оп 91, 92, 96), 
среднеижский правобережный говор (оп 94). В южном наречии отмечена вкизнерско-можгинском (оп 
110-112, 118, 120), средне-южном (оп 126) и граховском (оп 113) говорах центрально-южного 
диалекта. В северном наречии она отмечена в единичных опорных пунктах кезско-дебёсского (оп 44) 
и балезинского (оп 33) говоров. На периферийной территории лексема представлена в опорных 
пунктах Кировской области (оп 12-15, 17), Республики Башкортостан (оп 162, 168, 169, 173), 
Республики Татарстан (оп 140, 141), Республики Марий Эл (оп 138). В нескольких опорных пунктах 
кырыкмасского (оп 130), алнашского (оп 135, 149) говоров центрально-южного диалекта, 
кукморского (оп 145), ташкичинского (оп 172) говоров периферийно-южного диалекта лексема 
представлена в форме ӟъгъртэм. 

Существительное ӟыгыртэм является производным от глагола ӟыгыртыны «обнять, прижать». 
Образовано с помощью аффикса -эм. По происхождению данная лексема является общепермским 
словом: *ǯ′ɜg- «давить, жать», в диалектах коми языка дзигöдны «обнимать» [3, 90]. 
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Лексема ӟыгыртэт зафиксирована в ярском (оп 21-23) и балезинском (оп 34) говорах 
среднечепецкого диалекта, кезско-дебёсском (оп 41) говоре верхнечепецкого диалекта северного 
наречия. Широко представлена в диалектах срединных говоров: в зятцинском (оп 53), селтинском (оп 
85), увинском (оп 86) говорах средне-западного диалекта, шарканском (оп 99) говоре средне-
восточного диалекта, нылгинском (оп 88), водзимоньинском (оп 103), омгинском (оп 16, 107, 108) 
говорах водзимоньинско-омгинского диалекта, в среднеижском правобережном (оп 93, 122), 
среднеижском левобережном (оп 100) говорах среднеижского диалекта. Активно используется в 
кизнерско-можгинском (оп 109, 102, 116), средне-южном (оп 115, 117, 124, 125, 134), кырыкмасском 
(оп 129), граховском (оп 131), алнашском (оп 136) говорах центрально-южного диалекта, шагиртско-
гондырском (оп 155), буйско-таныпском (оп 156, 159, 163, 164, 171) говорах периферийно-южного 
диалекта.  

Фонетический вариант с неогублённой гласной средне-заднего ряда верхне-среднего подъёма 
ыӟыгыртэт представлен в бавлинском говоре (оп 174) периферийно-южного диалекта.  

В единичных опорных пунктах кырыкмасского (оп 128), граховского (оп 132, 133), алнашского 
(оп 137) говоров центрально-южного диалекта, в кукморском (оп 142), татышлинском (оп 160, 161), 
ташкичинском (оп 167), красноуфимском (оп 175) говорах периферийно-южного диалекта лексема 
представлена в форме ӟъгъртэт. 

В бавлинском говоре (оп 152) реализуется форма д'ыгыртэт. 
Существительное ӟыгыртэт образовано от глагола ӟыгыртыны «обнять» с помощью суффикса  

-эт.  
Лексема зафиксирована в следующих письменных источниках: ӟыгыртэт «охапка» [5, 106]; 

ӟыгыртэт «тж» [4, 649]; ӟыгыртэт «тж» [2, 113]; ӟыгыртэт «тж» [6, 164]; ӟыгыртэт «тж» [7, 246]. 
В слободском говоре (оп 1, 2) нижнечепецкого диалекта северного наречия отмечена лексема 

ӟыгыртос. Образовано от глагола ӟыгыртыны «обнять» с помощью суффикса -ос.  
Форма ӟыгыртэс отмечена в зятцинском говоре (оп 56, 57) средне-западного диалекта.  
Лексема ӟыгырталтэс образует микроареал в Кировской области. Она отмечена в слободском 

(оп 2), косинском (оп 6, 8, 9) говорах нижнечепецкого диалекта северного наречия, сурвайско-
поломском (оп 10, 11) говоре средне-западного диалекта. 

Слово образовано от глагола ӟыгыртыны «обнять» с помощью аффиксов -ал, -тэс.  
Лексема зафиксирована в следующих письменных источниках: ӟыгырталтэс «охапка» [2: 113]; 

ӟыгырталтэс «тж» [5: 106]; ӟыгырталтэс «тж» [6: 164]; ӟыгырталтэс «тж» [7: 247]. 
Основным словом для обозначения охапки в следующих говорах служит лексема ӟыгыр в разных 

фонетических оформлениях: ярский (оп 19), глазовский (оп 51), балезинский (оп 27, 32, 37) говоры 
среднечепецкого диалекта; кезско-дебёсский (оп 38, 41, 44, 62, 63), тыловайский (оп 64, 65, 75) 
говоры верхнечепецкого диалекта; шарканский говор (оп 78, 79) средне-восточного 
диалекта;среднеижский левобережный (оп 95, 98101, 123), среднеижский правобережный (оп 121) 
говоры среднеижского диалекта; средне-южный говор (оп 127) центрально-южного диалекта; буйско-
таныпский говор (оп 158) периферийно-южного диалекта.  

Фонетический вариант с неогублённой гласной средне-заднего ряда верхне-среднего подъёма ы 
во втором случае ӟыгырзафиксирован в глазовском говоре (оп 24). 

В д. Дондыкар Глазовского района отмечено сосуществование параллельных фонетических 
вариантов с неогублённой гласной средне-заднего ряда верхне-среднего подъёма ы: ӟыгър// ӟыгыр.  

В следующих опорных пунктах глазовского (оп 25, 26, 28, 29, 31, 50) и юкаменского (оп 47, 48) 
говоров среднечепецкого диалекта, в лекминском (оп 45, 46, 49) и юндинском (оп 36) говорах 
бесермянского диалекта лексема реализуется в форме ӟъгър. 

Лексема ӟыгыри образует микроареал в северо-восточной и средне-восточной части Удмуртии: 
глазовский (оп 52) говор среднечепецкого диалекта; кезско-дебёсский (оп 39, 43), игринский (оп 54, 
55, 58), тыловайский (оп 76) говоры верхнечепецкого диалекта, чутырский говор (оп 59, 60) средне-
восточного диалекта. Она также отмечена в единичных пунктах на периферийной территории: 
д. Дым-Дым-ОмгаВятско-Полянского района Кировской области: Бол. ГондырКуединского района 
Пермского края.  

В кизнерско-можгинском говоре (оп 119) лексема реализуется в форме ӟыгыри.  
Лексема зафиксирована в следующих письменных источниках: ӟыгыр«охапка» [5, 106]; ӟыгыри, 

ӟыгыр «тж» [6, 164]; ӟыгыри, ӟыгыр «тж» [7, 246]. 
В говорах периферийно-южного диалекта распространена лексема ныпйалтэс в различном 

фонетическом оформлении.  
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В татышлинском говоре (оп 169) выявлена лексема огнÿпиалтэс, где ог - краткая форма 
числительного одӥг «один», существительное нÿпиалтэс образовано от глагола ныпъяны «поднять, 
навалить на себя ношу».  

В кукморском (оп 145) и шагиртско-гондырском (оп 153) говорах периферийно-южного диалекта 
зафиксирован вариант ныпйалтэс. В кукморском (оп 144) и татышлинском (154) говорах лексема 
реализуется в форме нъпйалтэс. 

В единичных опорных пунктах шошминского (оп 140) и кукморского (оп 145) говоров 
периферийно-южного диалекта выявлена форма нÿпйалтэс. 

В буйско-таныпском говоре (оп 170) лексема бытует в форме нÿпйэт.  
Лексема зафиксирована в следующих письменных источниках: ныпьет «ноша, охапка» [5: 210]; 

ныпъялтэс «охапка» [6: 306]; ныпьет «охапка» [6: 306]; ныпъялтэс «ноша, охапка» [7: 473]; ныпьет 
«охапка» [7: 473]. 

По происхождению лексема является общепермским: *nöˆpi«ноша, охапка» [3: 194]. 
Лексема ӝутэт локализована в единичных опорных пунктах кизнерско-можгинского (оп 110) и 

алнашского (оп 136) говоров центрально-южного диалекта. Образована от глагола ӝутыны 
«поднять» с помощью аффикса -эт.  

В письменных источниках лексема зафиксирована лишь в значении «ноша, груз»: ӝутос, 
ӝутэт «ноша, груз» [5: 95]; ӝутэт «ноша» [2: 104]; ӝутос, ӝутэт «ноша, груз» [6: 149]. 

Исследование показывает, что в удмуртском языке для названия охапки используются лексемы 
исконного происхождения. Заимствованные слова не употребляются. Смеем предположить, что 
наиболее древней является лексема исконного происхождения – ӟыгыртэм, которая лексический фон 
создаёт в срединных говорах, но также зафиксирована во многих диалектах северного и южного 
наречий. В диалектах широко распространены и другие лексемы (ӟыгыртэт, ӟыгырталтэс, ӟыгыр, 
ӟыгыри), образованные от глагола ӟыгыртыны «обнять». А вот лексемы ныпйалтэс и ӝутэт 
зафиксированы лишь в некоторых опорных пунктах южного наречия. 
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СЕКЦИЯ 5. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
 
УДК 82 

Г. Х. Абдрафиҡова, Өфө ҡ.  
 

ЗИННУР УРАҠСИН — ПРОЗАИК 
 

Ученого-лингвиста Зиннура Ураксина любители художественной литературы знают как 
мастера миниатюрных рассказов, так называемых рассказов с наперсток. Позже у него 
появляются романы, повести, рассказывающие о малоизвестных страницах истории башкирского 
народа. Такова повесть о Мстиславе Кулаеве – известном враче, государственном и общественном 
деятеле, участнике башкирского национального движения. 

Ключевые слова: Зиннур Ураксин, башкирская проза, рассказы с наперсток, повесть о 
М. Кулаеве. 

 
ZINNUR URAKSIN — NOVELIST. The linguist Zinnur Uraksin is known by fans of fiction as a 

master of miniature stories, the so-called thimble stories. Later, he has novels, novellas, telling about little-
known pages of the history of the Bashkir people. This is the story of Mstislav Kulaev – a famous doctor, 
statesman and public figure, a member of the Bashkir national movement. 

Key words: Zinnur Uraksin, Bashkir prose, miniatures, the story of Mstislav Kulaev. 
 
XX быуаттың етмешенсе йылдар башында матбуғат биттәрендә Зиннур Ураҡсиндың “Уймаҡ 

хикәйәләр” тип аталған кескәй әҫәрҙәр шәлкемдәре күренә башлай. Улар 1976 йылда «Һыу башы» 
исеме менән китап итеп баҫылһа, 2002 йылда «Көрәш» исемле яңы уймаҡ хикәйәләр йыйынтығы 
уҡыусылар хөкөмөнә тапшырылғайны. Ғүмере буйы авторҙың төп шөғөлө тел ғилеме булһа ла, 
әҙәбиәт һөйөүселәргә ул үҙен проза әҫәрҙәре ижад итеүсе булараҡ танытты. Бигерәк тә башҡорт 
бәләкәй прозаһын үҙенең фәһемле, өгөт-нәсихәтле уймаҡ хикәйәләре менән байытып, уларҙы беҙҙең 
әҙәбиәткә еректерҙе. Башҡорт прозаһында «уймаҡ хикәйә» Зиннур Ураҡсин менән йәнәш йөрөр 
эпитетҡа әйләнде тиһәк тә яңылыш булмаҫ. 

Атамала «хикәйә» һүҙе ҡулланылһа ла, кескәй сюжет булырҙай картина тыуҙырыуы ғына уны 
хикәйәгә яҡынайта. Ә төп асылы, тапҡыр фекере булыуы менән ул парса, хикмәт, нәсихәт 
жанрҙарына тартым. Исемендәге «уймаҡ» һүҙендә лә хикмәт бар. Бер яҡтан, ул «бәләкәй генә», 
«кескенә» мәғәнәләренә тура килһә, икенсенән, «уйлаһаң, уйылып китерлек» әйтеменең айышына 
барып тоташалыр һымаҡ. 

Бәләкәй жанр, билдәле булыуынса, – кескәй майҙанда тос һәм тапҡыр йөкмәтке һыйҙыра алыусы 
художестволы форма. Ул бер-ике ваҡиғаны йәки тамамланған фекерҙе ҡыҫҡа һәм аныҡ итеп 
һүрәтләп биреүе менән ота. Уймаҡ хикәйәләр хәл-ваҡиғаны, күренеште кескәй сюжет ҡулсаһына 
һыйҙырып, күҙ алдына баҫтырырҙай йәнле картина тыуҙырыуға, аҙаҡ шул күренештән 
дөйөмләштерелгән фәлсәфәүи һығымта яһауға ҡорола. 

З. Ураҡсин уймаҡ хикәйәләрендә, ғәҙәттә, кеше тормошондағы төрлө фәһемле, ғибрәтле хәлдәргә 
туҡтала. Ошо хәл нигеҙендә картина тыуҙырырҙай кескәй генә сюжет ята, ул сюжет эскә йәшерелгән 
була. Әҫәрҙәр башлыса «мин» исеменән һөйләнелеп, ҡасандыр булып үткән хәлдәрҙе хәтерләү, улар 
хаҡында уйланыу нигеҙендә тыуған. «Үткән-кискәндәрҙән, иҫкә төшөргәндәрҙән» тигән иҫкәрмә лә 
шуға ишаралағандай. 

Хәтирәләргә таянып яҙылыуға ҡарамаҫтан, улар автобиографизм элементы булып ҡабул ителмәй. 
Уйланыуҙар яҙыусының һиҙгер йөрәге, шыма ҡәләме аша үтеп, тос фекерле, тәрән мәғәнәле 
дөйөмләштереүҙәргә эйә булған әҙәби художестволы әҫәр булып ойоша. Авторҙың маҡсаты – үҙе 
һүрәтләгән хәл-ваҡиғаларҙан, күренештәрҙән тормош фәлсәфәһе «һөҙөп» алыу. Әҫәр тапҡыр 
мәғәнәле хикмәтле фекер менән тамамланып ҡуя. Билдәле әҙәбиәт белгесе К. Әхмәтйәнов бындай 
ситуация менән фекерҙе «образ-ситуация» һәм «образ-фекер» тип атағайны [3]. 

Кескәй генә миниатюра әҫәренә торошло уймаҡ хикәйәләрҙән башланған ижад ҡомары 
З. Ураҡсинды башҡорт халҡы тарихындағы «аҡ таптар»ҙы асырҙай «Ҡарат», «Аҡтау ҡәлғәһе», 
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«Каруанһарай», «Тәҙрә уйыусы», «Рәссам» кеүек тарихи романдар һәм повестар тыуҙырыуға алып 
килде. Шулар араһынан «Тәҙрә уйыусы» повесы иғтибарҙы йәлеп итте. Автор үҙе әйтеүенсә, әҫәрҙең 
исемен уға яҙыусы һәм ғалим Әнүр Вахитов тәҡдим иткән. «Мин уға тәүге башҡорт алфавитын 
төҙөүсе, телсе-табип, күренекле дәүләт эшмәкәре Мөхәммәтхан Ҡулаев хаҡында һөйләгәйнем һәм 
уның тураһында берәй әҫәр яҙырға теләүем тураһында ла белдергәйнем. Әнүр: “О, шәп! Халыҡҡа 
яҙыу тәҡдим итеү – ул бит яңылыҡҡа, яҡтылыҡҡа күҙен асыу, тәҙрә уйыу” – тине», – ти ул әҫәрҙең 
тәүге битендәге үк төшөрмәлә [2: 8]. Ошо фекер әҫәрҙең аҙағында Мөхәммәтхан-Мстиславтың 
ҡатыны Нина менән әңгәмәһендә лә ҡатындың иренә ҡарата әйткән һүҙҙәрендә яңғырай:  

– Ярай, Петр I Европаға тәҙрә асҡан кеүек, һин дә үҙ халҡыңдың бөйөк йортона, киләсәгенә, 
яҡтылыҡҡа тәҙрә астың [2: 88]. 

2023 йылдың 7 февралендә Мөхәммәтхан Сәхипкирәй улы (Мстислав Александрович) 
Ҡулаевтың тыуыуына 150 йыл тулды. Билдәле табип, дәүләт һәм йәмәғәт эшмәкәре, 1917-1921 
йылдарҙағы башҡорт милли хәрәкәтенең актив ҡатнашсыһы, Башҡорт хөкүмәте рәйесе (1919) 
М. Ҡулаевты башҡорт телен тикшереүсе ғалим-филолог тип әйтеү ҙә һис яҙыҡ булмаҫ. Табип эшенән 
тыш ул ҙур мауыҡҡанлыҡ менән башҡорт теленең фонетик төҙөлөшөн, грамматикаһын, ҡылымдарын 
һәм һүҙ төҙөлөшөн өйрәнә, ул башҡорттар өсөн кириллицаға ҡайһы бер латин графикаһы билдәләрен 
ҡушып эшләнгән әлифбаның авторы (Әлепей. Өфө, 1919). Уны башҡорттоң үҙ яҙыуы булмауы, ғәрәп 
графикаһына нигеҙләнгән яҙыуҙың башҡорт теленең өндәр системаһына ҡулай түгеллеге, уҡыу, яҙыу 
өсөн бик ауыр булыуы борсой. Шул яҙманы уҡыусы балалар өс-дүрт йыл эсендә генә үҙләштерә алһа, 
кириллицаға нигеҙләнгән әлифбаны улар ярты йыл эсендә төшөнөр ине, тигән уйҙа тора ғалим. «Мин 
еңел генә өйрәнеп була торған хәрефтәр эшләмәксемен. Балаларыбыҙ бит өс-дүрт йыл эсендә генә 
әлептең таяҡ икәнен белеп сыға. Кириллица еңел. Мин ошо яҙма нигеҙендә башҡорт яҙыуы төҙөргә 
уйлайым», – тип белдерә ул үҙенә килгән студенттар менән әңгәмә барышында [2: 35]. Шунда уҡ 
башҡорт теленә генә хас өндәрҙе белдереү өсөн рус хәрефтәренә латин хәрефтәрен өҫтәүен әйтә. 

М. Ҡулаев шулай уҡ Ҡазанда баҫылған «Основы звукопроизношения и азбука для башкир» 
(1912), «О звуках башкирского языка» (1928), «Твердый алфавит башкирского языка» (1928), «О 
глаголах башкирского языка» (1930) китаптарының да авторы. Тәүге китаптың титул битендә 
ошондай автограф та бар: «Башҡортостан М. Ғафури исемендәге тел, әҙәбиәт һәм тарих ғилми-
тикшеренеү институтына. 22/XII.1944. М. А. Ҡулаев». Был китаптар һәм башҡа документтар Рәсәй 
фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәгенең Ғилми архивында һаҡлана. М. Ҡулаев 
яҡындарына бөтә шәхси архивын үҙе үлгәндән һуң Башҡортостандағы Тарих, тел һәм әҙәбиәт 
институтына тапшырырға тигән аманат әйтеп ҡалдыра. Был турала беҙ повестан да беләбеҙ. Ҡатыны 
Нина менән барған диалогта Мөхәммәтхан былай ти:  

– Нина, шуны һиңә әйтеп ҡуяйым әле: минең менән тегеләй-былай булып ҡуйһа, архивымды, 
ҡулъяҙмаларымды Өфөгә тапшыр, ғилми институтҡа, адресы китаптар кәштәһендә. Һүҙлегемде 
алғандар, хәбәрҙәре килде [2: 88]. 

«Эпилог»тан аңлашылыуынса, 1963 йылда институттың шул ваҡыттағы директоры 
Ә. И. Харисов ғалимдың архивын алып ҡайта. З. Ураҡсинға архивты тәртипкә килтереүҙә, тәүге 
опистар эшләүҙә ҡатнашырға тура килә. Шул ваҡытта уҡ уның бөйөк яҡташы тураһында әҫәр яҙыу 
теләге тыуа. Һуңынан ул документтарҙы ҡабаттан өйрәнә [2: 89], фактик материалды ошо архивтан 
туплай [2: 8]. 

З. Ураҡсин үҙенең повесында М. Ҡулаевтың бөтә тормош юлын күҙ алдына баҫтырыуға ирешә, 
ундағы киҫкен, хәл иткес боролоштарға уҡыусы иғтибарын йәлеп итә. Мөхәммәтхандың бала 
сағынан уҡ көслө булған белемгә ынтылышы уны төрлө яҡлап үҫешкән ҙур шәхес дәрәжәһенә 
күтәрелеүен эҙмә-эҙлекле һүрәтләй. Ул тәүҙә ауыл мәҙрәсәһендә уҡый, артабан ауылда земство асҡан 
дүрт йыллыҡ урыҫ-башҡорт һөнәри мәктәбен, Ырымбурҙа гимназия тамамлай. Ҡазан 
университетына инеү өсөн мосолман һәм йәһүдтәргә юл ябыҡ булғас, христиан динен ҡабул итергә 
мәжбүр була. Тормош һынауҙарын үтеп, шул университеттың медицина факультетын, 
ординатураһын уҡып бөтөп, үпкә сирҙәрен дауалау буйынса диссертация яҙып тамамлай. Ләкин 
яҙмыш үҙенсә бороп ебәрә. Яҡлауға әҙерләнеп йөрөгәндә, Беренсе бөтә донъя һуғышы башланып 
китә, артабан Октябрь инҡилабы, граждандар һуғышы, башҡорт милли хәрәкәте. Хәрби врач 
рәүешендә шул юлдарҙы үтеп, Башҡорт хөкүмәте рәйесе вазифаһында Башҡорт автономияһын төҙөү 
тураһындағы Үҙәк менән килешеүгә ҡул ҡуйырға насип була ҙур сәйәсәттең уртаһына килеп ингән 
М. Ҡулаевҡа. 

Гимназияла уҡыу өсөн ун өс йәшендә үк тыуған ауылынан сығып киткән Мөхәммәтханға ғүмере 
буйы ситтә йөрөргә, Ҡазан ҡалаһында төпләнеп, һуңғы һулышынаса шунда йәшәргә тура килә. Ләкин 
уның башҡорт иле, башҡорт халҡы өсөн һәр ваҡыт янып йәшәүе, борсолоуҙары, уны һағыныуы 
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повеста ла һыҙыҡ өҫтөнә алына, үрҙә телгә алынған Ғилми архивтағы фонд менән танышыу ҙа шуға 
инандыра. «Тейешле дәрәжәгә күтәрергә хаҡлы шәхесебеҙ» тип, үҙ ҡарашын белдерә З. Ураҡсин 
әҫәренең геройына ҡарата [2: 89]. 

Үҙе лә телсе-ғалим булараҡ, һүҙ ҡәҙерен белеп эш итә прозаик З. Ураҡсин. Оҫта хикәйәләр 
яҙыусы булып танылған А. П. Чехов: «Ҡыҫҡалыҡ – таланттың һеңлеһе», – тип әйткән үҙ заманында. 
Бәләкәй күләмгә тос, бай йөкмәтке һыйҙыра белеү һәләте З. Ураҡсиндың уймаҡ хикәйәләрендә генә 
түгел, ҙурыраҡ жанрға ҡараған повестарында ла сағыла. Тормошта көн һайын осрап торған төрлө 
мәлдәрҙе оҫта тотоп алып, уларға художестволылыҡ бирә белеү, уларға ҙур йөкмәтке һәм тапҡыр 
мәғәнә һалыу телде образлылыҡ мәнфәғәттәренә хеҙмәт иттерә белеү ҡеүәһен күрһәтеп тора. Яҙыусы 
көтөлмәгәнлек эффекты тыуҙырыусы новеллизм элементын оҫта файҙалана; ябай сюжет, тотороҡло 
һүҙбәйләнештәр, мәҡәл-әйтемдәрҙе әҫәр тексына урынлы үреү ҙә был осраҡта ҡыҫҡалыҡҡа һәм бер 
үк ваҡытта тәрән йөкмәткелелеккә ирешеүгә булышлыҡ итә. 
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СВЯЗЬ МАРИЙСКИХ ГОСТЕВЫХ ПЕСЕН С ДРУГИМИ ЖАНРАМИ ФОЛЬКЛОРА 
 
В статье рассмотрена связь марийских гостевых песен со свадебными, рекрутскими, 

похоронно-поминальными песнями, а также пословицами, приметами, запретами. Марийские песни 
разных жанров, имея одну композиционно-поэтическую основу, развивая схожие мотивы и сюжеты, 
обогащали друг друга. Связь гостевых песен с пословицами, приметами, запретами обеспечивала 
сохранность и передачу народных знаний, устойчивость ценностей и идеалов.  

Ключевые слова: марийские гостевые песни, свадебные песни, рекрутские песни, пословицы, 
запреты, приметы. 

 
CONNECTION OF MARI GUEST SONGS WITH OTHER GENRES OF FOLKLORE. The article 

considers the connection of Mari guest songs with wedding, recruiting, funeral and memorial songs, as well 
as proverbs, signs, prohibitions. Mari songs of different genres, having one compositional and poetic basis, 
developing similar motives and plots, enriched each other. The connection of guest songs with proverbs, 
signs, prohibitions ensured the preservation and transmission of folk knowledge, the stability of values and 
ideals. 

Key words: Mari guest songs, wedding songs, recruiting songs, proverbs, prohibitions, omens. 
 
Гостеприимство у мари является одним из важнейших факторов поддержания родственных и 

добрососедских отношений. В тексте марийской молитвы, в которой просят об изобилии мёда (мÿй 
перке), имеются следующие слова: «Родо-пошкудо ден эртен кайышыжымат кычкыралын, кум сутка 
мартен йÿын-кочкаш перкем пуэн шого» ‘Пошли изобилия, чтобы хватило в течение трех суток 
угощать (людей), пригласив родных и соседей и тех, кто проходит мимо’. 

Неотъемлемая часть традиций марийского гостеприимства ‒ гостевые песни: они сопровождают, 
комментируют, инициируют не только обрядовые действия, но и бытовые ситуации в процессе 
приема гостей. Марийские гостевые песни, будучи отражением жизни этноса и результатом 
исторического развития устного поэтического творчества народа, сохраняют системные связи с 
другими жанрами фольклора.  

Из песенных жанров разноплановую связь гостевых песен можно обнаружить со cвадебными 
песнями, в первую очередь, этот тезис справедлив в отношении величальных песен. Сближаясь 
функционально, одни и те же тексты могут исполняться, когда нужно восхвалять достоинства 
адресата / адресатов, акцентировать внимание на лучших чертах характера, внешности человека, 
свойствах той или иной семьи, рода:  
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Чӱчием кушто? – Идымыште, 
Идымыште, каван коклаште. 
Идым гыч толеш, тӧреш шинчеш, 
Шийже дене шӧртньыжым ойыра. 
Аваем кушто? – Вес пӧртыштӧ, 
Вес пӧртыштӧ порсыным мундырта. 
Ӱпшат-лай порсын, мутшат пелт(е) ӱй, 
Мом каласа гынат, колыштам [7]. 

‘Где мой дядя? ‒ На гумне,  
На гумне, среди копен. 
Приходит с гумна, садится за стол, 
Отделяет золото от серебра. 
Где моя матушка? ‒ В другой избе, 
В другой избе наматывает шелк на клубок. 
Ее волосы ‒шелк, ее речи ‒ топленое масло, 
Что она скажет, я на то и соглашусь’. 

Одна и та же формула используется в свадебных и в гостевых песнях-приглашениях, однако 
вариант гостевой песни предполагает приглашение в гости, а свадебная песня имеет иную функцию: 
это приглашение приехать за невестой: Меже кузе толын улына, Тежат тугак миялза ‘Как мы к вам 
пришли / приехали, И вы к нам так же приходите / приезжайте’: 

Куку мурымо вер лийже, 
Шӱшпык шӱшкымӧ вер лийже. 
Эх, туларем, тулачем, 
Эре толмо вер лийже [9]. 

‘Пусть будет место для кукования кукушки, 
Пусть будет место для пения соловья, 
Эх, сват мой, сваха моя, 
Пусть (у вас) будет место для нашего приезда всегда’. 

Кроме того, и гостевые, и свадебные песни сопровождают и описывают обряды и ритуалы или 
инициируют их, выполняя в обряде регулирующую функцию.  

Песни, которые исполняют гости во время отъезда, перекликаются по эмоциональной 
тональности с рекрутскими, поскольку момент прощания при расставании наполнен грустью. 
Сравним тексты гостевой и рекрутской песен:  

Кӱвардам ӱштса, кӱвардам ӱштса 
Чинче падыраш лекмешке. 
Ужаталза, ужаталза 
Омсам, капкам лекмешке [10]. 

‘Подметайте полы, подметайте полы, 
Пока не найдёте блёсточку. 
Провожайте нас, провожайте нас, 
Пока мы не выйдем из дверей, из ворот’. 

Ужаталза, ужаталза 
Пасу капкам лекмешкем. 
Ты муремым, ты семемым 
Ида мондо толмешкем [4]. 

‘Провожайте, провожайте, 
Пока я не выйду из ворот околицы. 
Эту мою песню, эту мою мелодию 
Не забывайте до моего возвращения’. 

Возможно, что схожее содержание, аналогичная ритмическая организация, а также результат 
трансформации текстов приводит к недифференцированности некоторых текстов при исполнении. 
Нами также зафиксирован единичный пример недифференцированного исполнения части гостевой и 
похоронно-поминальной песни. Ср.: 

Кыдалешем ӱштӓлме ончылак сакышем 
Чот ӱштӓлӓм гынат, лушкалеш. 
Шкемынат акамым ужмем годым 
Чоткыдо-лай кумылем лушкалеш [8]. 

‘Передник мой, повязанный на талии, 
Развязывается, хотя и туго его завязываю. 
Когда вижу свою сестру, 
Волнуется (смягчается) моё сердце’. 

Кыдаланем ӱштӓлме ончылакем 
Чот ӱшталам гынат, лушкалеш. 
Шкемын родем колал колтен: 
Чоткыдо-лай кӱмылем лушкалеш [4]. 

‘Передник мой, повязанный на талии, 
Развязывается, хотя и туго его завязываю. 
Родня моя померла, 
Печалится моё сердце’. 

Гостевые песни связаны и с малыми жанрами фольклора: пословицами, приметами, запретами. 
Чeткость, ритмичность построения текстов гостевых песен, безусловно, обеспечивает их 
афористичность. Лаконичные, отточенные по форме и выражающие обобщённую мысль изречения 
включаются в текст гостевых песен: 

Кеҥежым сар саскам пого, 
Телым сар саска ок лий. 
Эрталеш вет рвезе ӱмыр, 
Пӧртылталаш огеш лий [7]. 

‘Летом желтые цветы собирай, 
Зимой желтых цветов не будет. 
Проходит ведьмолодость, 
Нельзя ее вернуть’. 

Муралталын колтена, мурына кодеш, 
Тошкалалын колтена, кышана кодеш. 
Мурынам мурен илыза, 
Кышана почеш кычал мийыза [10]. 

‘Мы споем, песня наша останется, 
Мы ступаем, следы наши остаются, 
Живите, исполняя наши песни, 
По нашим следам к нам приезжайте’. 

Двухчастные песни, состоящие из четырeх строк, и пословицы организованы по одному 
принципу. На это указывали В. М. Жирмунский и В. М. Гордлевский при анализе ранней тюркской 
поэзии и тюркских песен. Так, В. М. Жирмунский усматривал генетические связи между 
пословицами и народными стихами: «В генезисе и структуре народного стиха могут служить 
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народные пословицы и загадки» [3: 654]. Согласно В. М. Гордлевскому, «пословицы, точнее, 
рифмованная проза организует процесс метрического построения тюркских песен. Обычно 
пословицы состоят из двух частей, которые взаимно рифмуются, состоят из определённых звеньев, 
стоп, составляя основную ячейку народной поэзии» [2: 229]. Всe это справедливо и в отношении 
марийских гостевых песен и пословиц.  

Ойӧрӧ (запреты), закодированные в песнях, определяют гостевой этикет мари, диктуя правила 
поведения хозяев и гостей: 

Вӱдшымат-лай возын ида йӱылдал: 
Палаш ок лий вӱд иян койышыжым. 
Унала толын улыда, сайын коштса: 
Палаш ок лий еҥын шояк шомакшым [10].  

‘Не пейте воду, припадая к источнику: 
Вы не знаете нрава водяного. 
Вы пришли в гости, ведите себя достойно: 
Вы не знаете обманчивость чужих слов’. 

Аналогичный зачин имеет свадебная песня восточных мари, исполняемая в честь подружки 
невесты — Ончылно шогышо (букв. ‘Впереди стоящая’): 

Вÿдшымат-лай возылден ит йÿылдал: 
Вÿдиянат акылжым от пале. 
Марланат лектат гын, пелке ит лек: 
Пелыл еҥын акылжым от пале. 

‘Не пей воду, припадая к роднику: 
Не знаешь нрава водяного. 
В чужую деревню замуж не выходи: 
Не знаешь нрава чужого человека’ [1: 56]. 

В марийские гостевые песни органично вплетаются и приметы. Их текст позволяет 
оригинальным образом оформить величальные песни: 

Тендан тувырда мо пеш ошо, 
Йогын вӱдеш мушкында мо? 
Тендан койышда мо пеш сае, 
Кугече кечын шочында мо? [6] 

‘Отчего ваши платья такие белые, 
Вы их стирали в текучей воде? 
Отчего у вас такой хороший нрав, 
Вы родились в праздник Кугече?’ 

Тенданат-лай пӧртдӓ ямлын коеш, 
Наличникше зӓҥгӓрге ‒ сандене. 
Тые гына, шольыкай, уҥган улат, 
Шочмо кечын шочынат ‒ сандене [5].  

‘Ваш дом смотрится красиво, 
Наличники голубые ‒ поэтому. 
Ты, братец, мастеровитый, 
В понедельник родился ‒ поэтому’. 

Приметы определяли характер человека по времени его рождения: так, считалось, что в четверг 
рождаются трудолюбивые люди, в пятницу ‒ напротив, не столь расположенные к работе, в среду ‒ 
зловредные. Как видно из текстов вышеприведeнных песен, в понедельник рождаются умелые, 
искусные люди.  

Марийские песни разных жанров, имея одну композиционно-поэтическую основу, развивая 
схожие мотивы и сюжеты, обогащали друг друга. Связь гостевых песен с пословицами, приметами, 
запретами обеспечивала сохранность и передачу народных знаний, устойчивость ценностей и 
идеалов.  

В настоящее время, к сожалению, многие традиции гостевания и приема гостей утрачиваются. 
Забота о сохранении обрядов, реконструкция забытых и утерянных элементов, гармонизация новаций 
в сфере гостеприимства с архаичными элементами во многом определяет благополучие общества.  
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КЫРГЫЗСКИЙ ЭПОС «МАНАС» И БАШКИРСКИЙ ЭПОС «УРАЛ-БАТЫР» –  

ДВА ВЕЛИКИХ ЭПОСА В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В данной статье осуществлен анализ двух известных среди тюркоязычных народов эпосов: 
кыргызского «Манас»а и башкирского архаического «Урал-батыра». Кыргызский эпос «Манас» 
известен всему миру, он входит в мировую духовную сокровищницу. Это один из грандиозных по 
объему эпосов мира. В нем наиболее полно отражается как духовный, так и материальный мир 
кыргызов, тем самым он является энциклопедией исторических событий, пережитых кыргызским 
народом.  

Другой эпос, о котором повествуется в данной статье, – это башкирский архаический эпос 
космогонического содержания «Урал-батыр». В этом эпосе рассказывается о древних временах 
зарождения жизни на земле, когда не было ничего, кроме мрака и беспредельного водного хаоса 
(море). В некой точке этого моря (дингеҙ) появляются два духа – Йанбирде и Йанбика, породившие 
двух персонажей-демиургов – Урала и Шульгана, которые и создадут Мир, в частности, Уральские 
горы, где сформировался и поныне обитают тюркоязычные башкиры. 

Ключевые слова: эпос, «Манас», «Урал-батыр», Шульган, кыргызы, уйгуры, башкиры. 
 
KYRGYZ EPIC "MANAS" AND THE BASHKIR EPIC "URAL-BATYR" – TWO GREAT EPICS IN 

WORLD CULTURE. In this article, a comparative analysis of two epics known among the Turkic-speaking 
peoples is carried out: the Kyrgyz "Manas" and the Bashkir archaic "Ural Batyr." In recent years, among 
Turkic-speaking peoples, there has been an increase in interest in the history of both their people and related 
Turkic peoples, including epics as the most fully reflecting the spiritual appearance of the people who 
created them. The Kyrgyz epic "Manas" is known to the whole world and is included in the world spiritual 
treasury.This is one of the grandiose epics of the world. It, without exaggeration, most fully reflects both the 
spiritual and material world of the Kyrgyz, and thus it is an encyclopedia of historical events experienced by 
the Kyrgyz people. 

Another epic, which is described in this article, is the Bashkir archaic epic of cosmogonic content "Ural 
Batyr." This epic tells about the ancient times of the birth of life on earth, when there was nothing but 
darkness and boundless water chaos (sea). At a certain point in this sea (dingez), two spirits of Yanbirde and 
Yanbikа appear, which gave rise to two demiurg characters - the Urals and Shulgan, which will then create 
the whole World, by which the creators of the epic meant the Ural Mountains in its South Ural part, where 
the Turkic-speaking Bashkirs now live. 

Key words: epic, “Manas”, “Ural Batyr”, Shulgan, Kyrgyz, Uighurs, Bashkirs. 
 
Исследователями считается общепризнанным, что тюркоязычные народы имеют огромное 

фольклорное наследие, в том числе многочисленные эпосы, где воспевается героическое прошлое 
создавших их народов. Среди них особо выделяются кыргызский эпос «Манас» – выдающееся 
произведение кыргызского народа и башкирский архаический эпос с космогоническим содержанием 
«Урал-батыр». 

Необходимо отметить, что к концу XX века текст эпоса «Манас», составленный из трех 
отдельных версий эпоса, разросся до более чем полумиллиона стихов, и тем самым намного 
объемнее, чем известные древнеиндийские «Ригведа», «Махабхарата». Для сравнения необходимо 
отметить, что в «Ригведе» содержится 1028 гимнов (примерно 10560 мантр, или 74000 слов) [12: 30]. 

Изучение эпоса «Манас» началось в царской России. Первое сообщение о наличии у кыргызов 
сказания о Манасе в русской литературе относится к 1849 году. 

В 1858 году офицер Российской империи казахского происхождения Чокан Валиханов во время 
своего путешествия в Центральную Азию встретил манасчи и услышал отрывок из эпоса «Манас». 
Чокан Валиханов по возвращению в Петербург перевел записанный текст на русский язык и 
опубликовал его [6: 7-147]. Чокан Валиханов, отмечая поэтические и исторические достоинства 
записанного им текста, назвал его «степной Илиадой». 

Первым, кто пытался записать полностью «Манас» и высказать свои мысли об этом эпосе в 
научном плане, был русский ученый, известный тюрколог акад. В. В. Радлов. В 60-х годах XIX века 
он неоднократно бывал среди кыргызов и записывал у них тексты «Манаса». Свои материалы он 
опубликовал в 1885 г. на кыргызском, немецком языках. 
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К эпосу «Манас» обращался также крупнейший российский исследователь В. В. Бартольд (1869-
1930 гг.). В его работах «Манас» используется как источник по различным вопросам истории и 
культуры кыргызского народа. 

Несмотря на отдельные успехи, развитие манасоведения относится к советскому периоду 
истории, когда по решению комиссии по науке советского Туркестана в 1922 году начинается 
систематическое изучение, фиксация вариантов эпоса «Манас». 

Начало научному исследованию эпоса «Манас» в советскую эпоху было положено трудами 
профессора П. А. Фалева (1888-1922 гг.) – «Как строится кара-кыргызская былина», «О кара-
кыргызском эпосе», которые опубликованы в первом номере журнала «Наука и просвещение», 
изданном в Ташкенте в 1922 году. Автор на основе записанных и опубликованных В. В. Радловым 
материалов анализирует художественные особенности данного эпоса. 

Особое место среди исследователей «Манаса» принадлежит выдающемуся казахскому писателю, 
знатоку фольклора, видному ученому М. Ауэзову, который активно работал над эпосом с конца 20-х 
годов XX в. и до последних лет своей жизни. Известная его работа «Киргизская народная 
героическая поэма «Манас» относится к числу фундаментальных трудов по «Манасу». 

Изучение истории кыргызов и Кыргызстана в XX веке связано с именем А. Н. Бернштама (1910-
1956 гг.), выдающегося советского археолога, этнографа, который был одним из самых авторитетных 
исследователей истории, этнографии кыргызов, обратившихся к истокам культуры кыргызов с 
привлечением материалов эпоса. Во всех трудах А. Н. Бернштам рассматривал эпос «Манас» как 
исторический источник. «Эпос, – писал он, – эта устная летопись народа, чрезвычайно богат как в 
смысле отложившихся в нем исторических фактов, так и в смысле отражения народной мудрости» [4: 
177]. Он связывал происхождение эпоса «Манас» с событиями 840-847 гг., когда небольшой 
кыргызский каганат в Южной Сибири в борьбе с уйгурским государством вышел победителем и стал 
огромной кочевой державой, объединившей к середине IX – началу X веков огромные просторы 
Внутренней и Центральной Азии. По мнению А. Н. Бернштама, именно эти события, связанные с 
эпохой возвышения Великого Кыргызского каганата, легли в основу эпоса «Манас», и поэтому он 
предложил в 1947 году отметить 1100-летний юбилей эпоса «Манас», что было поддержано 
М. О. Ауэзовым. Этот период истории кыргызского каганата академиком В. В. Бартольдом был 
назван эпохой «Кыргызского великодержавия». Российский археолог, ученый-кыргызовед 
Ю. С. Худяков назвал ее «звездным часом» в истории раннесредневековой кыргызской 
государственности. А. Н. Бернштам также отмечал в этом эпосе исторические события, относящиеся 
к другим временам. Но особый упор он все же делал на исторические события VIII-IX вв., на период 
возвышения в Южной Сибири енисейских кыргызов. По мнению А. Н. Бернштама, в основе эпоса 
«Манас» лежат конкретные исторические события 820-847 г., когда кыргызы боролись за свою 
свободу против уйгурского каганата и вышли победителями, получив долгожданную свободу. 
А. Н. Бернштам считал, что эти события и отразились в эпосе «Манас» в самом крупном эпизоде – 
«Великий поход», когда кыргызы под предводителеьством Яглакар-хана разбили уйгуров и захватили 
их столицу. Деяния этого хана нашли отражение в эпосе, легли в его основу, и он стал прототипом 
Манаса.  

В отличие от А. Н. Бернштама и М. Ауэзова, несколько иного мнения был кыргызский 
исследователь И. Б. Молдобаев, который, опираясь на мнение таких исследователей, как С. Малов, 
В. Жирмунский, Б. Юнусалиев, К. Рахматуллин и др., считал, что в эпосе «Манас» отражены 
события, произошедшие чуть позже, и связаны они были с политической историей енисейских 
кыргызов IX-X вв. и последующими историческими событиями [19]. 

Отдельными исследователями отмечаются сохранившиеся в тексте «Манаса» архаичные пласты, 
которые могут быть отнесены к жизни кыргызов до государственного периода их истории [1: 7]. 

При исследовании исторических основ эпоса «Манас» необходимо исходить из общего 
положения о генезисе героического эпоса. Исследователи считают, что возникновение эпоса как 
формы общественного сознания связано со спецификой исторической ситуации и внутренними 
закономерностями развития общества. Как отмечали еще К. Маркс и Ф. Энгельс, «сознание никогда 
не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием, а бытие людей есть реальный процесс их 
жизни...» [17: 25]. Эпос зарождается именно тогда, когда возникает потребность в определенном 
выражении мыслей, чувств, проблем, вставших перед народом. Предпосылкой создания эпоса, по 
выражению Гегеля, является «общенациональное дело», в котором могла бы отразиться полнота духа 
народа. Таким «общенациональным делом», приводящим в движение весь народ, являются «военный 
конфликт» целых наций, «международные столкновения», приводящие к войне [8: 241, 245-246]. 
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По мнению известного исследователя фольклора Б. Н. Путилова, «эпос есть у народа, имевшего 
такое прошлое, которым можно гордиться, поминать и помнить, и есть потребность воспевать. 
Прямая связь эпической традиции с этой славной прошлой реальностью, бесспорно, есть, но она не 
так прямолинейна; нужно учитывать специфику жанра; фольклор есть сознательное художественное 
отражение действительности, но и один из бессознательных способов установления с нею 
функциональных связей, один из элементов в системе воздействия на действительность и 
одновременно ее познания» [21: 179]. Подтверждением мнения Б. Н. Путилова об исторических 
основах героического эпоса служат слова Малькольма Колледжа, который, исследуя период 
правления парфянского царя Готарза II из аристократического дома Гью из Гиркании, отметил, что 
его царствование совпало с очень беспокойным временем, и события того времени и некоторые его 
дела в героической форме нашли свое отражение в «Шахнаме». По поводу военных деяний времени 
царствования Готарза II М. Колледж заметил, что в мирное время эпические произведения 
рождаются редко[16: 43]. 

Специфика героического эпоса состоит в том, что он возникает в годину величайшего 
напряжения для народа, в годину испытаний и бедствий. И функция его состоит в том, чтобы поднять 
дух народа, перетолковать события в выгодном для него свете, объединить народ и даже поражения 
превратить в победы [14: 43-45]. 

Исходя из высказываний вышеуказанных авторитетных исследователей, можно уверенно сказать, 
что в эпосе «Манас» отражены история кыргызского народа как во времена «героической истории», 
«кыргызского великодержавия», так и после прихода кыргызов на Памир, завоевания там новой 
родины и многочисленные войны кыргызских батыров за эту родину с различными врагами, 
пытающимися завоевать и поработить их. Из содержания эпоса «Манас» мы видим, что в нем речь 
идет уже о временах, когда кыргызы как народ уже сложились и ведут многочисленные битвы с 
другими государствами, народами, то есть здесь мы видим довольно высокий уровень социально-
политического развития кыргызов. 

Башкирский эпос «Урал-батыр» описывает времена очень древние, когда сам мир (по-башкирски 
донъя) только-только появляется. В мире не так уж много народов, создавших и донесших до наших 
дней эпосы, объясняющие возникновение мира. У тюркоязычных башкир сохранился эпос «Урал-
батыр», где их древние предки объясняют, «кем, где, когда, из чего и каким способом был создан 
этот мир». 

Большинством исследователей считается, что этногенез башкир происходил на просторах 
Южного Урала и прилегающих к нему территориях, где они обитают и поныне. Известный 
советский, российский археолог и специалист в области кочевых цивилизаций С. А. Плетнева 
сложение башкирского народа и его высокоразвитой культуры на этих землях относила к глубокой 
древности. По ее мнению, очень рано сформировавшиеся на этих землях башкиры, несмотря на 
всяческие исторические катаклизмы и политическое подчинение разным государствам, продолжали 
обитать в этих землях, и это обеспечило их устойчивое и поступательное развитие до современности. 
По мнению С. А. Плетневой, именно только укоренённостью башкир на одном месте (на Урале – 
З. А.) можно объяснить удивительную жизнестойкость и силу их многовековой культурной традиции 
[23: 238]. 

Говоря о месте и роли Урала в жизни башкир, историк Р. Г. Кузеев писал: «Какие бы термины не 
использовались для обозначения коренных жителей республики (башкир – З. А.) и более обширного 
региона, общественность сознает, что башкиры живут на своей исторической родине. Невозможно 
также не учитывать, что восприятие этого факта обыденным сознанием представителей башкирского 
этноса необычайно глубокое; оно нашло отражение во всех слоях богатой традиционной духовной 
культуры башкир. Развитие башкирской нации в указанном направлении будет постоянным» [16: 
143]. Остается только добавить, что здесь, говоря об исконной родине, Р. Г. Кузеев имел в виду 
Южный Урал и прилегающие земли, где башкиры сформировались как этнос, где они живут и 
поныне. 

Анализ эпоса «Урал-батыр» показывает, что именно освоение просторов Южного Урала и 
прилегающих земель является темой данного эпоса. 

Через описание возникновения Мира (Донъя) древние башкирские сказители, создавшие эпос 
«Урал-батыр», рассказывали также и то, как там же поселился одновременно и башкирский народ. 
Хотя в эпосе нет слова "башкир" ("башкорт"), но, рассказывая о народе, который поселил там Урал-
батыр, сказитель подразумевал, что этим народом были башкиры, потомки Урала. 

Материалы башкирской мифологии показывают, что вначале не было ничего, кроме мглы, 
называемого по-башкирски “монар”. Если же миру суждено исчезнуть, то он исчезнет опять же во 
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мгле / “монар”. В этой мгле появляется «туман, облако», которые превращаются в мировые воды, в 
водный хаос, указанный в эпосе «Урал-батыр» как «дингеҙ» («море») [3: 265]. Этот «диңгеҙ» не 
какое-то конкретное море, имеющее определенные границы, а его следует понимать как мифическое 
безбрежное «море-океан», как первоначальный водный хаос, который везде и всюду, безграничен, не 
упорядочен, не организован, аморфен. «Дингеҙ», описанный в эпосе «Урал-батыр», это просто 
аморфная «вода». 

В эпосе «Урал-батыр» в этом водном хаосе появляется «бер урын» (переводимый на русский 
язык как «некое место» или «некая точка»). В этом укромном месте «бер урын» невесть откуда, 
появляются Янбирде (муж) и Янбика (жена). Исходя из того, что в эпосе нет объяснения - откуда, 
как, каким образом появились эти два персонажа (Янбирде и Янбика), а также того, что у обоих имя 
связано с понятием «душа» (йән), есть основание думать, что они являются башкирским вариантом 
мирового духа, материализовавшегося в виде Шульгана и Урала. Хотя в эпосе Янбирде и Янбика 
описываются как вполне земные люди, мы должны помнить, что речь идет об очень архаической 
эпохе. Человек в ту далекую пору господства мифологического мышления не мог представить такую 
нематериальную субстанцию «душа» – как нечто неосязаемое, «как нематериальное начало жизни, 
нечто неуловимое, лишенное плоти и определенных форм, способное существовать отдельно от тела» 
[24: 50]. Для него «душа» всегда была с конкретным материальным содержанием, например, в виде 
мухи, бабочки и т.п. Поэтому души, данные в образах Янбирде и Янбика, у создателей эпоса и 
действуют как вполне земные люди, хотя и являются пока еще не материализовавшимся духом. 
Только вселившись в Шульгана и Урала, эти души (Янбирде и Янбика) становятся, говоря 
юридическим языком, дееспособными, становятся способными на различные действия, поступки, 
движения и т.п. 

Представления о первичности нематериального духа, впоследствии переходящего в 
материальное, обнаруживаются у многих народов. Например, в древнекитайском мифе о сотворении 
Мира повествуется о глубокой древности, когда не было ни Неба, ни Земли, а окружающее 
пространство представляло собой мрачный и бесформенный Хаос. В беспросветном Мраке 
постепенно родились два больших духа Ян и Инь, которые постепенно в борьбе начали 
упорядочивать Мир. Дух Ян стал управлять Небом, а дух Инь – Землей. Так был создан окружающий 
мир [13: 191]. Подобно китайской мифологии, где первоначально появляются два больших духа Ян и 
Инь, в башкирском эпосе «Урал-батыр» первоначально появляются два духа – Янбирде и Янбика, 
которые после появления движения материализуются в образе Шульгана и Урала. 

Место, где появились Янбирде с Янбикой, было влажное, озерное, болотистое [2: 39]. 
«Болотистость, влажность» характеризуют состояние переходности. В башкирском фольклоре в 
качестве маркеров хаоса, кроме болота, иногда выступают «томан» (туман), «монар» (мрак, мгла), 
«болот» (облако). Например, очень часто наступление смерти, хаоса описывается как поглощение 
мира туманом и мглой или оставление всего под снегом. Если «туман», «мгла», «облако» – это 
символы нерасчлененности воды и воздуха, то «болото» – нерасчлененность воды и земли. 
Необходимо отметить, что ни один из рассмотренных маркеров хаоса не противоречит другому. На 
стадии раннего синкретического мифопоэтического мышления они, видимо, с одной стороны, 
входили на равных правах в общую развернутую характеристику хаоса, а с другой стороны, каждый 
из них, взятый в отдельности, подразумевал эту характеристику во всей ее полноте. 

В эпосе «Урал-батыр» (со слов волшебной птицы Хумай) до того, как в водном хаосе появился 
этот «бер урын» / «некое место», над этим безбрежным морем-хаосом ранее всего живого в мире 
появляется царь птиц по имени Самрау, который начинает искать себе пару. Однако никого и ничего 
он найти не смог. Он один на свете, а под ним безбрежное море. После долгих поисков, он находит 
себе пару – Солнце и Луну, на которых и женится. Из контекста эпоса мы можем предположить, что 
Самрау – это само Небо. Известно, что в пору складывания мифологических воззрений у древних 
людей имена их богов-демиургов обозначали то, чем они являлись на самом деле. Данная 
закономерность действовала, думается, и в башкирской мифологии, где под именем Самрау предки 
башкир подразумевали само Небо. Таким образом, в эпосе «Урал-батыр» после появления из мрака 
(монар) водного хаоса (дингез) внизу наверху появляется небо (Самрау), а потом и его жены – 
Солнце и Луна. 

Космогонические мифы башкир описывают становление мира как результат последовательного 
появления основных бинарных оппозиций. На две части разделены не только Мир (Донъя), но и все в 
нем имеющееся – люди, животные и растительный мир, цвета и числа и т.д.: вода – суша, земля – 
небо, мужчина – женщина, чет – нечет, белый – черный и т.п. Бинарные оппозиции относятся к 
разряду универсалий. По-видимому, все человеческие сообщества, как нынешние, так и прошлые, 
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делают различие между «мужским и женским», «жизнью и смертью», «днем и ночью», «светом и 
тьмой» и т.д. [9: 115-116]. 

Посредством бинарных оппозиций первобытное сознание просто и очень доступно объясняло 
себе один из основных законов диалектики, раскрывающей источник самодвижения и развития 
объективного мира – единства и борьбы противоположностей. В эпосе «Урал-батыр» закон борьбы 
противоположностей лежит в основе представляемого древними башкирами процесса появления 
«Донъя» / «Космоса», «Мира» в целом; возникновения таких основополагающих параметров его 
существования, как пространство и время; места отдельного человека и человеческого общества в 
этих пространственно-временных координатах. Мир (Донъя), по представлениям предков башкир, 
создается в ходе непримиримого состязания двух родных братьев, которые и выступают создателями-
демиургами. К событиям, описываемым в эпосе «Урал-батыр», вполне применимы слова английского 
исследователя Р. Дж. Коллингвуд, который относительно времен мифологического мышления писал: 
«Миф… вообще не касается действий людей. Он полностью очищен от человеческого элемента, и 
персонажами рассказа в нем выступают только Боги. И действия божеств, описываемые в нем, – не 
события, случившиеся некогда; конечно, они мыслятся как имевшие место в прошлом, но в прошлом 
неопределенном, таком отдаленном, что никто даже не помнит, когда оно было. Оно вне всей нашей 
системы отсчета времени и называется «началом вещей» [15: 17]. Если чуть перефразировать 
Коллингвуда, башкирские мифологические персонажи Урал и Шульган – это башкирские Боги, 
которые во времена первотворения, как говорят башкиры, во времена «альмисак, борон-борон-
боронда», делали Мир и все содержимое этого Мира. Они создатели его. Люди в этом эпосе 
практически никакой роли не играют, являясь безликой, серой и безмолвной массой. И о них в эпосе 
почти ничего не говорится. 

Первоначально братья Урал и Шульган были нейтральны друг к другу, но с появлением 
движения и развития событий борьба двух братьев принимает все более непримиримый характер. 
При этом Урал-батыр создает «якты донъя»/ «светлый мир», облагораживает его и делает удобным 
для жизни всего живого. Урал становится символом всего светлого, положительного, а Шульган 
превращается в олицетворение всего темного, вредоносного, и символом его мира становится черный 
цвет. Шульган, как олицетворение хаоса, темного, вредоносного начала, в эпосе описывается как 
старший брат, то есть он по времени рождения первый, так же, как первоначален водный хаос. Не 
случайно и то, что Шульган связан с водой, подводным и подземным миром. Даже имена главных 
героев данного эпоса несут в себе в закодированном виде семантическую нагрузку, объясняют 
принадлежность этих персонажей к этому или иному мирам. Древние люди придавали огромное 
значение именам. Как говорили древние: «Имя – это предопределение». Давая имя человеку или 
иному персонажу, или называя то или иное окружающее человека явление, древний человек выражал 
через название свое отношение к ним, определял их место в своей иерархии. Данное правило 
действует и в отношении имени «Урал», который, как нам кажется, содержит в своей основе слово 
«ур», «өр, ор», которое связано с понятием «верх, восхождение солнца, светлое» [11: 98-102, 98-102]. 
Этот же корень «ур» просматривается в древнетюркском «урун» / «светлый», белый» [25: 602] и в 
имени якутского мифологического владыки девяти верхних ярусов мира «Урун-ар» [24: 124]. Они же 
своего творца мира называют Урун-айы-Тойон (белый светлый господин), который является 
олицетворением солнца [24: 204]. Во всех этих примерах ясно просматривается тот же корень «ур», 
который сводится к «светлому, ясному солнцу». В имени «Шульган», нам кажется, прозрачно 
проступает указание на местонахождение его владений, т.е. имя это связано с левой стороной. 
Владениями Шульгана в эпосе называется подводный или потусторонний мир, который, по 
представлениям тюркоязычных народов, обозначается словом «сол / сул». До нас дошел и тюрко-
булгарский вариант данного слова в форме «шул», «шульга» [10: 84]. Для обозначения левой стороны 
данный фонетический вариант существовал и в древнебашкирском языке. 

В башкирской мифологии нет другого, кроме Шульгана, персонажа, олицетворяющего 
потусторонний, подводный мир и безоговорочно владеющего им. Он является главным властелином 
по отношению ко всем другим отрицательным персонажам, вредоносным человеку и всему живому. 
Поэтому можно сказать, что Шульган получил свое имя по пространственному расположению его 
владений с левой стороны, то есть он «владыка (хан) левой, потусторонней стороны» (Шуль+хан). 

В эпосе «Урал-батыр», как было отмечено выше, мир начинает развиваться после того, как 
братья пускаются в странствование. По мере удаления братьев от «бер урын» («некое место»), мир 
все более расширяется, суша наполняется различными существами как положительного, так и 
отрицательного свойства. Только с появлением движения начинает проявляться «Донъя» (Мир) в 
истинном смысле этого слова. В борьбе положительного героя Урала с силами зла, враждебными 
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всему живому, олицетворением которых в эпосе являются такие персонажи, как аждаха, дейеу и 
переметнувшийся на их сторону Шульган, из хаоса возникает упорядоченный мир; всюду, куда 
прибывает Урал, мировые воды (дингеҙ) отступают, подымается суша, которая представлена как 
«гора» (по-башкирски тау). Однако вода отступает не сама по себе, а только после титанических 
усилий Урала, который с помощью то волшебной сабли, то волшебного посоха смешивает водный 
хаос, разрубает его на части и только после этого из воды, подобно маслу из молока, возникает суша. 
Здесь в мироустроительной деятельности Урала просматривается мотив пахтанья. В борьбе Урала с 
силами зла активно участвует и его сын Яйык. Видимо, Яйык также имеет отношение к пахтанью 
моря. На это указывают и языковые данные. Здесь необходимо вспомнить вышеотмеченное у 
древних людей воззрение, в соответствии с которым у них имена божеств-демиургов совпадали с 
названием стихии. В связи с «Яйык», можно отметить, что например, у туркмен кожаные мешки-
маслобойки называются «йайык». У турков «йайык» в переводе на русский язык означает 
«маслобойка», «пахталка», а «йайыкта» означает «пахтать масло». В башкирском языке сохранилось 
выражение «май яҙыу, яҙыклау», что означает «пахтать масло». Здесь слово «яҙыклау» – фонетически 
измененный вариант того же «йайыклау», где звук «й» переходит на интердентальный «ҙ». Есть в 
башкирском языке еще одно восходящее к «йайык» слово: «сайҡау», «сайҡатыу», которое на русский 
язык переводится как «раскачивать, качать, мешать, взбалтывать». Здесь произошел переход звука 
«й» на «с», что для тюркских языков также не редкость. 

Башкирский материал подтверждает гипотезу А. М. Сагалаева [22: 51] о том, что у предков 
тюркоязычных народов в древности мог быть какой-то миф о пахтанье моря и создании таким 
образом суши. В этих процессах, происходящих во времена первотворения, когда Урал путем 
пахтанья первородного моря (дингеҙ) создает сушу, его старший сын Яйык мог быть не просто одним 
из участников, а являлся главным божеством, связанным с пахтаньем моря и созданием земной 
тверди, продолжателем дела своего отца. 

Когда Урал уже обошел Землю, и маршрут его приближался к завершению, на помощь к нему 
приходят четыре батыра – сыновья самого Урала: Яйык, Нугуш и Идель; а также сын Шульгана – 
Сакмар. Для нашего исследования значимо, что эти батыры приходят на помощь Уралу после 
завершения им всех своих дел. Эти четыре батыра, на наш взгляд, равнозначны локапалам 
древнеиндийской мифологии. Локапалами в древнеиндийской мифологии называются «охранители 
мира» – божества-властители стран света, охраняющие первоначально четыре стороны. Локапалы 
были поставлены Брахмой. При этом Индра получил восток, Яма – юг, Варуна – запад, Кубера – 
восток. Позднее словом «Локапала» стали обозначать местных божеств, охранителей гор, рек, лесов 
и племен [18: 67]. 

Четыре башкирских батыра из эпоса «Урал-батыр» через своих матерей были связаны со 
сторонами света. Так, мать Яйыка являлась существом, принадлежащим к северной стороне света. 
Нугуш через свою мать Гулистан был связан с южной стороной света, а Идель олицетворял запад. 
Оставшаяся восточная сторона была отдана Сакмару. Этих четырех батыров можно назвать 
хозяевами сторон света (по-башкирски – «эйәләр»). События, описанные в эпосе, доказывают, что 
четыре батыра Яйык, Нугуш, Идель, Сакмар являются башкирскими аналогами локапал. Со временем 
первоначальное функциональное значение этих персонажей было забыто или скорректировано 
применительно к новым условиям, и они стали обозначать владык местностей (гор, лесов, озер, 
урочищ и т.п.). 

Обойдя мир с четырех сторон, Урал завершает свою мироустроительную миссию, то есть 
завершается его цикл, и он должен уйти со сцены. В эпосе так и случается: Урал погибает, остаются 
на свете его сыновья, продолжатели его дела уже на новом витке времени, начинается цикл его детей. 
Е. А. Окладникова [20: 50] на материалах алтайских тюрков, А. А. Вигасин [7: 100, 105] – на 
древнеиндийских, пришли к одинаковому выводу, что мифический герой, завершая свою 
мироустроительную миссию, повторяя годовой путь дневного светила по небосводу, должен 
исчезнуть подобно солнцу, чтобы возродиться вновь. 

Четыре батыра – это новое поколение продолжателей дела Урала. Они сражаются с дивами и 
аждаха, создают народу удобные для жизни условия. Они же прорубают русла четырех башкирских 
рек – Яика, Нугуша, Иделя и Сакмара, и дают своему народу, изнывающему от безводья, воду. Эти 
четыре южноуральские реки не что иное, как четыре мифические реки, стекающие с вершины 
Мировой горы по четырем сторонам света, соединяясь с Мировыми водами. Мифологема о четырех 
вселенских реках, о четырех райских реках является очень распространенной. Четыре реки 
упоминаются в мифологии древних скандинавов. У иранцев и индийцев Мировая гора связана с 
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мифическим небесным потоком и мировым океаном. С иранского Хара-Березайти, как и с Меру (с 
Рипейских гор) берут начало земные реки [5: 55]. 

В эпосе «Урал-батыр» по берегам этих четырех рек позже расселяется народ, под которым 
подразумеваются башкиры. В силу господствовавшего в эпоху мифологического сознания 
этноцентристских воззрений все, что происходит в эпосе «Урал-батыр», подразумевается 
происходящим на Южном Урале, где из хаоса возникает суша, и одновременно там же появляются и 
первые люди – предки башкир. Изучение мест расселения башкирских племен по рекам Яик, Нугуш, 
Идель и Сакмара показывает, что в этих местах были расселены так называемые башкиры-
семиродцы, от которых, по древним поверьям, образовался башкирский народ. 

Наш анализ семантики образов и мотивов эпоса «Урал-батыр» показывает, что древние предки 
башкир, создавшие этот эпос, через путешествие и борьбу двух демиургов (Урала и Шульгана) 
отразили свои представления о космогонии, то есть о процессе сотворения Мира / «Донъя». При этом 
Урал создал светлый мир / «яҡты донъя», где стали жить люди и все живое; Шульган создал тот, 
черный, потусторонний, подводный мир и стал его владыкой, в его владения переселились все 
враждебные человеку силы. 

Даже небольшое сравнительное исследование вышеуказанных эпосов (кыргызского «Манас» и 
башкирского «Урал-батыр») показывает, что в обоих случаях сказители, создавшие их, посредством 
художественных средств и приемов описали героические деяния своих предков, совершивших 
титанические усилия по созданию, укреплению и возвышению своих народов, и дали пример своим 
сородичам, каким должен быть батыр, если он сын своего народа. В то же время необходимо сказать, 
что временной пласт, охваченный в этих эпосах, разный: в эпосе «Манас» – это состоявшееся 
государство и его народ, ведущий борьбу с внешними и внутренними врагами за сохранение, 
укрепление этого государства; в эпосе «Урал-батыр» – это время возникновения мира (Донъя), под 
которым сказители подразумевали родные Уральские горы и освоение, заселение предками башкир 
его просторов. 
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Ф. В. Ахмадиев, г. Уфа 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТОНАЛЬНОСТИ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА НА ПРИМЕРЕ 
ТВОРЧЕСТВА ВАФЫ АХМАДИЕВА 

 
Актуальность и научная новизна статьи определяется тем, что впервые в башкирской 

филологии дается способ определения тональности поэзии на основе сингармонизма. Автор 
рассматривает здесь в основном два вида тональности стиха как минорную и мажорную, 
графически выделяя в текстах слова мягкой и твердой гармонии. В статье рассматриваются стихи 
Вафы Ахмадиева, на примере которых анализируется воздействие тональности на читателя и 
слушателя. 

Ключевые слова: тональность, сингармонизм, башкирская поэзия, Вафа Ахмадиев, 
минорность, мажорность. 

 
THE STUDY OF THE TONALITY OF A POETIC TEXT ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF 

VAFA AKHMADIEV. The relevance and scientific novelty of the article is determined by the fact that for 
the first time in Bashkir philology, a method for determining the tonality of poetry based on synharmonism is 
given. The author considers here mainly two types of the tone of the verse as minor and major, graphically 
highlighting the words of soft and hard harmony in the texts. The article examines the poems of Vafa 
Akhmadiev, on the example of which the influence of tonality on the reader and listener is analyzed. 

Key words: tonality, synharmonism, Bashkir poetry, Vafa Akhmadiev, minor, major. 
 
Как известно, башкирский язык сконструирован на основе сингармонизма. Есть мягкая и твердая 

гармония, которая сопоставима с минорной и мажорной тональностью в музыке. Это, если так можно 
выразиться, лунная и солнечная, а также женская и мужская гармония. Мажорность и минорность 
известна в музыкальной культуре. Но для поэзии тональность также имеет важное значение. По типу 
речевого воздействия тональность делится на три вида: минорная, мажорная и еще нейтральная.  

Если мажорная тональность отражает положительные оценки и эмоции, активную энергию, 
оптимизм, то минорная отражает сниженную и отрицательную эмоциональность, слабую энергию, 
пессимистический настрой. Кроме того, тональность передает эмоции, которые могут транслировать 
самые разнообразные чувства. Если тональность мажорная, то, следовательно, возможна трансляция 
таких чувств, как счастье, оптимизм, восторг, а если тональность минорная, то передается нежность, 
грусть, тоска и т.д. 

По нашему мнению, определение тональности в башкирском тексте не представляет особого 
труда, достаточно отметить синим маркером минорные слова и красным – мажорные. Рассмотрим 
стихотворение Вафы Ахмадиева «Дуб» – «Имән» [1: 46]. Здесь твердая гармония и мажорная 
тональность отмечены жирным курсивом. 

 
Вафа Әхмәҙиев. «Имән» 

Күргәнегеҙ бармы йөҙ йәшәгән 
Ҡарт имәндең геүләп янғанын; 
Һис иҫе лә китмәй ялҡынына, 
Күкрәк киреп, баҙлап торғанын? 
Төтөнө лә сыҡмай, быҫҡымай ҙа, 
Ҡыҙған тимер кеүек яна ул. 
Тик көл булып түгел, күмер булып, 
Дөрләп янып, баҙлап ауа ул! 

...Донъяла бар имән кеүек ирҙәр, 
Йәш сығармай улар янғанда; 
Ыһ та итмәй, тауҙай ауырлыҡты 
Күтәрә алмай ергә ауғанда. 
Имән янһа, баҙлап ҡуҙ ҡала, 
Ир хаҡында яҡшы һүҙ ҡала! 
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В данном стихотворении речь идет о дубе, который сгорает, как раскаленное железо от удара 

молнии, оставляя не пепел и дым, а горящие угли. В финале есть утверждение, что от дуба остаются 
горящие угли, о мужчине остаются хорошие слова. 

В данном произведении мы видим, как в первом четверостишии несколько преобладает 
минорность, с которой и начинается каждая строка, но заканчивается она мажорной гармонией и 
рифмой. Во втором четверостишии силы равны. Но рифма тоже мажорная. В третьем куплете 
побеждает мажорная рифма. А завершающее стихотворение двустишие практически утверждает 
мажорность. 

Солнечная мажорность стиха на подсознательном музыкальном уровне утверждает мужскую 
силу, волю, самопожертвование ради народа. Вообще, быть поэтом и сэсэном – это под силу лишь 
сильным духом личностям, которые ведут народ к позитивному развитию, помогают пережить 
невзгоды. 

Для слушателя данного стиха строки как бы накаляются жаром сгорающего дуба, что и видно 
графически. Тональность оказывает влияние на слушателя, который воспринимает текст 
подсознательно. 

Категория тональности служит в художественном тексте для формирования его стилистической 
и композиционной структуры. Выбор средств ее воплощения зависит от индивидуального стиля 
автора. Она проявляется на всех языковых уровнях. 

Обратим внимание на стихотворение Вафы Ахмадиева «Мелодия гор» («Тауҙар моңо») [1: 26-
27]. Жирным курсивом выделена мажорная тональность. 

 
Мин тауҙарҙа тыуҙым, тауҙар мине 
Ҡосағында һөйөп үҫтерҙе. 
Алып менһә тауҙар болоттарға, 
Күңелем – йондоҙҙарға һикерҙе. 
Таштан ташҡа баҫһам, ҡырсындарҙа 
Улар миңә ғәйрәт-көс бирҙе: 
Йөрәгемә саҡматаштарының, 
Осҡондары, ахры, һикерҙе. 
Урманында, айыу балаһындай, 
Аунаным да аунап туйманым. 
Һоҡланып та, бер аҙ моңайып та 
Кәкүк тауыштарын тыңланым. 
 

Тауҙар йыр һуҙҙылар. Шишмәләре,  
Урғылышып, ҡайнап аҡтылар. 
Мин дә ауыҙ астым йырлайым тип, 
Тик йырҙарым яңғырап ҡайттылар. 
Яңғырап ҡайтманылар, тауҙар шулай 
Тауҙан тауға уны ҡаҡтылар. 
Мин йырланым һаман, дуҫтар миңә: 
«Һинән йырсы сығыр», – тинеләр. 
Тик ул йырҙар минекеләр түгел, 
Тауҙар моңо ғына инеләр. 

 

Стихотворение посвящено мелодии гор, звучанию родной природы в песне поэта. Как видим, 
тональность текста мажорная, возвышенная. Но все же минорность наблюдается в рифмовке первого, 
второго и заключительного куплета. Автор на подсознательном уровне выражает минорной рифмой 
то нежность, то грусть. В целом, этот текст – гимн малой родине, именно поэтому мажорность в нем 
исходит от мощи скал, от бурного потока рек, от животного мира и пения птиц. 

Таким образом, анализ тональности стихотворений позволяет установить способы поэтического 
воздействия на читателя. Автор использует минорные и мажорные рифмы, которые воздействуют на 
реципиента. Тональность рифмы служит своеобразным камертоном, передающим настроение автора. 

Творчество поэта, естественно, связано с его темпераментом, его жизненным кредо, энергетикой. 
Поэзия Вафы Ахмадиева – солнечная, торжественая, стихи, посвященные родным горам, пафосны, 
как молитвы. В качестве примера сочетания минорной и мажарной тональности, выраженной 
фонетически согласно сингармонизма и рифмы, можно привести очень важное стихотворение поэта 
«Цена слова» («Һүҙ ҡәҙере») [2: 77], где автор говорит о важности ценить слова, не заниматься 
пустословием, ведь стихи рождаются в сердце, чтобы воспламенять как угли сердца других людей. 
Здесь сочетание минорных и мажорных куплетов создает контраст, который способствует 
пониманию читателем мысли автора, его посыла. Определение тональности стиха может помочь в 
переводе с башкирского языка на русский. 

 
Литература 

1. Әхмәҙиев В. Мин тауҙарға йырҙар вәғәҙә иттем. Өфө: БКН, 1987. 96 б.  
2. Әхмәҙиев Вафа Исхаҡ улы (1937-1983). Заманалар аҡҡан һыу икән…: шиғырҙар һәм 

тәржемәләр. Өфө: Китап, 2007. 186 с.   



242 
 

УДК 030-021.142.5-047.72(470.344):004 
Н. С. Головина, г. Чебоксары 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «ЧУВАШСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ»: 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
В статье рассматривается современное состояние такого регионального универсального 

сетевого научно-справочного ресурса, как электронная версия «Чувашской энциклопедии», 
анализируется работа по его поддержанию и наполнению, освещаются дальнейшие перспективы 
развития.  

Ключевые слова: электронная «Чувашская энциклопедия», сайт, актуализация, перспективы 
развития.  

 
ONLAIN VERSION OF CHUVASH ENCYCLOPEDIA: THE UP-TO-DATE STATE AND THE 

PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT. The article covers the up-to-date state of such a regional 
universal net informative resource as the online Chuvash encyclopedia, it analyses the work of its supporting 
and filling and shows the further perspectives of its development. 

Key words: online Chuvash encyclopedia, site, updating, perspectives of the development. 
 
В настоящее время в русскоязычном сегменте глобальной информационной сети размещено 

большое количество электронных энциклопедических ресурсов. По данным Российской 
национальной библиотеки, в нашей стране насчитываются 153 электронные региональные 
энциклопедии, размещенные в сети Интернет. 51 из них создана на основе печатных энциклопедий, 
остальные 102 являются оригинальными ресурсами, не имеющими печатных аналогов. В 
Приволжском федеральном округе функционируют 27 электронных энциклопедий [1]. При этом 
региональная электронная «Чувашская энциклопедия», представляющая собой систематизированный 
свод научных знаний о Чувашии и чувашском народе, относится к числу немногих универсальных 
энциклопедий, работающих в Интернете в онлайн-режиме, то есть контент энциклопедии постоянно 
обновляется и пополняется.  

В настоящее время на сайте электронной «Чувашской энциклопедии», функционирующем с 2012 
г. по адресу http://www.enc.cap.ru, размещено около 13 тыс. статей. Его информационную основу 
составляют материалы четырехтомной печатной «Чувашской энциклопедии», подготовленные 
Чувашским государственным институтом гуманитарных наук в сотрудничестве с Чувашским 
книжным издательством [2]. Доля тематических статей равняется примерно 54% от общего объема 
материалов в электронной энциклопедии. Они содержат научную информацию о различных сферах 
жизни республики. Значительное место в энциклопедии занимают биографические статьи. Их 
насчитывается около 46% от общего количества энциклопедических статей. В совокупности они 
представляют персонифицированную историю народа и региона. Многие статьи сопровождаются 
иллюстрациями, несущими дополнительную эмоциональную и информационную нагрузку. 
Визуальный ряд в энциклопедии представлен свыше 2,5 тыс. цветными и черно-белыми 
изображениями. Электронный энциклопедический ресурс снабжен удобной поисковой системой, в 
текстах статей размещены многочисленные гиперссылки, обеспечивающие связи между ними. 

Контент электронной версии «Чувашской энциклопедии» оперативно обновляется за счет 
привлечения различных источников. Эту работу осуществляет Чувашский государственный институт 
гуманитарных наук. За время функционирования сайта электронной «Чувашской энциклопедии» 
значительный массив статей был приведен в актуальное состояние. В материалах энциклопедии 
уточнялась информация, устранялись допущенные ранее ошибки, вводились дополнения, вызванные 
текущими изменениями. Например, в биографические тексты вносились сведения о новых 
назначениях, присвоении почетных званий, наград, премий, ученых званий и степеней, законченных 
учебных заведениях, времени и месте смерти, увековечивании имени, родственных связях с 
деятелями, о которых есть отдельные статьи и т.д. В понятийных текстах актуализировались 
количественные данные различного характера, сведения о персоналиях, добавлялась новая научная 
информация по тематике статьи. Ежегодно обновлялся определенный тематический раздел. С 2013 
по 2022 гг. было актуализировано содержание таких основных разделов энциклопедии, как 
«География», «Экономика», «Население», «Книгоиздание и средства массовой информации, 
«Здравоохранение, медицина и социальная защита», «Государственный строй, политическое 
устройство», «Культура», «Образование», «Наука», «Религия» и «Спорт».  
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Электронная «Чувашская энциклопедия» регулярно пополняется новыми текстовыми и 
изобразительными материалами. За время своего функционирования сайт энциклопедии, например, 
обогатился неизвестными на момент выхода печатного энциклопедического издания краткими 
жизнеописаниями Героев Советского Союза и Российской Федерации, Героев Социалистического 
Труда, полных кавалеров орденов Славы, наиболее значимых государственных и военных деятелей, 
видных представителей науки, культуры, искусства, спорта, организаторов образования, 
здравоохранения, производства. В качестве примеров: в электронной «Чувашской энциклопедии» 
были размещены биографии Героя Советского Союза Рахимова Баки Сибгатулловича [3], Героя 
Социалистического Труда Базенкова Николая Ильича [4], полного кавалера ордена Славы Михеева 
Павла Егоровича [5], доктора технических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Пучкова Льва Александровича [6], доктора химических наук, лауреата Государственной премии 
СССР Абакумова Глеба Арсентьевича [7]. 

Текущие изменения, происходящие в различных сферах жизни республики, вызвали появление в 
электронной энциклопедии и ряда новых понятийных статей. В энциклопедическую базу данных 
были включены материалы о промышленных предприятиях, учреждениях культуры, спортивных 
объектах, периодических изданиях и другие статьи.  

Наряду с новыми текстовыми материалами электронный энциклопедический ресурс пополнился 
и новыми изображениями. В основном были проиллюстрированы биографические статьи. К 
персоналиям, имеющим особые заслуги (военные со званиями генерал-лейтенанта и выше, доктора 
наук, обладатели почетных титулов и премий российского или регионального уровней, народные 
артисты и др.), были добавлены портреты. 

Электронная «Чувашская энциклопедия» – это живой развивающийся проект. Главные 
направления его дальнейшего развития – пополнение и поддержание энциклопедии в актуальном 
состоянии. Во-первых, продолжится накопление энциклопедической информации, то есть включение 
в базу данных энциклопедии новых статей и иллюстраций. Постоянно выявляются новые персоналии 
для энциклопедии в связи с тем, что люди получают новые награды, премии, почетные звания, 
ученые степени и т.д. Новые события и новые результаты исследований требуют включения в 
энциклопедию также новых понятийных статей.  

Во-вторых, будет продолжено обновление и уточнение имеющихся в энциклопедии материалов, 
поскольку информация быстро устаревает. Для этого требуется постоянный мониторинг реальной 
ситуации в общественно-политической, экономической, образовательной и культурной сферах жизни 
республики. Будет вестись как текущая актуализация информации в статьях о персоналиях, так и 
плановое обновление различных тематических разделов энциклопедии с определенной 
цикличностью. Работа по актуализации понятийных статей будет включать в себя уточнение фактов, 
обновление статистической и научной информации, замену или добавление иллюстраций, научное 
редактирование текстов статей.  

Следующее направление развития электронного энциклопедического ресурса – ввод новых 
тематических изданий в библиографический указатель энциклопедии, размещенный на сайте в 
разделе «Библиография», для этого необходимо вести постоянный библиографический мониторинг 
новых опубликованных источников – сборников документов и материалов, справочных изданий, 
исследований и т.д.  

Еще одно перспективное направление развития электронной версии «Чувашской энциклопедии» 
– добавление ссылок на внешние ресурсы. Статьи электронной энциклопедии могут быть снабжены 
гиперссылками не только на собственные материалы, но и на сторонние, которые способны 
заинтересовать читателя. Поскольку энциклопедические тексты содержат кратко изложенную 
информацию о предмете статьи, то можно прикрепить в статье гиперссылку на сторонний сайт, 
содержащий дополнительные сведения по тематике статьи, иллюстрации. Ссылки на внешние 
ресурсы можно использовать, например, в статьях о различных предприятиях, учреждениях, 
средствах массовой информации, городах и районах, которые имеют собственные официальные 
сайты и поддерживают их в актуальном состоянии, иначе гиперссылки перестанут работать.  

В перспективе нужно рассмотреть возможность расширения содержания электронной 
энциклопедии за счет добавления в нее аудио- и видеоматериалов, например, аудиозаписей 
чувашских народных песен, отрывков из музыкальных произведений, фильмов об известных людях, 
фрагментов спектаклей, видеосюжетов об искусстве, культуре, спорте и т.д. К примеру, в статьях о 
музеях республики можно разместить краткие видеофильмы о наиболее интересных экспозициях и 
отдельных экспонатах, традиционных чувашских обрядах и т.д. Статьи о писателях, композиторах, 
актерах, театрах можно проиллюстрировать видео- и аудиосюжетами из состоявшихся спектаклей, 
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концертов, а также авторским чтением собственных произведений. Размещение на сайте наряду с 
текстовыми и иллюстративными материалами мультимедийных файлов будет способствовать 
обеспечению многомерности восприятия знаний, энциклопедия для интернет-пользователей станет 
зрительно более привлекательным источником информации. Для мультимедийного сопровождения 
статей могут быть использованы материалы государственных и личных архивов, музеев, библиотек, 
средств массовой информации и т.д.  

В заключение необходимо отметить, что электронная версия «Чувашской энциклопедии» 
успешно функционирует в сети Интернет. Об этом позволяет судить статистика посещаемости 
данного ресурса. Так, с января по май 2023 г. общее количество посетителей сайта электронной 
«Чувашской энциклопедии» ежемесячно составляло около 17 тыс., а число просмотров – более 33 
тыс. Ежедневно интернет-ресурс посещали примерно 600 человек, регистрировалось свыше 1100 
просмотров. На сайте энциклопедии имеется функция обратной связи, читатели часто присылают в 
адрес редакции письма, содержащие иллюстративный материал, уточнения и дополнения к статьям. 

Таким образом, в современных условиях электронная версия «Чувашской энциклопедии» 
выступает надежным сетевым региональным научно-справочным ресурсом, предоставляющем 
широкому кругу читателей достоверную и актуальную информацию о прошлом и настоящем 
Чувашии. Она выполняет роль своеобразного бренда Чувашской Республики, способствует 
воспитанию чувства патриотизма у ее жителей, увеличению постоянного интереса к региону. 
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Г. Н. Гәрәева, Өфө ҡ.  
 

ЯҢЫ ӘҘӘБИӘТТЕҢ ЯҢЫ ГЕРОЙЫ ОБРАЗЫ 
 
ОБРАЗ НОВОГО ГЕРОЯ НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. С самого зарождения советской литературы 

– с начала ХХ века задача создания образа нового героя, разработки концепции героя-борца за новую 
жизнь, героя-созидателя, строителя, героя-труженика стала одной из самых актуальных задач 
времени. В 1930-1950 годы освещение тем и проблем времени, деятельности современника 
наполняется новым содержанием, обогащается новыми художественными приемами. В середине 
50-х годов, в связи с обновлением духовно-нравственной атмосферы в жизни общества, 
расширяется горизонт тематики и проблематики, полнее отражается социально-духовная жизнь 
народа, философская оценка действительности, психологизм, драматизм сюжета.  

Ключевые слова: башкирская литература, проза, образ, герой, тема современности, духовный 
мир. 

 
THE IMAGE OF A NEW HERO OF A NEW LITERATURE. From the very beginning of Soviet 

literature – since the beginning of the twentieth century, the task of creating the image of a new hero, 
developing the concept of a hero-fighter for a new life, a hero-creator, builder, hero worker has become one 
of the most urgent tasks of the time. In the 1930s and 1950s, the coverage of topics and problems of the time, 
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the activities of a contemporary, was filled with new content, enriched with new artistic techniques. In the 
mid-50s, in connection with the renewal of the spiritual and moral atmosphere in the life of society, there 
was already an expansion of the horizon of topics and issues, a more complete reflection of the socio-
spiritual life of the people, a philosophical assessment of reality, psychologism, a dramatically saturated 
structure of the plot.  

Key words: Bashkir literature, prose, image, hero, theme of modernity, spiritual world. 
 
ХХ быуат башында, совет әҙәбиәте моронлау менән үк, яңы заман ваҡиғаларын һәм геройҙарын 

яҡтыртыусы әҫәрҙәр тыуҙырыу мөһимлеге һәр саҡ көн тәртибендә тора. 1930-сы йылдарҙа 
А. Таһиров, Д. Юлтый, А. Карнай, Т. Йәнәби, Ғ. Хәйри, И. Насыри кеүек әҙиптәр заман темаһына 
арналған әҫәрҙәр актуаллеген тәнҡит мәҡәләләрендә лә даими күтәрҙеләр [1], нәфис әҫәрҙәре менән 
дә был йүнәлештә актив эшләнеләр, йәш быуын яҙыусыларға өлгө күрһәттеләр. Айырыуса 
А. Таһировтың замандың ҡайнар һулышы бәрелеп торған, күмәк хужалыҡҡа ойошоусы яңы ауыл 
тормошон, ҡыҙыу индустриализация барған сәнәғәт өлкәһен яҡтыртҡан «Комсомол» (1930), «Иген 
фабригы» (1930), «Штурвалсы» (1931), «Машиналар ҡаны» (1932)повестары, художестволылыҡ 
яғынан аҡһаһалар ҙа, тормоштағы өр-яңы күренештәрҙе иң тәүге булып сағылдырыу йәһәтенән 
айырылып, башҡаларға үрнәк булып торҙо. Шулай уҡ А. Карнайҙың «Далалағы уттар» (1932), 
Б. Бикбайҙың «Ҡояшлы көн» (1933), И. Насыриҙың «Сибай» (1930), «Еңелгән ятыу» (1937), 
Ғ. Хәйриҙең «Кооператорҙар» (1926), «Ҡатын» (1930), «Өсәүҙең тарихы», Һ. Дәүләтшинаның 
«Айбикә» (1931), «Башаҡтар тулҡыны» (1935), С. Агиштың «Егеттәр» (1939) повестарының үҙәгенә 
лә заман проблемалары һәм яңы заман геройының актив эшмәкәрлеген һүрәтләү ҡуйылды. 50-се 
йылдарҙа заман темаһын яҡтыртыу һәм замандаш эшмәкәрлеген сағылдырыу ихтыяжы ҡайтанан 
көнүҙәк мәсьәлә булып ҡалҡты.  

50-се йылдар башында соцреализм методының тар ҡалыптары заман темаһын яҡтыртыуҙа 
ҡамасаулыҡ яһаны, тормошто нисек бар – шулай һүрәтләү принциптарын тарайтты, нормативлыҡҡа, 
бер төрлөрәк ҡалыпҡа һалып сағылдырыуға килтерҙе. 30-сы йылдарҙа уҡ кешенең күңел түрен 
яҡтыртыу, рухи ихтыяждарын сағылдырыу, психологизмға ирешеү йүнәлешендәге яуланған үрҙәргә 
ҡайтанан, хәҙер инде яңы кимәлдә күтәрелә башлау ихтыяжы көн талабына әйләнде. Был йылдарҙа 
көсәйеп киткән «конфликтһыҙлыҡ теорияһы» йоғонтоһонда, вульгар социологизм тәьҫирендә 
башҡорт хикәйәләре тормошто ал да гөл, геройҙарҙы бер яҡлы итеп кәүҙәләндерҙе. 

Иллюстративлыҡ ярылып ятҡан, вульгар социологизм рухында яҙылған, тормоштоң үҙе булмаған 
әҫәрҙәр фонында С. Агиштың байтаҡ хикәйәләре – «Счетоводтар», «Яҙға табан», «Ябай кеше», 
«Ҡунаҡ менән намыҫ» – рухи–әхлаҡи мәсьәләләр күтәреүе, ябай кешенең ғәҙәти эштәре, тойғолары 
аша халыҡтың сәләмәт рухын яҡтыртыуы, кинәйә менән генә булһа ла йәмғиәт менән шәхес 
проблемаһын сағылдырыуы, йәмғиәттәге һәр кешегә, биләгән вазифаһына ҡарамайынса, шәхес 
булараҡ иғтибарлы, ихтирамлы мөнәсәбәт булырға тейеш тигән идеяны үткәреүе менән айырылып 
торҙо. С. Агиштың башҡа күп кенә хикәйәләрендә лә ябай хеҙмәт эйәләренең күңел матурлығын асып 
һалыу үҙәккә ҡуйылды. «Тәртип ишек төбөнән башлана», «Бажалар», «Иҙән таҙа булырға тейеш», 
«Профессор ауырыймы ни?» һ.б. хикәйәләрҙә автор фәлсәфәүи һығымтаны кешенең тормош 
тәжрибәһенән сыҡҡан аҡыл итеп бирә, хикәйәләге мәғәнәне теге йәки был фактты, ситуацияны 
художестволы һүрәтләү һөҙөмтәһендә сығара.  

С. Агиштың «Нигеҙ», Ә. Вәлиҙең «Беренсе аҙымдар» романдарында шәхес проблемаһына, 
мөхәббәт, ғаилә, кешеләр араһындағы яңы мөнәсәбәттәр тыуыуына, рухи яңырыу процесының кеше 
күңелдәрен үҙгәртеүенә, яңыртыуына бәйле мораль–этик мәсьәләләргә тәү башлап төп иғтибар 
йүнәлтелә. Тәүге башҡорт интеллигенцияһы вәкилдәре булған Йәғәфәров һәм Дәүләтовтың яҙмышын 
күҙ алдына баҫтырыу үҙәккә ҡуйыла, уларҙың рухи донъялары, үҙенсәлекле характерҙары, тормошта 
юғары маҡсаттар ҡуйып йәшәүҙәре, гражданлыҡ ынтылыштары публицистик үткерлек («Беренсе 
аҙымдар») һәм лирик йылылыҡ, психологик тәрәнлек («Нигеҙ») менән һүрәтләнә. 

50-се йылдар уртаһында ижтимағи тормоштоң яңырыуы шарттарында шәхес культын тәнҡитләү 
көсәйгәс, художестволы фекерләү өлкәһендә лә яңылыҡтар тыуҙы, әҙәбиәттә ысынбарлыҡты 
сағылдырыу принциптары үҙгәрә төштө. Әҙиптәр реаль ҡаршылыҡтарҙан тыуған тормошсан 
конфликттарҙы күрһәтергә, замандаштың рухи донъяһына тәрәнерәк үтеп инергә тырыштылар, йәнле 
кешеләргә хас тәбиғи, тормошсан хис–тойғоларын асып һалыу оҫталығына эйә була башланылар. 
Геройҙарҙың актив булыуы, тормошҡа әүҙем мөнәсәбәте уларҙың характерын тулыраҡ һүрәтләүгә 
килтерҙе. Прозаның идея–тематик йөкмәткеһе киңәйҙе. Кешене тик социаль объект, хеҙмәт өсөн генә 
тыуған һәм хеҙмәт өҫтөндә генә кәүҙәләндерелергә тейеш тип ҡарамайынса, уның кешелек 
сифаттарына, шәхси яҙмышына, холоҡ–ҡылығына ла иғтибар йүнәлтелә башланы. 
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С. Агиштың «Әҫәрҙәр» (1958), К. Мәргәндең «Фирүзә тауы» (1959) исемле китабына ингән 
хикәйәләре, «тормошто алға әйҙәүсе етәкселәр» образын маҡтауға ҡоролған әҫәрҙәрҙән айырмалы 
рәүештә, халыҡсан характерҙар тыуҙырылыуы, фәлсәфә менән һуғарылыуы менән айырылып торҙо. 
К. Мәргәндең «Фирүзә тауы» хикәйәһендә, мәҫәлән, тәкәбберлеге арҡаһында һылыу, уңған, телсәр 
ҡыҙ Фирүзә шундай уҡ егәрле, намыҫлы, әммә баҫалҡы Баймораттың һөйөү хистәрен һанға һуҡмауы 
арҡаһында ғүмерлек бәхетен юғалта. Фирүзәнең ҡасандыр Байморат тигеҙләп юл һалған тауҙа үкһеп 
илауында күңел төбөндә йәшеренгән үкенеү, әрнеү тойғоларын төҫмөрләргә, фәлсәфәүи һығымтаға 
килергә урын ҡалдырыла. Был осор проза әҫәрҙәрендә лирик йылылыҡ көсәйә барҙы.  

Геройҙың рухи донъяһын эстән анализларға ынтылыу күп милләтле совет әҙәбиәтендә О. Гончар, 
М. Алексеев, В. Козаченко, С. Айтматов, Р. Төхвәтуллин, В. Садай, В. Алендей әҫәрҙәрендәге һымаҡ 
уҡ, башҡорт прозаһында Д. Исламовтың «Ҡыҙҙар», «Гөлбәҙәр юлы», Ш. Насировтың «Бар ине шәп 
саҡтар» повестарында билдәләнде.  

Был повестар араһында ысынбарлыҡты тәрәнерәк һүрәтләү, художестволылыҡ йәһәтенән 
колхозсылар тормошон реаль картиналарҙа, буяу–төҫмөрҙәрҙә сағылдырған Д. Исламовтың «Ҡыҙҙар» 
повесы айырылыбыраҡ торҙо. Повеста әхлаҡи конфликт көсөргәнешле үҫтерелә, ул героинялар 
күңелендәге кисерештәр бәрелешенә килтерә, драматизм тыуҙыра. Замандаштарҙың намыҫлы хеҙмәт 
эйәләре икәнлеге лә, бай күңелле, күркәм рухлы сағыу шәхестәр булыуы ла психологик тәрән асып 
һалына. Ябай кешеләрҙең рухи бөйөклөгөн яҙыусы эпик һәлмәк һәм лирик–романтик йылылыҡ, 
юғарылыҡ менән һүрәтләүгә ирешә.  

Д. Исламовтың «Гөлбәҙәр юлы», Н. Мусиндың «Зөһрә» повестарының да төп героинялары – 
ҡыҙҙар. Уларҙы ике автор ҙа, сафлыҡ, намыҫлылыҡ символы дәрәжәһенә күтәреп, романтик, патетик 
юғары буяу–төҫмөрҙәрҙә һүрәтләй. Гөлбәҙәр ҙә, Зөһрә лә 50-се йылдарҙағы ижтимағи тормоштағы 
күтәренкелекте, рухи берҙәмлекте, йылылыҡты сағылдырыусы, ғүмерҙең йәмен, йәшәүҙең мәғәнәһен 
намыҫлы хеҙмәттә күреүсе, кешеләр араһында эскерһеҙ мөнәсәбәттәрҙе сағылдырыусылар булып 
һынлана. Был повестарҙағы тыуған ергә һөйөү, хеҙмәт, тәбиғәт, мөхәббәт темалары органик рәүештә 
бер-береһен тултыра, оло хистәр менән янып йәшәүсе героиняларҙы ҡәҙимгенән юғарыраҡ күтәрә 
төшә, хатта бер аҙ идеаллаштыра ла.  

50-се йылдар аҙағында сәнәғәт үҫеше, сиҙәм ерҙәрҙе үҙләштереү, бөтә ил күләмендәге йәнләнеү, 
ижтимағи үҙгәрештәр башы тәүҙә очерк һәм хикәйәләрҙә, повестарҙа, артабан инде киң ҡоласлы эпик 
стилдә романдарҙа ла сағылыш тапты. Ә. Вәлиҙең «Май ямғыры» һәм «Гөлйемеш сәскәһе», 
Д. Исламовтың «Йомарт ер» романдары хеҙмәт кешеһен ҡалҡыу кәүҙәләндереүгә, замандың актуаль 
темаларын күтәреүгә, ҙур проблемаларҙы художестволы яҡтыртыуға тағы ла ҡыйыуыраҡ дәғүә 
белдерҙе. 

«Май ямғыры» һәм уның дауамы булған «Гөлйемеш сәскәһе» романдарында Ә. Вәли хеҙмәт 
темаһына, производство мәсьәләләренә ҡағылышлы, ауыл хужалығын күтәреү өсөн заводтан ярҙамға 
килгән инженер Рамазан Азаматов, йәш агроном Зинүнә Абыҙбаева, партия етәксеһе Иҫәнбирҙин 
эшмәкәрлектәренә бәйле рәүештә замандың байтаҡ ҡына ижтимағи һәм мораль–этик проблемаларын 
күтәрә. Яңы шарттарҙа колхоз производствоһына яңыса етәкселек итеү мәсьәләләре, яңы әхлаҡи 
мөнәсәбәттәр өсөн көрәш, кешегә ышаныс, уның мөмкинлектәренә, инициативаһына юл асыу кеүек 
бығаса әҙәбиәттә сағылыш тапмаған проблемалар яҡтыртыла. 

Әҫәрҙә кешеләр араһындағы яңы мөнәсәбәттәрҙең урынлашыуы өсөн эш-хәрәкәт итеү үҙәк 
урынға ҡуйыла, Азаматов, Абыҙбаева һәм Туғанов араһындағы ҡаршылыҡтар, Зинүнә һәм Шәмғун, 
Камил мөнәсәбәттәре миҫалында көрәш ҡырҡыулығы бирелә. МТС директоры Азаматов менән баш 
агроном Туғанов араһындағы киҫкен бәрелештәр тормошҡа, үҙ вазифаңа, дөйөм эшкә ҡараш һәм 
мөнәсәбәттәр ҡапма-ҡаршылығы булып дөйөмләштерелә. Мастерскойҙы үҙгәртеп төҙөү, техниканы 
яңыса файҙаланыу кеүек эштәрҙе яҙыусы тар производство мәсьәләләре итеп кенә күрһәтмәй. Ә шул 
производство мәсьәләләрен хәл итеүгә ҡарата булған персонаждарҙың мөнәсәбәттәрен үҙәккә ҡуйып 
һүрәтләй килә, һәм был ҡараштарҙы уларҙың тормошҡа ҡараштарынаса үҫтереүе, йәшәү 
позициялары итеп күрһәтеүе менән автор новаторҙарса сығыш яһай.  

«Гөлйемеш сәскәһе» романында күп йылдар буйы тамыр йәйгән волюнтаристик алымдар менән 
эш итеүҙең бөтмәүе, ауыл хужалығындағы хәлдәрҙең бер юлы ғына үҙгәреп, яҡшырып китмәүе, 
кешеләр психологияһындағы инертлыҡтың, инициативаһыҙлыҡтың юҡҡа сыҡмауы, бының өсөн 
ныҡышмалы көрәш талап ителеүе эпик стилдә тағы ла киңерәк күрһәтелә. 

Д. Исламовтың «Йомарт ер» романында, ауыл хужалығын ҡырҡа күтәреү өсөн көрәшкә бәйле 
рәүештә, халыҡ инициативаһын иҫәпкә алыу, кешегә ышаныс, уның теләктәрен тормошҡа ашырыу 
өсөн ярҙам итеү, юл асыу һымаҡ гуманизм проблемаһы тағы ла ҡалҡыуыраҡ күтәрелә. Был проблема 
производство проблемалары менән тығыҙ бәйләп яҡтыртылғанға ла мөһим ижтимағи–эстетик 
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яңғыраш ала. Алдағы осорҙарҙа ижад ителгән әҫәрҙәрҙәгесә, Ә. Вәли дилогияһындағыса, шәхси бәхет, 
мөхәббәт кеүек интим донъя производство мәсьәләләренән айырып ҡаралмай. 

Геройҙар – ыңғайы ла, киреһе лә – инде формалашҡан, тормош позициялары нығынған, әхлаҡи 
йөҙҙәре билдәләнгән образдар булһалар ҙа, уларҙың тормоштоң үҙендәге ыңғай үҙгәрештәргә бәйле 
үҫеш эволюцияһы эҙмә-эҙлекле тулы бирелә. Рәшит Билалов, Бибекәй, Әхмәҙуллин кеүектәрҙең 
хеҙмәт процесында һәм үҙ-ара мөнәсәбәттәрҙә тыуған ҡаршылыҡтарҙы еңә барыуҙарын һүрәтләп йә 
иһә Мөжипов, Арсланов ише кире геройҙарҙың еңелеүен, тормош һәм замандаштары тарафынан кире 
ҡағылыуҙарын күрһәтеп, автор әҙер образ–схема менән эш итмәйенсә, характерҙарҙың сынығыу, 
баҙыҡланыу этаптарын ышандырғыс яҡтыртыуы менән ота. 

Ә. Вәли романындағы публицистик тура һуҡтырыуҙар урынын Д. Исламов романында 
психоанализ алыуы ла романистикала ысынбарлыҡты сағылдырыу принциптарының үҙгәреүе, рухи 
донъяны, интим кисерештәрҙе геройҙарҙың тормошондағы айырылғыһыҙ, мөһим бер өлөш итеп 
ҡарауы менән бәйле булды. Образдарҙы бөтә тулылығында асыу урынына, Ә. Вәли иғтибарҙы әҫәрҙә 
яҡтыртыласаҡ темаға йүнәлтһә, тема бөтә сюжет ҡоролошонда өҫтөнлөк итһә, характерҙар 
формалашыу процесын күрһәтергә ҡамасаулаһа, Д. Исламовтың «Йомарт ер»енән башлап «темалар 
романынан характерҙар романына» табан йүнәлеш башлана [3: 218-221]. Образдар өҫтөндә эшләү 
беренсе планға сыға, характерҙар формалашыу процесын һүрәтләү төп иғтибар үҙәгенә әйләнә, ҡоро 
факттарға әҙәби иллюстрациялар эҙләү этабы артҡа ҡала, геройҙар статик планда, композицион роль 
үтәүсе генә булыуҙан туҡтайҙар.  

Ошоғаса ижад ителгән романдарҙа ваҡиғалар сылбыры мөһим булһа, тышҡы хәрәкәт, 
бәрелештәргә иғтибар бүленһә, Д. Исламов иһә геройҙың эш–хәрәкәтен мотивлаштырыуға, эске 
кисерештәрен һүрәтләүгә, теге йәки был бәрелештәрҙе тыуҙырған хәл–шарттарҙы йә иһә уның герой 
күңеленә яһаған тәьҫирен, эҙемтәләрен психологик ентекле тасуирлауға күберәк урын бирә, был 
алдағы әҫәрҙәрҙә етешмәгән психологизмды көсәйтә.  

Шулай итеп, яҙыусы социаль проблемаларҙы әхлаҡи һәм психологик коллизиялар аша аса, 
ауылда эштәрҙе яңыса ойоштороуҙың кешеләрҙең рухи донъяһына ла, үҙ-ара мөнәсәбәттәренә лә 
булған йоғонтоһон күрһәтә. Романдың төп геройы Рәшит Билалов күп ҡырлы асыла, рухи үҫеш 
кисерә барыуҙа һүрәтләнә. 

60-сы йылдарҙан башлап илдең ижтимағи үҫешендәге, фән һәм техника өлкәһендәге ҡаҙаныштар, 
дәүерҙең ынтылышлы аҙымы, йәмғиәттәге социаль, мораль-этик, эстетик үҙгәрештәр башҡорт 
әҙәбиәтендә оло яңғыраш тапты. Кешенең кешелеклелеге өсөн көрәште һүрәтләү милли ижади 
процестың иғтибар үҙәгендә торҙо, заман һәм шәхес, кешегә ышаныс кеүек проблемалар, яңы әхлаҡи 
принциптар өсөн көрәш үҙәккә ҡуйылды.  

М. Кәрим («Яңғыҙ ҡайын», «Йырланмаған йыр», «Айгөл иле» ), Ә. Мирзаһитов («Әсәйемдең сал 
сәстәре», «Әсәләр көтәләр улдарын», «Ғүмер ике килмәй»), И. Абдуллин («Бажалар», «Тиле йәшлек», 
«Йөрәк менән шаярмайҙар»), Ә. Атнабаев («Балаҡайҙарым», «Әсә хөкөмө», «Игеҙәктәр», «Законлы 
никах менән»), Н. Нәжми («Саҡырылмаған ҡунаҡ», «Гармунсы дуҫ», «Ҡыңғыраулы дуға») кеүек 
танылған драматургтар геройҙың рухи һыҙаттарын асырҙай, кешеләр араһында әхлаҡ нормаларының 
нығына барыуын күрһәтерҙәй үҙенсәлекле тормош материалын, киҫкен психологик конфликттарҙы, 
тойғолар драматизмын һайланылар. Был әҫәрҙәрҙә үҙ заманының төп ҡаршылыҡтарын 
дөйөмләштергән сағыу характерҙар тыуҙырылды.  

Кеше рухын, күңел азатлығын һүрәтләүҙә М. Кәримдең «Ай тотолған төндә», «Салауат», 
«Ташлама утты, Прометей» трагедиялары мөһим роль уйнаны. Йәмғиәттең һәм әҙәбиәттең үҫеш 
этабы, заман шарттары, айырыуса фәнни-техник асыштар, космосты өйрәнеү ғәләм тураһында 
төшөнсәне генә түгел, поэтик фекерләү даирәһен дә киңәйтеп ебәрҙе, интеллектуаль поэзия айырыуса 
активлашты. Лирик геройҙың тыуған төйәк хаҡында ғына түгел, һаман йышыраҡ донъя, кешелек 
тураһында уйланыуҙары, яуаплылыҡ тойоуҙары, хеҙмәт темаһының артабан үҫтерелеш табыуы, кеше 
эшмәкәрлеген данлаусы мотивтарҙың тәрәнәйә төшөүе күренде. М. Кәрим, Х. Кәрим, Х. Ғиләжев, 
Н. Нәжми, Ғ. Рамазанов, М. Ғәли, Ә. Атнабаев, Р. Ғарипов, Р. Сафин, К. Кинйәбулатова, Р. Бикбаев, 
М. Кәримов, А. Игебаев, И. Кинйәбулатов, Ш. Биҡҡол һ.б. шағирҙарҙың төрлө стилле әҫәрҙәрен 
лирик геройҙың кеше бәхете, бәҫе бәрәбәренә ҡуйылған быға ҡәҙәр бер ҡасан да булмағанса 
активлығы, тормош һөйөүсе, ҡәнәғәтләнеү белмәҫ тынғыһыҙ шәхес булыуы, замандың төп 
һыҙаттарын дөйөмләштереү һәләтлектәре берләштереп тора. Халыҡ хаҡына хеҙмәт ҡаһарманлыҡтары 
күрһәтеү, подвигтар романтикаһы, тулы тормош менән дәртләнеп йәшәү лирик геройҙың төп 
сифаттары булараҡ алға сығыуы, шәхси мәнфәғәттәрҙе инҡар итмәҫтән, уның шәхес менән йәмғиәт 
араһындағы айырылмаҫ берлекте раҫлауы 60–80-се йылдар поэзияһына хас булды [2: 107].  
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БАШҠОРТ ФОЛЬКЛОРЫНДА МАЛДАРҘЫ ДАУАЛАУ ЫСУЛДАРЫ 
(экспедиция материалдары нигеҙендә) 

 
СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В БАШКИРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ (на основе 

экспедиционных материалов). В данной статье представлены различные способы лечения домашних 
животных в народной ветеринарии башкир. Это рациональные и иррациональные методы лечения 
от сглаза, лишая, мастита коровы и т.п. Отмечается, что в фольклорных текстах отражены 
разные символы и категории, древние и религиозные воззрения народа.  

Ключевые слова: башкирский фольклор, народная ветеринария, способы лечения. 
 
METHODS OF ANIMAL TREATMENT IN BASHKIR FOLKLORE (based on expedition materials). 

This article presents various methods of pet treatment in Bashkir folk veterinary medicine. These are 
rational and irrational methods of treatment for the evil eye, lichen, cow mastitis, etc. It is noted that folklore 
texts reflect different symbols and categories, ancient and religious views of the people. 

Key words: Bashkir folklore, folk veterinary medicine, methods of treatment. 
 

Башҡорт халҡы борон-борондан малсылыҡ менән шөғөлләнгән. Шуға ла уның тормош-
көнкүрешендә мал бағыуға бәйле им-том, йәғни халыҡ ветеринарияһы айырым урынды биләп тора. 
Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты ғилми хеҙмәткәрҙәре экспедициялар мәлендә халыҡ 
ветеринарияһына бәйле мәғлүмәттәр ҙә яҙып ала. Башҡорт фольклорында мал культы хаҡында 
М. М. Сәғитов [3], А. Ф. Илембәтова [1], Г. Р. Хөсәйеновалар [6] яҙҙылар, телсе-ғалимдарҙан 
малдарға бәйле этносемантика тураһында Р. Н. Һаҙыеваның [4: 208-210] күҙәтеүҙәре бар, әммә 
башҡорт фәнендә халыҡ ветеринарияһы буйынса махсус хеҙмәт әлегә юҡ.  

Ветеринария – малдарҙың һаулығын һәм аурыуҙарын өйрәнеүсе фән, латин теленән Veterinarius 
һүҙенән барлыҡҡа килгән, мал бағыусы, һауыҡтырыусы тип тәржемә ителә [2]. Мал дауалау 
ысулдарын көтөүсе, мал ҡараусылар ғына түгел, үҙ хужалығында мал аҫыраусылар ҙа ярайһы уҡ 
яҡшы белә. Хәҙерге заманда малдарҙы мал табиптары, зоотехник, ветеринарҙар дауалай, әммә ябай 
халыҡ күп ваҡыт үҙенсә, электән быуындан-быуынға тапшырыла килгән белемгә таянып, малдарын 
үҙ аллы дауаларға тырышҡан. Уның ысулдары күп төрлө, шул уҡ ваҡытта малдарҙы өшкөрөргә кеше 
бағыусыларҙы саҡырыу осраҡтары ла билдәле. Ошо борондан килгән ғилем бөгөнгө көндә лә халыҡ 
хәтерендә һаҡлана, ҡулланыла.  

Халыҡ ветеринарияһы ла, традицион халыҡ медицинаһындағы кеүек, рациональ һәм 
иррациональ төркөмдәргә бүленә. Беренсеһендә үләндәр эсереү, йылытып миндек баҫыу һәм 
минералдар ҡулланыу (тоҙ ялатыу, көкөрт, көл, май һөртөү һ.б.) кеүек тәбиғәттән алынған дауалау 
саралары булһа, иррациональ төркөм иһә магик медицина менән бәйле (арбау, өшкөрөү, төтәҫләү 
һ.б.) [5: 298]. Бында ауырыуҙың этиологияһы, тәбиғәте, дауалау һәм диагностикаһы мифик донъя 
менән бәйләнә. 

Ауылдарҙа бигерәк тә һыйырҙың елене шешеү, елененән ҡан килеү, күҙ тейеү, тәне ҡортлау, 
тиреһенә тимерәү сығыу кеүек ауырыуҙар йыш осрай. Шулай уҡ, өҫтә һаналған ауырыуҙарҙы үҙ аллы 
дауалау ысулдары ла бер нисә төрлө. Халыҡ араһында, мәҫәлән, һыйыр елене шешеүен төрлөсә 
имләйҙәр: “Һыйырҙың елене шешһә, бүре тырнағы менән тырнайһың, шишәмбе һәм шәмбе көндө 
имләргә. Башҡа көндө ярамай, тип әйтә торғайнылар”, “Һыйырҙың елене шешһә, доға уҡып, 
ҡушылып үҫкән ағас менән ыҫларға. Таптың ярығы аша (түңәрәк тишек күҙ уңында тотола, ботаҡ 
урыны – Ф. Ғ.), көмөш йөҙөк аша һауырға” (1). Миҫалдарҙан күренеүенсә, кешеләр уңышлы һәм 
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уңышһыҙ, ҡоро көндәр булыуына һәм ҡушылып үҫкән ағастың, түңәрәк формаһының магик көскә эйә 
булыуына ышанғандар. Фәҡәт ҡоро көндәрҙә дауаларға мөмкин тигәндең нигеҙендә ауырыуҙың 
ҡороуға китәсәгенә ышаныс ята. Шулай уҡ, бында борондан килгән ырым-инаныс (“Бүре тырнағы 
менән имләү ысулы”) менән һуңыраҡ барлыҡҡа килгән (“Шишәмбе һәм шәмбе көндө имләргә” 
тигән) ырымдың ҡушылыуын күрәбеҙ. “Бүре тырнағы менән имләү ысулы”ның нигеҙендә тотемистик 
ҡараш ятһа, шишәмбе һәм шәмбе көндәренең ҡоро тип иҫәпләнеүе ислам диненә барып тоташа. Бүре 
тырнағы менән имләү ысулы телдә һаҡланһа ла, хәҙерге заманда кемдеңдер уны ғәмәлдә ҡулланғаны 
билдәһеҙ. Ул бары тик Белорет районында ғына ҡағыҙға теркәлде, ә ботаҡ тишеге аша һөт һауыуҙы 
Башҡортостандың барлыҡ райондарында ла тиерлек яҙып алырға тура килде. 

Һыйыр елене шешкәндә ҡулланылған шулай уҡ киң таралған ысулдарҙың береһе – “…һауыт-һаба 
йыуа торған йыуғыс менән төртөп: “Ерҙән килһәң – ергә кит!” – тиергә” (2). Бында, беҙҙеңсә, сир 
кешеләштереп ҡарала, уға мөрәжәғәт итеү, уны ҡыуырға, икенсе ергә күсерергә тырышыу бар, йәғни 
антропоморфизм күренеше күҙәтелә. 

“Һыйырҙың елене шешһә, миндек бешереп сабалар, баҫалар” (3).“Һыйырҙың еленен йылан сағып 
шешһә, йөн бейәләй кейеп, ҡатыҡ менән ышҡып ыуырға” (4),“Һыйырҙың елене шешһә, элек йүкә 
йыуғысты ваҡлап, имсәген йыуып, май һөртәләр ине” (5). Был ысулдар дауалауҙың рациональ 
төркөмөнә ҡарай. Ҡайын япрағы, йылы баҫыу, ҡатыҡ, май, йөн менән кешеләр үҙҙәре лә дауалана, 
хайуандарҙы ла дауалай. 

Ишимбай районында йәнә һыйырҙың елене шешһә, күҙ тейгән тип, күҙ мәшкәге менән 
төтәҫләтәләр, ҡайраҡ менән имләйҙәр (6). Малдарҙы, кешеләрҙе ҡайраҡ менән имләү тимерҙең магик 
көсөнә ышаныуҙан килеүе мөмкин. Миәкә районында иһә елен шешкәндә өшкөрөү алымын 
ҡулланалар, 3 мәртәбә “Салауат” әйтеп, майлап һауалар. Унға саҡлы уңға-һулға һанап, “Аятел-көрси” 
уҡыйҙар (7). Һөтөн һауғанда һыйырҙың елененән ҡан килһә, ҡан һауҙырһа, аяғының сатайына 
һауалар (6), тишекле имән ботағы аша һауып, һөттө ҡапҡа төбөнә һалғандар (8).  

Һыйыр күҙ тейеп аурығанда, Яңауыл районында дүрт эмейле итеп әпәй бешереп, «Әғүҙү 
бисмиллаһ”ты, “Аятел-көрси”ҙе уҡып, өшкөрөп, арт менән баҫып ашаталар” (9). Малға күҙ тейһә, 
быҙаулай алмай ятһа, артыш яндырып, әғүҙе-бисмилланы әйтеп, һыйырҙы уратып төтәҫләйҙәр (10), 
имән бәшмәген өшкөрөп төтәҫләйҙәр, елененә тейҙереп-тейҙереп алалар ҙа, ҡойроғона ҡыҙыл еп 
бәйләп ебәрәләр, елененә күҙ теймәһен, тип (11). Бында төҫ символына инаныу урын алған, ғөмүмән, 
“ҡыҙыл төҫ күҙ тейеүҙән һаҡлай”, тигән ырым-ышаныу халыҡ араһында киң билдәле. 

Свердловск өлкәһендә “Күҙле үлән” үҫә. Һыйырға күҙ тейгәндә, шуны ҡайнатып, еленен 
йыуалар. Һоҙғаҡҡа шул үләнде һалып, яндырып, төтөнө менән төтәҫләйҙәр (12). Был миҫалдарҙа 
төтәҫләү, ыҫлау кеүек борондан килгән ысулдың киң таралғанын күрәбеҙ. Ҡөрьән аяттарын уҡып 
өшөкөрөү халыҡ тарафынан һуңыраҡ ҡулланыла башланғаны аңлашыла. Йылайыр районында күҙ 
тейгеҙгән кешенең олторағын булһа ла урлап алып, шуны төтәтеп һыйырға еҫкәтәләр, бөйөр аҫтарын 
төтәҫләтәләр (13). Малдарҙы төтәҫләү Һамар яҡтарында ла бар: “Малға күҙ тейһә, көкөрт онтап, утҡа 
һалып, төтөндө күтәреп сығып, ауырыу ҡасһын, тип мал торған ерҙе төтәҫләйҙәр” (14).  

Ҡайһы бер төбәктәрҙә малға күҙ тейгәндә өшкөртөлгән тоҙ ялаталар (16), йәки бер юлы бер нисә 
төрлө алым ҡулланып дауалайҙар. Әйтәйек, Ишембай районында “Ихлас”, “Нас”, “Фәләҡте” уҡып, 
тоҙҙо өшкөрөп, һыуға һалып эсерәләр” (15); Әбйәлил районында мәйет йыуған бейәләй менән уҡып 
һыпыралар йәки өшкөртөлгән тоҙ менән һөртәләр (17). Яңауылда ла доға уҡып, мөгөҙөнән ҡойроғона 
саҡлы, арҡаһы буйына тоҙ һибәләр (18). Ғөмүмән, өшкөрөү, өшкөртөлгән тоҙ ялатыу, эсереү бөгөн дә 
киң таралған дауалау ысулдары булып торалар. 

Һыйырға күҙ тейгәндә һирәгерәк һөт, йомортҡа менән дауалау алымдары осрай. Мәҫәлән: һөтөн 
һауып, өҫтөнә һөртәләр (19), һөт, йомортҡа эсерәләр (20). 

Кешеләрҙе генә түгел, малдарҙы дауалағанда таң һыуының магик һәм шифа көсөнә ышаныу 
булған: “Һыйыр ауырыһа, таң һыуы алаһың, шул һыу менән өшкөрөп, һыйырҙың еленен өс мәртәбә 
йыуаһың. Ҡыш көнө булһа, кеше кәртәһе аша ҡулыңды тығып, үрелеп ҡар алып, шулай йыуаһың. 
Кешегә күҙ тейһә лә шулай итәһең” (21). 

Малға сыҡҡан тимерәү ауырыуын да төрлө ерҙә төрлөсә дауалайҙар. Белорет районында таш 
майҙы иҙеп, шуны һөртәләр; симешкә майы менән балауыҙ һалып ҡайнаталар ҙа, шуға күкәй һарыһын 
һалып, шуны бөтә яраға ла һөртәләр (1). Ишембай районында тракторҙың аҡ, вазелин һымаҡ майына 
тоҙ һалып һөртәләр (15). Стәрлебашта: һары май эретһәң, тоҙо ҡала, шуны һөртәләр, көл һибәләр (22). 
Был һуңғы имләүҙәрҙә рациональ ысул сағылған, сөнки май, балауыҙҙы иретеп эшләгән ҡушымта 
тимерәү бетсәләрен ысынлап та бөтөрөүе билдәле. Көлдә лә көкөрт һәм башҡа химик элементтар күп, 
шуға ла дауалау көсө бар. 

Һыйырҙың да, һәр йән эйәһенеке кеүек, төрлө хәлдәре була. Әйтәйек, ул сүген һала алмаһа, 
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кәртәнең үрмәкестәрен, мәтрүш, шәкәр алып, һыуға һалып, доғалар уҡып һыйырға эсерәләр (23), 
күҙенә сүп төшһә, тоҙ өрөп керетәләр (24). 

Һүҙ магияһына бәйле алым, арбауҙы ҡулланыу осрағы ла теркәлде. Уны һыйырҙың берәй ере 
ҡортлаһа ҡулланғандар, йәки ҡортто арбап сығарғандар (25). Кешенең теш ҡортон, йыланды ғына 
түгел, малдың ҡортон да арбап сығарыу ысулы булған, тик хәҙер ул онотолған күренеш.  

Тормош-көнкүрештә мал ҡарауға бәйле бүтән төрлө күренештәр ҙә булған. Мәҫәлән, борон 
һыйыр быҙаулағанда быҙауы үлһә, быҙауҙың тиреһен һыҙырып алғандар ҙа эсенә бесән тултырып 
“быҙау” эшләп, өҫтөнә тоҙ һибеп, һыйыр эргәһенә ҡуйғандар, сөнки быҙауы булмаһа, һыйыр һөт 
эймәй, һауҙырмай ыҙалатҡан. Ә былай һыйыр шуны ялап, быҙауым бар икән, тип уйлап, һөт эйгән 
(26). Был ысул һыйыр оҙаҡ һауылмай тороп, елене боҙолмаһын (мастит аурыуы барлыҡҡа килмәһен) 
өсөн эшләнелгән. 

Шулай итеп, XXI быуат экспедициялар мәлендә яҙып алынған материалдарҙан күренеүенсә, мал 
дауалауҙың боронғо ысулдарының бөгөнгө көнгә килеп етеүен, һаҡланыуын күрәбеҙ. Рациональ, 
иррациональ төркөмдәр берҙәй халыҡтың көнкүрешендә әлегәсә ҡулланыла. 

Яҙып алынған мәғлүмәттәр – фольклор текстары булараҡ, ырым-ышаныуҙар кеүек ҡыҫҡа 
формала, күпселек осраҡта бер-ике һөйләмдән генә торалар. Уларҙа төрлө символдар (бүре тырнағы, 
таң һыуы), төҫ (ҡыҙыл), урын (ҡапҡа төбө, ҡибла яҡ), ваҡыт (ҡоро көндәр, шишәмбе, шәмбе), һан (өс, 
ете) категориялары күҙаллана. Шулай уҡ ул текстарҙа халҡыбыҙҙың боронғо ҡараштары һәм ислам 
дине йоғонтоһо ла асыҡ сағылған. 
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ЯҘЫУСЫ ҺӘМ ҒАЛИМ ЗИННУР УРАҠСИНДЫҢ БАШЛАНҒЫС ИЖАДЫНДА 
«АҒИҘЕЛ» ЖУРНАЛЫНЫҢ РОЛЕ 

 
РОЛЬ ЖУРНАЛА «АГИДЕЛЬ» В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ И УЧЕНОГО 

ЗИННУРА УРАКСИНА. Творчество и научная деятельность Зиннура Ураксина изучены мало. В 
статье рассматривается раннее творчество писателя и ученого. Выявляются характерные 
особенности его творческой манеры. 

Ключевые слова: прозаическая миниатюра, рассказ, сюжет, стиль. 
 
THE ROLE OF «AGIDEL» JOURNAL IN THE EARLY WORK OF WRITER AND SCIENTIST 

ZINNUR URAKSIN.Creativity and scientific activity of Zinnur Uraksin is little studied. The article deals 
with the early work of the writer and scientist. Characteristic features of his creative manner are revealed. 

Key words: prose miniature, story, plot, style. 
 
Яҙыусы һәм ғалим Зиннур Ураҡсиндың ижади һәм фәнни эшмәкәрлеге аҙ тикшерелгән. 

Профессорҙың тел өлкәһендә башҡорт теленең лексикографияһына, лексикологияһына, 
социолингвистикаһына, терминологияһына, фразеологияһына арналған өс йөҙҙән артыҡ хеҙмәте 
донъя күргән, улар араһында төрлө күләмдәге һүҙлектәр ҙә, монографик тикшеренеүҙәр ҙә, юғары 
уҡыу йорттары өсөн дәреслектәр ҙә, ғилми мәҡәләләр ҙә бар. Төп шөғөлө тел ғилеме булһа ла, ул 
прозабыҙҙы ла уймаҡ хикәйәләре, повестары, романдары менән байытты.  

Зиннур Ураҡсин йәштән үк шағир, журналист булырға хыяллана. Тәүге шиғырҙары, хикәйәләре 
Мораҡ педагогия училищеһында уҡыған йылдарында (1950-1954) район гәзитендә баҫыла.  

Әҙәби ижад менән шөғөлләнеү теләге уны бер ҡасан да ташламай. Башҡорт дәүләт 
университетында уҡыған дәүерендә (1958-1963) ҡыҫҡа-ҡыҫҡа хикәйәләр яҙа башлай. Улар 
альманахтарҙа, “Башҡортостан”, “Ленинсы” гәзиттәрендә баҫыла. Рус әҙәбиәтендә бындай әҫәрҙәрҙең 
жанрын “прозаическая миниатюра”, “малая проза”, “миниатюра” тигән исемдәр менән йөрөтһәләр, 
башҡорт әҙәбиәтендә уның үҙ атамаһы булмай. “Уймаҡ хикәйәләр” терминын шағир Рәми Ғарипов 
таба. Ошо билдәләмә аҙаҡ ҡулланылышҡа ныҡлы инеп тә китә.  

1967 йылда “Ағиҙел” журналының ике һанында (№ 4, № 5) “Уймаҡ хикәйәләр” рубрикаһы 
аҫтында Зиннур Ураҡсиндың бер нисә әҫәре бирелә: “Яра”, “Күл һәм күңел”, “Ҡойолмаған 
япраҡтар”, “Уҡ”, “Алмағас”, “Ҡом бөртөктәре” [1; 2]. Уларҙа ваҡиға йә күренеш аша ниндәйҙер 
картина яҙыла, аҙаҡ ошонан сығып һығымта эшләнә. Хикәйә тип аталһа ла, сюжет, ваҡиғалар 
сылбырынан бигерәк, фекер ағышына буйһона. Мәҫәлән, “Ҡойолмаған япраҡтар” әҫәрен алып 
ҡарайыҡ: “Көҙ буйына сағандың шауҙырап кипкән япраҡтарын елдәр ташыны. Ағастың осондағы 
эре-эре япраҡтары ғына тороп ҡалды. 

Бына бер заман ҡар ҡатыш ямғырҙар яуып, ҡаты һалҡындар башланды. Ҡойолмаған япраҡтарҙы 
еүеш ҡар һырыны, боҙ булып ҡатты. Ауыр йөктән йәш ботаҡтар бөгөлдө-һығылды, ахыр сиктә 
һынып төштө. 

Япраҡтың да үҙ ваҡытында ҡойолоуы яҡшы икән”.  
Ҡарамаҡҡа тәбиғәт күренеше һүрәтләнһә лә, ғүмер, йәшәйеш, кеше хаҡындағы уйланыуҙарға 

барып тоташа фекер ебе. Әҙип үҙе тасуирлаған хәл-ваҡиғаларҙан, күренештәрҙән тормош фәлсәфәһен 
“һөҙөп” ала.  

“Ағиҙел” журналының 1970 йылғы 7-се һанында Зиннур Ураҡсиндың “Көлсә”, “Йоҙаҡ”, “Көл”, 
“Ҡуҙ”, “Быуа”, “Сәскәләр”, “Муйыл”, “Иҫке окоп”, “Күҙ йәше” тигән уймаҡ хикәйәләре баҫылып 
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сыға [3]. Был әҫәрҙәрендә яҙыусының фекере тағы ла баҙығыраҡ, һүрәтләү манераһы ла иркенерәк 
һәм ышаныслыраҡ яңғырай. Хикәйәләүҙә йыш ҡына риторик һорауҙар (“Юл ситендә үҫкән муйыл... 
Һиңә генә төшәме ни ундай яҙмыш?”), риторик өндәшеүҙәр (“Эй, кеше! Гөлдәр үҫер көлдәр генә 
ҡалдырһаңсы!”), әҫәр аҙағындағы күп нөктәләр (“Эйе, ҡайғынан да, шатлыҡтан да сыға күҙ йәше. Тик 
барыбер әсе була күҙ йәше...”) кеүек алымдар ярҙамға килә. Йәшәү асылы хаҡында уйланыуҙар, 
тормош сәхифәләре уҡыусы күңелен яулай бара. Уймаҡ хикәйәләр тигән жанр яңы әҙәби форма 
рәүешен ала. 

Башланғыс ижадында Зиннур Ураҡсин хикәйәләренең әҙәбиәтебеҙ көҙгөһө булған “Ағиҙел” 
журналында бирелеүе, һис шикһеҙ, уның ижад баҫҡысы булып тора. Яҙыусының был әҫәрҙәре 1976 
йылда “Һыу башы” исеме менән Башҡортостан китап нәшриәтендә донъя күрә. Тәнҡитселәр ҙә, китап 
уҡыусылар ҙа уны яратып ҡабул итә. Шул уҡ йылда “Ағиҙел” журналында “Һыу башы” китабына 
ғалим Ким Әхмәтйәновтың рецензияһы баҫыла. Ул йыйынтыҡтағы әҫәрҙәрҙе ыңғай баһалай. 
Хикәйәләрҙең тапҡыр мәғәнәле хикмәтле фекер менән тамамланыуына ҡарата ғалим шундай 
фекерҙәр әйтә: “Уймаҡ фекерҙәрҙең художестволылығын ғәмәлгә ашырыусы төп берәмек булып 
образ-фекер менән барып тамамланыусы образ-ситуация тора” [5: 126]. Тәнҡитсе яҙыусының һүҙ 
менән оҫта эш итә белеүен дә билдәләп китә: “Шул уҡ ваҡытта З. Ураҡсин телде лә образлылыҡ 
мәнфәғәтенә хеҙмәт иттерә белә. Халыҡсан һүҙбәйләнештәрҙе әҙәбиәт орбитаһына индереү 
тәңгәлендә “Һыу башы”ның әһәмиәте айырата ҙур” [5: 126]. 

Әйтергә кәрәк: уҙған быуаттың етмешенсе йылдарында Зиннур Ураҡсин “Ағиҙел” журналында 
телдең мөмкинлектәре, һынландырыу, образлылыҡ тыуҙырыуҙағы роле хаҡында ла сығыш яһай. 1976 
йылда “Тел мәсьәләләре” рубрикаһында “Һүҙ күрке” тигән мәҡәләһе донъя күрә [4]. Мәҡәлә төплө 
фекерҙәргә, миҫалдарға бай булыуы, образлы тел менән яҙылыуы яғынан ҡыҙыҡһыныу уята. “Әҫәр 
йөрәк ҡаны менән яҙыла шул. Яҙыусы тормош күренештәрен, ваҡиғаларҙы, кешеләрҙең уй-
тойғоларын үҙенең күңеле аша үткәрә, кисерә, хыялында һынландыра һәм шунан һуң ғына һүрәтләп 
бирә ала. Ошо ижади процесс дәүерендә авторҙың уй-тойғолары, күҙаллауы менән уның төп ҡоралы 
булған тел саралары араһында ҡатмарлы бәйләнеш тыуа” тигән фекерҙәрҙе үҙе ижад ғазаптары 
кисергән һәм яҙыусы булған ғалим ғына яҙа алалыр.  

Был мәҡәләлә әҙип һәм ғалим Зиннур Ураҡсиндың “Ағиҙел” журналында алтмышынсы-
етмешенсе йылдарҙа баҫылған ижад емештәренә һәм фәнни ҡараштарына ҡыҫҡаса байҡау яһаныҡ. 
Әммә ошо йылдарҙа уҡ уның ҙур ғалим һәм үҙенсәлекле стиле булған яҙыусы булыуы күренә. 
Артабан З. Ғ. Ураҡсин прозаның күләмлерәк төрҙәрендә лә эшләй, фән өлкәһендә лә ҙур-ҙур 
хеҙмәттәр яҙа. Байтаҡ уймаҡ хикәйәләре, повестары, романдары (“Тәҙрә уйыусы”, “Каруанһарай” 
һ.б.) иң тәүҙә “Ағиҙел” журналында баҫыла. Ғөмүмән, яҙыусы һәм ғалим Зиннур Ураҡсин был баҫма 
менән бәйләнештәрен бер ваҡытта ла өҙмәй.  
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ПИСАЛ ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ. Статья посвящается светлой памяти известного 

литературного критика, кандидата филологических наук, профессора Хабирова Ангама 
Хайбрахмановича (1936-2023). В ней дается краткий обзор научной деятельности литературоведа. 

Ключевые слова: Хабиров А. Х., башкирская поэзия, литературная критика, поэзия Назара 
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HE WROTE AT THE BEHEST OF HIS SOUL. The article is dedicated to the blessed memory of the 

famous literary critic, candidate of philological sciences, professor Angam Khaibrakhmanovich Khabirov 
(1936-2023). It gives a brief overview of the scientific activity of the literary critic. 
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Юғары уҡыу йортонда, аспирантурала уҡыған сағымдан ҡаныма һеңгән ғәҙәт башҡорт шиғриәте 

буйынса мәҡәләләрҙе конспектлап, мәҡәләнең ҡасан, ҡайҙа, нисәнсе биттәрҙә баҫылыуын мотлаҡ 
рәүештә теркәп барыу ине. Бына 2001 йылдың апрель айындағы яҙмам: Хәбиров Ә. Х. Иманына 
тоғро шағир // Ағиҙел. – 2001. – №4. – 115-124-се биттәр. Әҙәби тәнҡитсенең Шәриф Биҡҡол 
тураһындағы был мәҡәләһендә [4] иғтибарымды тартҡан факттар түбәндәгеләр булған: 

1. Мәҡәлә авторы шағирҙың утыҙға яҡын китабы араһында “Шиғырҙар, поэмалар” йыйынтығы 
менән “Баш эйәм алдарында” китаптарын иң уңышлылары тип таба.  

2. Шағир ижадында психологизм алымының ҡулланылыуына айырым иғтибар бирә. 
3. Шәриф Биҡҡолдоң мөхәббәт лирикаһы ике төркөмгә бүлеп тикшерелә. 
4. Шағирҙың һуңғы йылдарындағы ижадында бәләкәй күләмле шиғырҙарҙың йыш осрауы 

иғтибар үҙәгенә алына. Уларҙың ишаралар тип тә, парсалар тип тә, уймаҡ мәҫәлдәр тип тә аталыуын 
әйтеп үтә.  

Был мәлдә үҙе менән шәхсән таныш булмаһам да, “Ағиҙел” журналының даими авторы Әнғәм 
Хәбировтың Бөрө дәүләт педагогия институты профессоры, филология фәндәре кандидаты икәнен, 
ете шағир һәм дүрт прозаиктың яңы китаптарын һәм әҫәрҙәрен төплө анализлаған “Йәнле шишмәләр” 
исемле китабының [5] Башҡортостан “Китап” нәшриәтендә баҫылыуын белә инем. Ғөмүмән, ул 
йәшәгән Бөрө ҡалаһы күренекле башҡорт яҙыусыһы Һәҙиә Дәүләтшина һәм, әлбиттә, тәнҡитсе ғалим 
Әнғәм Хәбиров менән ассоциациялана ине. 

Бер нисә йылдан Бөрө дәүләт социаль-педагогия академияһына (хәҙер Өфө фән һәм 
технологиялар университетының Бөрө филиалы – Г. Ҡ.) уҡытыусы сифатында аяҡ баҫҡас, яңы 
коллегаларыма: “Профессор Әнғәм Хәбиров нисәнсе курстарҙы башҡорт әҙәбиәтенән уҡыта?” – 
тигән һорау бирҙем. Әнғәм Хәйбрахман улының мин эш башлаған төрки һәм фин-уғыр филологияһы 
кафедраһында түгел, ә рус һәм сит ил әҙәбиәте кафедраһында эшләгәне, боронғо рус әҙәбиәте 
буйынса лекциялар уҡығанын, рус бүлегендә башҡорт әҙәбиәте буйынса факультатив алып барғанын 
асыҡлағас, ихлас ғәжәпләндем. Башҡорт әҙәбиәтен камил белгән Әнғәм ағайҙың татар мәктәбен 
тамамлағандан һуң, Бөрө дәүләт педагогия институтының рус теле һәм әҙәбиәте факультетында 
уҡығаны, башҡорт телен һәм әҙәбиәтен үҙ аллы өйрәнеүе тураһында белмәй инем әле. 

Һуңыраҡ, ағай менән яҡынданыраҡ танышып киткәс, уға шундай һорауҙы бирмәйенсә түҙә 
алманым: 

– Әнғәм Хәйбрахманович, башҡорт әҙәбиәтенә ылығып китеүегеҙ нисек булды? 
–  Мәктәптә татарса уҡыһаҡ та, башҡорт әҙәбиәте менән ҡыҙыҡһыныуым бала саҡтан килә. 

Әкрәм Вәлиҙең «Беҙҙең яҡ егеттәре», «Сәрмәсән яландарында» тигән повестарын йотлоғоп уҡый 
инек һәм яҙыусының яҡташыбыҙ булыуы менән (беҙҙең райондың Аблай ауылынан) бик ғорурлана 
инек. Саҡмағош районынан сыҡҡан башҡорт яҙыусылары Ғилемдар Рамазанов, Әхнәф 
Байрамовтарҙың ижады менән һәр саҡ ҡыҙыҡһындым. Ауылдашым Вәзих Исхаҡов, яҡын-тирәлә 
тыуып үҫкән әҙиптәр Тимер Арслан, Назар Нәжми, Ибраһим Абдуллин, Нәжиб Асанбай, Хәким 
Ғиләжевтарҙың исемдәре әҙәбиәткә һөйөү уяныуҙа сәбәпсе булды. Хәким Ғиләжев илһамыма 
йүнәлеш биреүсем булһа, Назар Нәжмиҙең ижадын өйрәнеүгә байтаҡ хеҙмәттәремде арнаным. 

Башҡорт-рус, башҡорт-инглиз бүлектәре студенттарына Назар Нәжми ижады буйынса махсус 
курстар уҡыған Әнғәм Хәйбрахман улы беҙҙең кафедраға йыш ҡына инеп, башҡорт әҙәбиәтендәге 
яңы әҫәрҙәр тураһында фекер алышырға яратты. “Ағиҙел”, “Ватандаш” журналдарында баҫылған 
мәҡәләләрен уҡыуыбыҙ, ҡайһы берҙәрен дәрестәрҙә ҡулланыуыбыҙ тураһында әйтһәк, ул бик ҡыуана 
ине. Шул мәлдәрҙең береһендә мин уға “Иманына тоғро шағир” мәҡәләһе конспектланған ҡағыҙ 
биттәрен күрһәттем. Яҙмаларҙы ҡулына алып ҡарағас, ғалимдың йөҙҙәре яҡтырып китте. “Һаҡлап 
ҡуйығыҙ, иҫтәлек булһын”, – тине. 

2006 йылда “Ғилем” нәшриәтендә донъя күргән “Назар Нәжми. Семинарий” тип аталған ғилми 
хеҙмәтенең [2] бик төплө, ентекле эшләнгәненә, Башҡортостандың халыҡ шағирының ижады бар 
яҡлап та өйрәнелеүенә һоҡланыуымды белдергәс, автор: “Һеҙгә, йәштәргә, файҙаһы тейһен был 
китаптың. Хеҙмәттең структураһын ҡулланып, үҙегеҙҙе ҡыҙыҡһындырған һәр әҙип ижады буйынса ла 
ошондай типтағы баҫма төҙөргә була. Теләгегеҙ генә булһын”, – тине, фатиха биргәндәй. 

Әнғәм Хәбиров әҙәбиәт донъяһындағы яңылыҡтарҙы күҙ уңынан ысҡындырманы. Һуңғы 
йылдарҙа Һәҙиә Дәүләтшинаның әлегәсә архивтарҙа ятҡан шиғри әҫәрҙәре матбуғат биттәрендә 
күренә башлағас, башҡорт әҙәбиәтендә ҡалыплашҡан стереотиптарға бер ни тиклем үҙгәрештәр 
индереүҙе хуп күрҙе. 2011 йылда “Ағиҙел” журналының 8-се һанында донъя күргән “Аҫыл икән 
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затың – һүҙең булһын алтын” (Шағирәләребеҙҙең быуат башында “Ағиҙел“ биттәрендәге ижадына 
бер ҡараш) мәҡәләһендә ғалим беренсе башҡорт әҙибәһе Һәҙиә Дәүләтшинаны хаҡлы рәүештә 
“башҡорт әҙәбиәтендәге ҡатын-ҡыҙҙар поэзияһының юл ярыусыһы” тип атаны [3: 102].  

Әнғәм Хәйбрахман улы беҙгә, йәш уҡытыусыларға, ҡарата ла бик иғтибарлы булды. Республика 
матбуғатында мәҡәләләребеҙ баҫылһа, мотлаҡ рәүештә ҡотлай, үҙенең баһаһын бирә ине. 

Яҙыусылар Ноғман Мусин, Рауил Бикбаев, Сафуан Әлибай, Гөлнур Яҡупова, Мөхәмәт Закиров, 
Ғилман Ишкинин, Лариса Абдуллина, Айҙар Хөсәйенов, Азамат Юлдашбаев һәм башҡалар менән 
юғары уҡыу йортонда үткән осрашыуҙарҙа ағай ихлас ҡатнашты, әҙиптәрҙең ижадтарына үҙ 
мөнәсәбәтен белдереүе менән сараларҙың бәҫен күтәрҙе.  

Әнғәм Хәйбрахман улы ғүмеренең аҙағына тиклем башҡорт шиғриәте менән ҡыҙыҡһыныуын 
туҡтатманы. Ҡатмарлы операциянан һуң күҙҙәре насар күреүгә ҡарамаҫтан, Тәнзилә Дәүләтбирҙина, 
Таңһылыу Ҡарамышева, Рамай Ҡаһир, Гөлназ Ҡотоева, Зөфәр Вәлит ижадтары буйынса мәҡәләләр 
яҙҙы. “Ағиҙел” журналында баҫылған шиғри әҫәрҙәргә йыллыҡ күҙәтеүҙәр яһаны. 

Ғалимдың: “Салауат Әбүзәр шиғриәте тураһында “Әбүзәрҙең ғәмәл дәфтәре” тип аталған 
мәҡәләм һуңғыһы булыр инде”, – тип бер нисә ҡат әйтеп ҡуйыуы йөрәккә үтеп инде. Был һөйләшеү 
2020 йылдың июль айында булды. Ә мәҡәлә 2020 йылда “Ватандаш” журналының 11-се һанында 
донъя күрҙе [6: 168-177], 2022 йылда “Китап” нәшриәтендә баҫылған “Юл ыңғайында: мәҡәләләр, 
ижади портреттар” китабының иң аҙағына «Туйҙырһа ла ҡайсаҡ кешеләр...» исеме аҫтында [7: 147-
159] урынлаштырылды. “Ағиҙел” журналын даими уҡып барған авторҙың шағир ижадын 
анализлағанда хронологик принципты һаҡлауы, ҡайһы йылдарҙа актив ижад итеүенә, ижад 
эволюцияһына ныҡлы иғтибар биреүе һоҡландыра. Ғөмүмән, был принцип Салауат Әбүзәрҙең генә 
түгел, башҡа әҙиптәрҙең ижадын өйрәнгәндә лә ҡулланылыуы ихтирамға лайыҡ.  

Бик етди, системалы эшләгән, төпкөр ғалим ине Әнғәм Хәйбрахман улы. Әҙәби тәнҡит 
мәҡәләләрен ул үҙенең күңел ҡушыуынса яҙҙы. Авторҙарҙың байтағы менән ул бөтөнләй таныш түгел 
ине. Стәрлетамаҡ ҡалаһынан шағирә Зөбәржәт Йәнбирҙинаның ҡыҙының, Мәләүездән шағирә 
Мәрйәм Күсмәеваның һәм башҡа авторҙарҙың шылтыратып рәхмәт әйтеүҙәре уның өсөн иң ҙур баһа 
булды.  

Баш ҡаланан, әҙәбиәт донъяһынан ситтәрәк тороу Әнғәм Хәбировҡа ҡамасаулыҡ итмәне. 
Филология фәндәре докторы, академик Ғайса Хөсәйеновтың: “Ҡырҙаныраҡ, Ағиҙелдең бейек Бөрө 
тау баштарынан әҙәбиәт панорамаһы киңерәк һәм айырым әҫәрҙәре, бәлки, сағыуыраҡ та күренә 
торғандыр. Ә. Хәбировтың хәҙерге башҡорт әҙәбиәте тураһындағы мәҡәләләре, яңы китаптарға 
рецензиялары төплө һәм үҙенсәлекле ҡараштары, нигеҙле анализдары, матур теле һәм стиле менән 
бик күптәрҙең, шул иҫәптән яҙыусыларыбыҙҙың, иғтибарын һәм ихтирамын яуланы”, – тип яҙыуында 
оло хаҡлыҡ бар [1].  

Коллегабыҙҙың хеҙмәттәрен Өфө фән һәм технологиялар университетының Бөрө филиалы 
студенттары семинарҙарға әҙерләнгәндә, “Хәҙерге башҡорт шиғриәте” дисциплинаһын өйрәнгәндә 
даими ҡуллана. Курс һәм сығарылыш квалификация эштәре яҙғанда уның китаптарына әленән-әле 
мөрәжәғәт итә. 

Әнғәм Хәйбрахман улы Хәбиров 2023 йылдың 26 июнендә 87-се йәшендә яҡты донъянан күсте. 
Ул коллегалары, студенттары, башҡорт шағирҙары, китап уҡыусылар күңелендә көслө ғалим, 
талапсан һәм ғәҙел уҡытыусы, ҙур йөрәкле, яҡты ҡарашлы, йылы һүҙен үҙ мәлендә әйтеп өлгөргән 
кеше булараҡ тороп ҡалды.  
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«ЕР ЕДIГЕ» ЭПОСЫНЫҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ ТАНЫМЫ 
 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭПОСА «ЕР ЕДИГЕ». Современная филологическая наука 

активно обращается к изучению языка как духовного и культурного достояния нации. Каждый язык 
представляет собой систему символов, хранящую национальную историю, языковую культуру, 
знания, характер и сознание народа, традицию и мудрость во всей ее полноте. В статье 
рассматривается казахский героический эпос «Ер Едиге», повествующий о герое Едиге, темнике 
Золотой Орды в конце XIV — начале XV веков, основателе Мангытского юрта и династии, 
возглавившей Ногайскую Орду. В эпосе пропагандируется любовь к Родине, верность, доверие, сила 
сердца, единство и солидарность. На протяжении многих веков люди углубляли историческое 
сознание, украшали систему художественного мировоззрения, вносили изменения исходя из 
состояния самого литературного языка. Эти изменения являются объектом исследования в данной 
статье. 

Ключевые слова: эпическое преувеличение, система мировоззрения, дух, возвышенность, этнос, 
независимость страны. 

 
LINGUOCULTURAL KNOWLEDGE OF THE EPIC OF «ER EDIGE». The article tells about the 

legends, stories, sagas telling about the wars of the Hero Edige Toktamus with Tokhtamys, a visionary 
statesman who lived in the time of Amir Temir, whose name became a legend, both with a valiant feat and 
with just power.It is widely spread among the Turkic peoples who inhabited the expanses of Eurasia, 
especially among the Kazakhs, Nogais, Bashkirs, Tatars, Karakalpaks, Uzbeks, where Mashhur is similar to 
the Sharana of the Golden Horde, a special place for the Turkic people is occupied by the classic Kazakh 
heroic epic "Er Yedige". 

Key words: epic exaggeration, worldview system, spirit, elevation, ethnicity, independence of the 
country. 

 
Казіргі тіл білімінде ұлттын рухани-мәдени казынасы ретіндегі тілді зерттеудің ауқымы кеңейе 

түсуде. Оның себебі: әр тіл - өз бойында ұлт тарихын, тіл мәдениетін, танымы мен талғамын, мінезі 
мен санасын, кәсібі мен салтын, дәстүрі мен даналығын тұтастықта сақтаған таңбалық жүйе. 
Осындай мазмұнды құрылымына сәйкес ол жай таңбалық жүйе емес, мәдениет. Сондықтан оны 
зерттеуде дәстүрлі құрылымдық лингвистиканың мүмкіншілігі шектеулі. Себебі бұл арада тілдің 
қызметі тек коммуникативтік емес, ол (тіл) – этномәдени ақпаратты жинап, сақтаушы, жеткізуші, 
келесі ұрпаққа жалғастырушы, сайып келгенде бір бүтін етіп тұтастырушы. 

Әмір Темір заманында өмір сүрген көреген мемлекет қайраткері, ерен ерлігімен қоса әділ 
билігімен де есімі аңызға айналып, Алтын Орда хандарының ақылшысы, халық қамқоры болған Едіге 
батырдың Тоқтамыспен арадағы соғыстарын арқау еткен аңыз-әңгіме, дастан-жырлар халық арасына 
кең тараған.Еуразия кеңістігін мекендеген түркі халықтарына кең тараған, әсіресе, қазақ, ноғай, 
башқұрт, татар, қарақалпақ, өзбек жұрттарына мәшһүр Алтын Орда заманының шарайнасы іспетті, 
қазақтың классикалық батырлық эпосы «Едіге батыр» жырының түркі халқы үшін алатын орны 
ерекше. Ноғай Ордасын билеген Едіге батыр турасындағы телегей қазақ-ноғай жырларында эпикалық 
әсірелеу мен ертегілік, аңыздық-әпсаналық сарындар жеткілікті. Сандаған ғасырлардан бері 
халықтың тарихи санасын тереңдетіп, көркемдік дүниетаным жүйесін, әдеби тілін көркейтіп келе 
жатқаны даусыз. 

Халық жыршыларының төгілтіп, тамылжытып, шынайылықпен айтқан батырлар туралы әңгімесі 
тұтас бір ұлтты, ұрпақты рухани сұлулыққа бөлеп тәрбиеледі. Бұл ретте ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлы: «Батырлар әңгімесінің құны қандай деген мәселеге келсек, мұнда айту тиіс: бұрынғы 
жаугершілік заманда халық – тән есебінде болғанда, батырлар – жан есебінде болған. Сондықтан 
батырлар турасындағы әңгіме – халықтың жаны, рухы турасындағы әңгіме» – деп жазады [1: 370]. 

«Ер Едіге» жыры Отанға деген сүйіспеншілік, аманатқа адалдық, сертке беріктік, бірлік пен 
ынтымақ насихатталған туынды талғамы биік көрерменнің санасын серпілтіп, рухтарын көтереді. 

Жыр қаһарманы Едігенің өкшесі екі айырық, қолтығынан өкпесі көрініп тұратын, бас терісін 
алдына алып жуып тарайтын анадан тууы батырға «періден туды» деген атақ алып берген. 

Қолтығының тесігі, 
Ұшатын қанат орыны. 
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Пері халқы ұшады, 
Өзгертіліп болымы, – деп суреттелетін жырда өлең шумақтары бар. Бұның өзі Едігені өзгелерден 

ерекше болмыс иесі ретінде көргісі келген халықтың ой-арманынан туындаған бейне екеніне 
таласымыз жоқ. 

«Едіге» – тарихи эпос емес, әйтсе де, туындының тууына өткен дәуірдегі оқиғалардың үлкен 
ықпал еткеніне күмән келтіруге болмайды. Тарихи оқиғалар эпостың ауқымына түскен соң оның 
заңдылығына орай қайта қорытылатыны да, өзгеше күйге еніп, жаңаша жасалатыны да рас. «Едігеге» 
зор тағылымдық, танытқыштық қуат беріп тұрған да қиялдағы емес, тарихтан орын алған, халықтық 
санада өшпестей болып таңбаланған Алтын Орда дәуіріндегі ірі оқиғалардың ізі екені даусыз. Ол 
оқиғалар эпикалық биікке көтеріліп берілген. «Едігенің» көп версиялы, ондаған нұсқалы, халық 
жүрегіне жақын болып қалыптасуының негізгі бір себебі, тілінің көркем, композициясының шебер 
болғандығына ғана байланысты емес, түркі халықтарының есінен кетпестей орын алған тарихи 
оқиғаларға да қатысты. Ол оқиғалар сілемі әр қилы ғылыми мақалаларда түрлі деңгейде әңгіме 
болғанымен түбегейлі тексерілмегені, әрі олай істеуге солақай саясаттың мүмкіндік бермегені де 
мәлім [2: 58]. 

«Түркі халықтарын рухани жағынан ғана емес, этностық жағынан да қайта табыстыратын өсиет 
сөздің «Едіге» эпосынан орын алуы да» туындының озықтығының бір қыры болып табылады 
Ендеше, ата-бабаларымыздан қалған отаншылдық атты ұлы сезімнің жұқанасы бүгінгі ұрпақтардың 
бойынан табылып, ел тәуелсіздігін сақтай білетініне және нығайтатынына сенгіміз келеді. 
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ПРИЗВАНИЕ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА – АРХЕОГРАФИЯ, ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
 
Статья посвящена краткому анализу научной деятельности известного татарского 

археографа и текстолога Рамила Фанавиевича Исламова. Отмечается, что он является автором 
более 350 научных работ, в том числе 2-х монографий, 5-и книг с текстами средневековых 
восточных письменных памятников и 8-и сборников историко-литературных сочинений. Его 
исследования отличаются научной новизной, обращением к актуальным проблемам ориенталистики 
и скрупулезным анализом документальных источников. Ученый вносит значительный вклад в 
изучение и разработку теории и истории средневекового общетюркского письменного наследия. Он 
тесно сотрудничает с востоковедами не только Татарстана, но и многих других регионов России, а 
также зарубежья.  

Ключевые слова: Р. Ф. Исламов, отечественная археография, рукописные памятники, 
тюркология, востоковедение. 

 
HIS VOCATION IS ARCHEOGRAPHY, ORIENTAL STUDIES. The article is devoted to a brief 

analysis of the scientific activity of the famous Tatar archeographer and textual critic Ramil Fanavievich 
Islamov. It is noted that he is the author of more than 350 scientific papers, including 2 monographs, 5 books 
with texts of medieval Oriental written monuments and 8 collections of historical and literary works. His 
research is scientifically innovative, addresses current issues in Orientalism, and scrupulously analyzes 
documentary sources. The scientist makes a significant contribution to the study and development of the 
theory and history of the medieval common Turkic written heritage. He closely cooperates with orientalists 
not only in Tatarstan, but also in many other regions of Russia, as well as abroad.  

Key words: R. F. Islamov, Russian archeography, handwritten monuments, Turkology, Oriental studies. 
 
Изучение, анализ, транслитерация и перевод средневековых литературных текстов требуют от 

ученого высокого профессионализма, хорошего знания языков и большого исследовательского 
опыта. Именно такими качествами обладает ученый-литературовед из Казани Р. Ф. Исламов. 

Рамил Фанавиевич – выходец из деревни Усманово Балтачевского района Башкортостана. Его 
интерес к старинным письменным памятникам начал проявляться в годы работы учителем в родном 



257 
 

крае. Он самостоятельно изучил арабскую графику и научился писать и читать на ней древние 
тексты. В 1992 году успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Тюркское «Шахнаме» 
(историко-типологический анализ)», а в 2002 году – докторскую диссертацию «Шахнаме» Шарифа в 
контексте золотоордынской и кипчакско-мамлюкской литератур (Источники. Поэтика)». В последней 
работе им впервые в комплексном плане исследована тюркская литература мамлюкского периода в 
контексте литературы Золотой Орды.  

Наш земляк является автором более 350 публикаций, в том числе 2-х монографий, 2-х 
библиографических указателей и множества научных и научно-популярных статей в сборниках, 
журналах и газетах, издаваемых в Казани, Уфе, Стерлитамаке, Бирске, Елабуге, Альметьевске, 
Нальчике и других городах Российской Федерации, а также в Анкаре. Им составлены и изданы 5 книг 
с текстами средневековых восточных письменных памятников и 8 сборников историко-литературных 
сочинений. 

В современной отечественной ориенталистике он является одним из признанных ученых-
тюркологов. Он вносит значительный вклад в изучение и разработку теории и истории 
средневекового общетюркского письменного наследия. Ему принадлежат такие фундаментальные 
труды, как «Золотая Орда и мамлюкский Египет: письменное наследие, культурные взаимосвязи», 
«Шахнаме» Шарифа в художественном развитии средневековой тюркской поэзии (Текст и 
источники. Стихосложение и стиль)», в которых подробно анализируются общетюркские 
литературные памятники периода Золотой Орды.  

Ученый известен как высокопрофессиональный текстолог, подготовивший к изданию работы 
«Книга о конце света», «Положение мусульманок в Исламе», «Книга об Отсеченной Голове», 
«Джумджума султан» Хусама Кятиба, «Новые источники по изучению Тукая», «Каюм Насыри: 
литературно-исторический и документально-биографический сборник», «Мифтахетдин Акмулла: 
жизнь и творчество» и другие.  

Жизнь и творчество выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая освещены в сотнях научных 
и научно-популярных изданий. Тем не менее, будучи скрупулезным и дотошным исследователем, 
Рамил Фанавиевич смог сказать новое слово и в этой области. Он в течение ряда лет целенаправленно 
изучал архивные документы, тем или иным образом связанные с поэтом, и в результате подготовил к 
изданию книгу «Новые источники по изучению Тукая». В ней, в частности, очень подробно изложена 
поездка писателя в апреле-июле 1912 года в города Уфа, Петербург и Троицк; убедительно доказано, 
что лекция Г. Тукая, названная «Народная поэзия», была прочитана в Казани в доме № 8, 
расположенном на современной улице Марджани; впервые описан вечер памяти поэта, 
организованный в 1925 году в городе Астрахани; проанализированы статьи на татарском, китайском, 
уйгурском и казахском языках, в разные годы опубликованные в периодической печати Синьзянь-
Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики [1: 300]. 

Книга «Мифтахетдин Акмулла: жизнь и творчество» привлекает внимание прежде всего тем, что 
во введении автор, изучив работы башкирских, казахских и татарских исследователей, очень 
подробно излагает историю изучения жизни и творчества знаменитого поэта-импровизатора; в 
основной части дает тексты его стихотворений со всеми дошедшими до наших дней вариантами 
рукописных списков, при этом конкретно указывает их библиографические данные и предлагает 
переводы непонятных современному читателю архаичных слов и словосочетаний. В основной части 
книги представлены также полные тексты воспоминаний и публикаций отдельных просветителей, 
писателей и ученых об Акмулле. Здесь, на наш взгляд, наибольший интерес представляют записи 
Ризаитдина Фахретдинова, Дусмаила Качкынбаева и Хасана Гали. 

Упомянутая работа является важным вкладом в изучение жизни и творчества легендарного поэта 
второй половины XIX столетия. Примечательно то, что автор не считает свое исследование 
завершающим и всеобъемлющим. По его мнению, подобные изыскания должны продолжаться и в 
будущем. В частности, все еще неизученными остаются документы, связанные с нахождением 
Акмуллы в тюрьме города Троицка и его поездкой в Петербург [3: 35-36]. 

Не только монографии, но и каждая научная статья ученого вносит что-то новое в современную 
ориенталистику. К примеру, его работа «Кыссас ал-анбийа» Рабгузи: первое сочинение о 
мусульманских пророках на тюркском языке», опубликованная в 2022 году во 2-м номере журнала 
«Проблемы востоковедения», характерна тем, что в ней впервые выявлены места хранения копий 
рукописей данного сочинения как за рубежом, так и в Российской Федерации; проанализированы 
научные труды зарубежных и отечественных тюркологов, филологов-медиевистов, посвящённые 
«Кыссас ал-анбийа»; определена степень изученности памятника; раскрыты языковые и 
литературоведческие аспекты исследования сочинения. На основании полученных результатов 
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обозначены новые концептуальные задачи и направления в изучении данного произведения в 
перспективе [2]. 

В последние годы Р. Ф. Исламов подготовил к изданию новую книгу Хусама Кятиба под 
названием «Дастан-и Джумджума-султан» («Дастан о Черепе-султане»). Данная работа является 
целостным корпусом транслитерированных текстов этого общетюркского поэтического 
литературного памятника XIV века. Здесь составителем собраны и последовательно включены более 
тридцати текстов произведения из книги 1872 года (первого) издания, а также из ее рукописных 
копий, хранящихся в различных архивах и библиотечных фондах страны. Причем транскрипция 
сделана не на кириллице, а на латинской графике. Составитель считает, что использование букв 
латинского алфавита дает возможность более точно и полно передать содержание и поэтический 
строй произведения. В приложении к книге помещены тексты как поэтических, так и прозаических 
версий литературных обработок сюжета Джумджума, рукописные копии которых хранятся в Отделе 
восточных рукописей Парижской Национальной библиотеки, в фонде Санкт-Петербургского 
отделения Института востоковедения РАН и в Институте рукописей им. М. Физули Национальной 
Академии наук Азербайджана. Главной ценностью издания является предоставление возможности 
читателю иметь полное представление о популярном среди тюркоязычных народов Урало-Поволжья 
произведении Хусама Кятиба, книга также поможет раскрыть новые аспекты данного письменного 
памятника средневековья в ходе дальнейших исследований. 

Р. Ф. Исламов долгие годы является членом редколлегии журнала «Проблемы востоковедения», 
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РОЛЬ ЭПИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЛАКАЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА 

 
В данной статье подробно рассматриваются эпосы, занимающие прочное место в устном 

народном творчестве народа лакайцев, воспевающие их певцы, т.е. саки, и представители школы 
саки. Подчеркивается, что ученики, изучающие эпосовоспевание, должны знать их наизусть, а 
также исполнять в присутствии своего учителя – саки. Также обсуждаются вопросы саки и эпосов 
в их репертуаре, место саки среди народа. Наряду с саки-мужчинами подробно описан репертуар 
саки-женщин.  

Ключевые слова: лакайцы, саки, эпические школы, Таджикистан, эпосы, тюркоязычные 
народы, Гёроглы, Алпомиш. 

 
THE ROLE OF EPIC TRADITIONS IN THE POPULARIZATION OF LACKEY FOLKLORE. This 

article discusses in detail the epics that occupy a strong place in the oral folk art of the Lakay people, their 
singers, i.e. saki, and representatives of the saki school. It is emphasized that students studying epic chanting 
should know by heart, as well as perform in the presence of their teacher, i.e. saki. Also discussed are the 
issues of saki and epics in their repertoire, the place of saki among the people. Along with male saki, the 
repertoire of female saki is described in detail. 

Key words: Lakays, Saki, epic schools, Tajikistan, epics, Turkic-speaking peoples, Gyorogly, Alpomysh. 
Эпосы составляют значительную часть фольклора лакайцев, воспеваются исполнителями саки и 

передаются из поколения в поколение. Ответственность за передачу эпоса будущему поколению в 
основном лежала на саки. Одним из важных условий игры на домбре было выучить наизусть десятки 
эпосов, обладать уникальным навыком игры на домбре и иметь звонкий голос. Мастер не брал к себе 
в подмастерья, если не видел эти способности у ученика на предварительном экзамене. В среднем 
период ученичества длился от шести до десяти лет. Наставник продлевал период обучения до тех 
пор, пока у ученика не формировались и не развивались все необходимые качества, которые он хотел 
увидеть в своем подопечном. Увидев сформированные качества, наставник совершал ритуал 
завязывания пояса на талии ученика, который называется бельбевбайлав. Бельбевбайлав – 
официальная церемония, проводимая в присутствии родственников подмастерья и старейшин после 
того, как ученик выучил наизусть все эпосы, имеющиеся в репертуаре наставника и освоил 
профессию саки. Эта официальная церемония обычно проводилась в доме родителей ученика, мать 
пришивала цветочный пояс к поясу сына с добрыми пожеланиями. Когда сын проходил стадию 
ученичества и начинал формироваться как саки, его отец забивал барана или быка и устраивал 
пиршество. С разрешения наставника ученик демонстрировал свои знания и умения участникам 
церемонии. Так участники оценивали работу наставника и ученика. Даже сейчас лакайцы северного 
Афганистана взахлеб рассказывают о том, что Имам-саки, когда ему было семь-восемь лет, произнес 
лирическое четверостишье, мастер услышал его, накрыл его кундальной туникой и обвязал талию. 

Ученик, не подпоясанный мастером, не имел права воспевать эпосы и четверостишья на 
свадьбах, пиршествах и больших собраниях. С третьего года ученичества наставник водил ученика на 
свадьбы и пиршества, куда обычно приглашали его, чтобы сформировать и развить в своем ученике 
все его качества и особенности, узнать секреты поведения в кругу. Обычно пиршества с участием 
саки длились одну или несколько ночей. Когда учитель уставал, ученик продолжал вместо учителя, 
подхватывая с того места, где остановился учитель, и учитель, отдохнув немного, продолжал 
исполнять эпос, когда уставал ученик. Когда наставник устает, он уходит в другую комнату, 
отдыхает два-три часа, а по возвращении перед началом воспевания спрашивает у участников, каково 
у его ученика воспевание, игра на домбре и голос. Конечно, не все из тех, кто претендует на звание 
саки, имеют возможность познавать тайны саки в течение шести-десяти лет в доме своего учителя. 
Некоторые из них (претендующих) самостоятельно имитировали некоторые навыки саки у себя дома, 
изучали пути и направления саки и периодически ходили к знакомому им учителю сдавать экзамены. 
Когда все данные, характерные для саки, идеально формировались, тогда учитель повязывал таким 
ученикам пояс на талии и давал им благословение. Таким образом, школы саки создавались и 
продолжали развиваться. На свадьбах и вечеринках, где присутствовал учитель, существовало 
строгое правило для молодых саки: его ученики, проявляя уважение к наставнику, не брали домбру в 
руки без разрешения учителя. Только когда учитель уставал, он предлагал своему ученику 
практиковаться, учитель давал разрешение играть. 
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Тюркоязычные народы, проживающие в центральном и южном Таджикистане, в основном 
воспевали эпосы из цикла Гёроглы, в том числе Алпомиш, Юсуф и Ахмад, Гулмирза, Бедил и 
Шодмон, Коктемир, Ойпарча, Алланазарбек, Ойкелин, Тахир и Зухра, Юсуф и Зулайхо, Ашик Гариб 
и Шахсанем, Язи каль, Алчинбек, Хонойим, которые были широко распространены, и все ученики, 
желающие стать саки, должны были в совершенстве знать вышеперечисленные эпосы. Среди эпосов 
популярен в народе эпос о Язи Кале, который с любовью поется на свадьбах, зрелищах, церемониях и 
торжествах, а также на трудовых церемониях, поднимая дух народа. 

Знаменитых саки приглашали к бекам и эмирам, чтобы воспевать эпосы. По приглашению 
Бухарского эмира Кундузсаки несколько раз ездил в Бухару и воспевал Гёроглы. В присутствии 
эмиров он умолял и призывал чиновников проявлять милосердие к народу, быть ему опорой. 
Научные источники подтверждают вышеперечисленные сведения. В конкурсе, организованном 
Бальджуванским бекством, побеждал и получал призы, читая эпосы в течение недели [Архив, Фонд 
IV. 0429; 1454; 1803]. 

Большое значение в народе имели также эпосы Юсуф и Ахмад и цикл Алпомиш. Старейшины до 
сих пор помнят, что Бозорсаки Шеров с азартом воспевал эпос Юсуф и Ахмад. Эпос Алпомиш также 
занимает важное место в фольклоре лакайцев и впервые записан в 1948-1949 годах Б. Х. Кармышевой 
из Толасоки Хайбатова. Эпосы о Бедиле, Шодмоне и Гульмирзе также были воспеты с любовью. 
Кроме них, эпосы Коктемир, Айпарча, Айкелин, Алланазарбек входят в число эпосов, 
востребованных публикой на свадьбах и торжествах. Так как лакайцы раньше были скотоводами, то 
большинство сюжетов эпосов происходят в горах и холмах, характеры и герои прямо или косвенно 
связаны со скотоводством. Скотоводство и домашние животные также являются составной частью 
эпосов. 

Согласно научным источникам, лакайские саки в среднем знали наизусть 35-45 эпосов [Архив, 
Фонд IV. 1627-1631]. Их приглашали на свадьбы, торжества и церемонии, а во время свадеб готовили 
несколько юрт для гостей. После вечеринок саки играл на домбре, и убедившись, что полностью 
привлек внимание собравшихся, начинал исполнять эпосы. Состоятельные люди приглашали много 
гостей, строили или организовывали десятки больших юрт и в каждой юрте угощали особыми 
блюдами. Если в аул приходил известный саки, наряду с мужчинами, женщины тоже собирались и 
слушали воспевание саки. В таких случаях старухи садились ближе к кругу, а молодые женщины и 
девушки – дальше сзади, наполовину закрыв лицо. После службы хозяин торжества давал саки овцу, 
телёнка, лошадь или пшеницу в зависимости от их службы и умений. Во всех случаях саки шли 
домой с подарками. Некоторые саки раздавали подаренные на свадьбе вещи старейшинам и беднякам 
и получали благословения [Архив, Фонд IV. 1627-1631]. Иногда, когда из дальнего пути на свадьбу 
приезжал знаменитый саки, сановники аула приглашали саки по очереди на несколько дней к себе, 
саки днем отдыхал, а ночью, когда собирались сельчане, играя на домбре, воспевал. По мнению 
исследователей, любовь к положительным героям эпоса и ненависть к отрицательным героям 
занимают прочное место в сердцах как мужчин, так и женщин. Иногда во время трудовых обрядов, в 
зимние дни, в процессе вышивания женщины и девушки рассказывают о Гёроглы, Авазхане, 
Юнуспари, Нурханбеке, Гулиноре, Алмаай, Узуккозе, поддерживая или отрицая друг друга, с таким 
азартом, что окружающие в шутку говорили рассказчику: «Ты так рассказываешь, как будто в этих 
процессах ты сам лично присутствовал». 

В изучении культурного наследия лакайской народности особую роль играет фольклор. 
Народные надежды, мечты, вера в будущее нашли отражение в фольклорных образцах. В частности, 
через искусство, имеющее свои исторические корни национальной культуры, саки несли в народ 
образцы народного творчества, созданные в честь храбрых сынов, а также воспевали эпосы и лирико-
эпические произведения из цикла Алпомиш и Гёроглы. Фольклористы и музыковеды признали, что 
лакайская школа эпоса в недавнем прошлом занимала одно из ведущих мест среди узбекских эпосов. 

В конце XIX и начале XX веков среди лакайцев существовал ряд школ саки. Основателями 
лакайской школы саки можно назвать Кундузсаки и Хайбатсаки. 

Кундузсаки родился в 1840-41 гг. и умер в 1910 г. на территории, относящейся к 
Бальджуванскому бекству Восточной Бухары. Он жил в селении Дастори Кази Кызылмазарского 
уезда и воспитал десятки учеников, воспевавших Гёроглы. Он знал наизусть шестьдесят четыре эпоса 
цикла «Гёроглы», в том числе «Рождение Гёроглы»; «Гёроглы пошел в Грузию и привел Аваз-хана»; 
«Пребывание Гёроглы в доме Холматхана»; «Прогулка Юнуспари в сад Эрам»; "Заявление садовода 
на Гёроглы"; «Претензия Ахмеда к Гёроглы»; «Приезд двух послов к Гёроглы»; «Идет Аваз и 
приводит русалку»; «Коктемирский купец дает лекарство Авазхану»; «Вид на руку из аврага»; 
«Приезд Туркбаче, сына Тюрк-хана, в Чамбиль»; «Война Гёроглы с Райхонарабом»; «Отъезд 
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Авазхана из Чамбиля в родной Дагестан»; «Дочери Гёроглы по имени Санам и Гавхар», «Прогулку 
Юнуспари в Боги Эрам», «Женитьба Гёроглы», «Коктемир», «Авазхан и Каракоз», «Путешествие 
Аваз на озеро Гирдоб», «Гулайимпари», «Нурали» и еще десятки, в совершенстве знал эпосы и сотни 
народных песен и умело их исполнял. Как основатель школы, Кундузсаки обучал около двадцати 
учеников. Его первыми учениками были Хайбатсаки, Атамуратсаки и Бегмансаки. В Джорубкуле 
Хайбатсаки создал специальную школу и воспитал ряд учеников. Учитель Кундузсаки – знаменитый 
Атамуратсаки из Даханакийика, деятельность которого приходится на вторую половину XIX и 
начало ХХ веков, что способствовало появлению среди населения многих людей по имени Атамурат. 
Согласно источникам, весть о легендарном мастерстве Кундузсаки дошла до Бухарского эмира, и 
каждый раз он приглашал саки в Бухару, где тот несколько дней воспевал Гёроглы. Хоть и эмир 
несколько раз просил саки остаться в Бухаре, саки извинялся и возвращался на родину. По другим 
данным, бек Бальджувана пригласил Кундузсаки в свою резиденцию и приказал ему соревноваться 
со своим саки по имени Шукурмаст. В соревновании с Шукурмаст, воспевая в течение семи дней, 
Кундузсаки выиграл. Бек Балджувана тогда наградил его деньгами и золотом, подарил семь лошадей. 
Хотя Кундузсаки занимал высокое положение перед эмиром и беками, он всегда был среди народа и 
служил народу на свадьбах и походах. В собрании, где он участвовал, собиралось более сотни 
человек, и это вдохновляло его на беседу и песнопение. Помимо общения, он давал собравшимся 
рекомендации и дельные советы по решению проблем. Кундузсаки с детства выбирал своих учеников 
по их способностям. После того, как ученик запоминал рассказ и заучивал дастан, он сдавал экзамен. 
После завершения учебы ученика саки резал скот и устраивал пиры за свой счет. Среди известных 
учеников Кундузсаки: Астанакулсаки – сын знаменитого Кундузсаки, жил в селе Дастори Кази 
Кызылмазара и умер в возрасте восьмидесяти лет. Он знал наизусть много дастанов и стихов от 
своего отца. Мустафакулсаки родился в 1888 году в селении Дастори Кази Кызылмазарского района 
и, как сын знаменитого Кундузсаки, знал наизусть все дастаны Гёроглинского цикла, а также многие 
другие дастаны и стихи.  

Атамуратсаки был учителем Кызылбайсаки и его брата Атамурата, прежде всего, Атамуратсаки 
был учеником знаменитого Кундузсаки. Он полностью знал семьдесят два дастана эпоса Гёроглы. 
Его ученики знали в среднем сорок дастанов. 

Хайбатсаки родился в 1846 году в селе Джорубкул, Бальджуванского бекства Восточной Бухары 
(ныне Хатлонская область, Кулябский район Республики Таджикистан). Он умер в Жорубколе в 1906 
году в возрасте шестидесяти лет. У саки было несколько учеников, а его сыновья Толасаки и Уласаки 
умело освоили профессию отца. Особенно прославился в регионе Толасаки как крупный знаток 
дастанов Гёроглинского цикла. 

Хайбатсаки не только знал наизусть множество дастанов и песен и по-разному играл на домбре, 
еще он обладал и звучным голосом, и в процессе декламации дастанов полностью пленял публику, 
заставляя то смеяться, то плакать. 

Будучи учеником знаменитого Кундузсаки, Хайбатсаки исполнял «Рождение Гёроглы» из эпосов 
цикла Гёроглы, характерных для традиционной школы саки: «Гёроглы пошел в Грузию и привел 
Аваз-хана»; «Претензия Ахмеда к Гёроглы»; «Приезд двух послов в Гёроглы»; «Идет Аваз и 
приводит русалку»; «Коктемирский купец дает лекарство Авазхану»; «Война Гёрогулы с 
Райхонарабом»; «Отъезд Авазхана из Чамбиля в родной Дагестан»; «Дочери Гёроглы по имени 
Санам и Гавхар», «Избрание Юнуспари в Боги Эрам», «Женитьба Гёроглы», «Коктемир», «Авазхан и 
Каракоз», «Поход Аваз на озеро Гирдоб», «Гулымпари», «Нурали» и многие другие исполняли 
дастаны и народные песни и создали уникальную школу. 

Среди его учеников: Толасаки Хайбатов – сын знаменитого Хайбатсаки, родился в 1886 году в 
Джорубкуле. Когда его отец умер, Толасаки было двадцать лет и он заботился о всей семье. Став 
большим саки, Толасаки обучил более пятнадцати учеников и рассказывал былины из цикла Гёроглы. 
В частности, «Рождение Гёроглы»; «Гёроглы пошел в Грузию и привел Аваз-хана»; «Пребывание 
Гёроглы в доме Холматхана»; «Прогулка Юнуспари в сад Эрам»; "Прошение садовода Гёроглы"; 
«Претензия Ахмеда к Гёроглы»; «Приезд двух послов в Гёроглы»; «Идет Аваз и приводит русалку»; 
«Коктемирский купец дает лекарство Авазхану»; «Вид на реку из оврага»; «Приезд Туркбаче, сына 
Тюрк-хана, в Чамбиль»; «Война Гёрогулы с Райхонарабом»; «Отъезд Авазхана из Чамбиля в родной 
Дагестан»; «Дочери Гёроглы, именуемые Санам и Гавхар» и другие были воспеты с большим 
мастерством; и только эпос «Прогулка Юнуспари в Боги Ерам» от Толасаки был полностью записан 
исследователями. Толасаки умер в Жорубкуле в 1968 году.  

Уласаки Хайбатов родился в Жорубколе около 1890 года в семье знаменитого Хайбатсаки. 
Проведя пять лет в подмастерьях у отца, после его смерти он узнает секреты саки от своего брата 
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Толасаки и начинает карьеру самостоятельно с 21-22 лет. Уласаки выучил наизусть двадцать 
дастанов из цикла Гёроглы, в том числе «Отъезд Авазхана из страны Чамбиль»; «Исчезновение 
Гёроглы на горе Султуз»; «Каландар ведет лошадь на рынок Чамбиль». Он мастерски исполнял 
дастаны «Коктемир и Алпомиш». 

У Лакайцев также были женщины-саки, которые играли на домбре и пели эпосы и стихи среди 
женщин. Самая известная из них – Икбал Хайбатова, родившаяся в 1888 году в селе Джантаклы 
Кызылмазарского района, потомок Хайбатсаки. С юных лет она интересовалась дастанами из цикла 
Гёрогли, а секреты саки познавала в шесть лет у своего отца Хайбатсаки. Позже она стала 
исполнительницей Гёрогли, играла на домбре, прославилась в округе как сказительница истории. 
Когда она выходит замуж, муж выступает против того, чтобы она занималась исполнением песен и 
ломает ей домбру. Отец дарит Икбал еще одну домбру. Икбал прятала домбру в сундуке и играла, 
когда мужа не было дома. После смерти мужа она становится известной исполнительницей эпосов 
среди женщин. Она умело играла более десятка дастанов Гёроглы и других дастанов. 

Джигагуль Остонаева родилась в Жорубкуле в 1881 году, искусно исполняла дастаны «Тахир и 
Зухра», «Язи и Зебо», а также дастаны из цикла «Гёроглы». Она умерла в Жорубкуле в конце 1960-х 
годов. 

Зулайхо Тагаймуродова родилась в 1923 году в селе Игран Дангаринского района. Она умело 
играла на домбре и с интересом исполняла дастаны из цикла Гёроглы, Язи Каль и Алпомиш. Она 
научилась пению у своего отца, а позже пела дастаны и стихи среди девушек и женщин на свадьбах и 
праздниках.  

В ХХ веке, как и в настоящее время, народная традиция саки продолжается, обогащая духовность 
народа образцами культуры и искусства, способствуя воспитанию молодежи в духе мужества, 
героизма и патриотизма. На свадьбах и пиршествах саки также поют стихи в качестве прелюдий 
перед пением эпоса или в конце после того, как эпос закончен. Традиционно саки начинали 
вечеринку с восхищения своим инструментом домброй или с восхваления лошади, продолжали 
юмористическими выражениями и закончивали опять пением-восхвалением домбры. У большинства 
представителей лакайской школы этот аспект занимает приоритетное положение: 

 
* * * 
Арчалардиң астидан, 
Арчиб аған дöмбирам. 
Пистелердиң астидан, 
Пичиб аған дöмбирам. 
Жийделердиң астидан, 
Жийиб аған дöмбирам. 
 
* * * 
Домбирам бар арчадан, 
Чертиб вўттим кўчеден. 
Бöйдақлиғи қурисин, 
Иззе тарттим нечеден. 
 
* * * 
Домбирам бар сари тал, 
Келин маңа қулах сал. 
Куев чарчап баради 
Тўшегини қалин сал. 

 

* * * 
Дўмбирам сўйле бир майдан, 
Жамалиң жарқин айдан. 
Хай мöлла бöл, хай хöжа 
Ризқиң тиле Худайдан. 
 
* * * 
Дöмбирам алдим қöлға, 
Худайим салди жöлға. 
Домбирам сени бағайин, 
Башиңа тупек тағайин. 
Вўксип-вўксип айтмасаң, 
Алиб жерге сöғайин. 
Чил-чил қилип синдирип, 
Вочақа сап жағайин. 
Ҳасил бöған кулиңди, 
Базарларда сатайин. 
Сатип, кеген пулиға, 
Бир атим нас атайин. 
Жариқ бöпти жоралар, 
Енди турип кетейин. 

В репертуаре саки, наряду со стихами, важную роль играли и народные дастаны, воспевавшие 
качества героизма, патриотизма, доблести, отваги, распевались саки в горячих, шутливых тонах и 
слушались с любовью участниками. Такие дастаны были важным фактором формирования у 
молодежи мужества и благородных качеств. 
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РӘМЗИЛӘ ХИСАМЕТДИНОВА ШИҒРИӘТЕНДӘ ТЫУҒАН ИЛ, ВАТАН ҺӘМ ТӘБИҒӘТ 

ТЕМАЛАРЫНЫҢ САҒЫЛЫШЫ 
 
ОТРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РОДИНЫ И ПРИРОДЫ В ПОЭЗИИ РАМЗИЛИ ХИСАМЕТДИНОВОЙ. В 

данной статье автор изучает лирику известной талантливой башкирской поэтессы Рамзили 
Хисаметдиновой. Рассматривается отражение темы Родины, патриотическая лирика в 
творчестве поэтессы. Приводятся конкретные примеры из цикла стихотворений, посвященных 
родной земле и родной природе.  

Ключевые слова: лирика, патриотизм, Родина, Рамзиля Хисаметдинова, образность природы. 
 
REFLECTION OF THE THEME OF HOMELAND AND NATURE IN THE POETRY OF 

RAMZILYA HISAMETDINOVA. In this article, the author studies the lyrics of the famous talented 
Bashkir poetess Ramzili Khisametdinova. The article considers the reflection of the theme of the Motherland, 
patriotic lyrics in the work of the poetess. Specific examples from the cycle of poems dedicated to the native 
land and native nature are given. 

Key words: lyrics, patriotism, Motherland, Ramzilya Khisametdinova, imagery of nature. 
 
Әҙәбиәт донъяһына инеүсе һәр ижадсы үҙ тауышы, моңо менән һүҙ сәнғәтенә яңы һулыш алып 

килә. Хәҙерге поэзияла Рәмзилә Хисаметдинова шиғриәте үҙенә генә хас үҙенсәлеге менән айырым 
урын биләй. Бaшҡортoстaндың хaлыҡ шaғиры Мостaй Кәрим баhaлағaнса, P. Хисaметдиновa ҙуp 
күләмле мирaҫ ҡaлдырмaны, әммә уның булғaн тиклем ижaды ла шaғирәнең тaлaнт эйәhе икәнен 
күрhәтеп торa. Шағирәнең тәүге “Бүләк” исемле шиғри йыйынтығы институтты тамамлағанда, 1975 
йылда донъя күрә. Аҙаҡ, 1981 йылда – “Ирәмәл ҡыҙҙары”, ә 1989 йылда – “Әсә һүҙе” тигән китаптары 
сыға. Үҙе гүр эйәһе булғандан һуң, шағирә, Таңһылыу Ҡарамышева, уның барлыҡ ижадын йыйып, 
2001 йылда “Һандуғас ғүмере”, ә 2009 йылда “Моңдоң йәне – мөхәббәт” исемдәре аҫтында 
шиғырҙарын китап итеп баҫтырып сығарҙы. Барлығы биш китапҡа һыйған ике тиҫтә ғүмер эсендә 
ижад ителгән шағирәнең шиғри мираҫы ҙур түгел. Әммә үҙенең тәрән лиризмы, поэтик теленең 
һутлылығы, рухи байлығы, хис-тойғоларының сағыулығы, күңел донъяһының эскерһеҙлеге менән 
киң уҡыусы публикаһының һөйөүен яулауы – уның ысын талант эйәһе икәнлеген иҫбатлай. 
Күренекле шағирә Таңһылыу Ҡарамышева: “Рәмзилә Хисаметдинова йондоҙо башҡорт шиғриәте 
күгендә һәр ваҡыт балҡып янып торасаҡ”, – тип яҙҙы [1: 122]. Рәмзилә Хисаметдинова ХХ быуаттың 
етмешенсе – туҡһанынсы йылдарында ижад итеүенә ҡарамаҫтан, уның шиғриәте хәҙерге заманда ла 
актуаль яңғырай һәм йылы ҡабул ителә.  

Шағирәнең ижадын тулайым ҡарағанда, дөйөм, ҙур темалар һәм шәхси, бәләкәй темаларҙың 
булыуы асыҡлана. Билдәләп үтергә кәрәк, “Моңдоң йәне – мөхәббәт” тигән шиғри йыйынтығында 
барлығы 251 шиғырҙың 83 шиғыры – мөхәбәт лирикаһына, 57 – әсә һәм бала темаһына арналған. 
Ҡалған ижады тәбиғәт, бала саҡ, тыуған ил темаларына бағышланған. Шағирә ҙур темалар, ҡатмарлы 
проблемалар, йөрәк драмаларын үҙенсә асып һала. Шиғырҙарын шартлыса бер нисә төркөмгә бүлеп 
ҡарарға мөмкин: 1) әсә һәм бала; 2) балаларға яҙылған шиғырҙары; 3) мөхәббәт, 4) тыуған ил, Ватанға 
һөйөү; 5) тәбиғәтте һаҡлау; 6) фәлсәфәүи лирика. 

Тыуған ил, Ватан темаһын Р. Хисаметдинова ижадында айырым бер тематик йүнәлеш итеп 
ҡарарға мөмкин.  
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Тилмереү бар һөйөү бәхетенә 
Һәм көтөү бар уны ал-ялһыҙ. 
Был ҡурҡыныс түгел. 
Ә ҡурҡыныс 
Ер өҫтөндә ҡалыу Ватанһыҙ.  
Күреүебеҙсә, был шиғырҙа илгә булған һөйөүҙең шәхси кисерештәрҙән юғары булыуын 

аңлайбыҙ. Ватанһыҙ, тыуған илһеҙ ҡалған әҙәм тамырһыҙ, ерһеҙ ҡамҡа кеүек. Был ысын фажиғә. “Ил 
көлгәндә” шиғырында авторҙың “Ил көйгәндә, мин дә көйәм, Эйәм түбән башымды; <...> Ил 
көлгәндә, көлә донъя” тип, ил менән бергә атлағанын, йәшәгәнен күрергә мөмкин. Шағирәнең 
Ватанға һөйөү хистәре башҡа шиғырҙарында ла асыҡ сағылған. Бөгөнгө глобализация осоронда 
Ватан, ил, тел кеүек төшөнсәләр ваҡлана, юғала бара. Кеше үҙ иле өсөн түгел, ғаиләһе өсөн генә 
ҡайғырыусан була башлауы өсөн борсола шағирә. Бер уйлаһаң, әҙәм балаһының патриотик рухы 
ғаиләһенә генә ҡайтып ҡала түгелме? Ә илең, Ватаның, тарих, телең өсөн яныусылар һирәгәйеүе 
аяныс. Әлбиттә, күрһәтеү өсөн генә эшләнгән ниндәйҙер саралар, күҙ буяу өсөн генә ҡысҡырған 
яһалма тауыштар бар. Нәҡ шундайҙарға Рәмзилә Хисаметдинова бер шиғырында “Һөрәндәрҙән 
күптән төңөлгәнмен – Ышанам йөрәк тибешенә” тип яуаплай. Лирик герой тыуған илен ҡайнар һөйһә 
лә, көнөн-төнөн янырға әҙер булһа ла, башҡаларҙың ил, шиғри тел, Ватан тип тамаҡ ярыуҙарына һис 
тә ҡушылырға теләмәй. 

Сәскәләргә күптән ышанмайым –  
Ышанам гөлдөң емешенә. 
Һөрәндәрҙән күптән төңөлгәнмен –  
Ышанам йөрәк тибешенә.  
Ни өсөн лирик герой башҡаларға ҡушылып һөрәнләргә тартына? Сөнки ул күңеле менән һөрән 

һалыусыларҙың алдаҡ, буш һүҙ икәнен, күҙ буяу өсөн генә булғанлығын йөрәге менән аңлай, күңел 
күҙе менән тоя. Шуға ла ул “ышанам, – ти, – тик гөлдөң емешенә һәм йөрәк тибешенә”. Йәғни, ябай 
һөрәнләүҙән алда Ватан кешенең үҙ күңелендә йәшәргә һәм тыуған иленә эшләнгән изге эштәренең 
һөҙөмтәһе булырға тейешлеген тәү сиратҡа ҡуя. Тыуған ергә һөйөү темаһы бигерәк тә “Ирәмәл”, 
“Башҡортостан”, “Урал йәшмәләре”, Диңгеҙгә” шиғырҙарында асыла. “Көнләшмәйем һинән, йылы 
яҡтың Шаулы-даулы зәңгәр диңгеҙе: Тыуған яҡҡа тойғо-хисем минең – Һөйөүемдең иң-иң тиңһеҙе!” 
– тип билдәләй автор. Ғөмүмән, шағирәнең был шиғырҙары уҡыусыла патриотик рух тәрбиәләргә 
булышлыҡ итеүе, тыуған илгә, ергә һөйөү уятыуы менән әһәмиәтле һәм бөгөнгө көндә лә актуаль 
булып ҡала. 

Рәмзилә Минғәле ҡыҙы Хисаметдинованың ижадында пейзаж лирикаһы ла айырым урынды 
биләй. Был шиғырҙарының күпселегендә шағирә тәбиғәтте – изге әсәне һаҡларға саҡыра. Өҫтә ҡарап 
үткән “Ҡайынлыҡта” шиғырҙар циклы быға асыҡ миҫал булып тора. Тәбиғәт күренеше хаҡында 
яҙылған һәр шиғыры үҙенә күрә бер йәнле матур картина тыуҙыра. Мәҫәлән, “Ә?!” тип аталған 
шиғырында яҙҙың матур балҡышы, яңы тыуыуы бик оҫта һүрәтләнә. Талантлы йырсы – тау 
шишмәһенең шашыуы, шаярыуы, ағастарҙың етәкләшеп бер-беренә һыйыныуы, ыуыҙ үләндәрҙең яңы 
ҡалҡыуы – барыһы ла лирик герой күңелендә лә, уҡыусы йөрәгендә лә әйтеп бөткөһөҙ дәрт, ялҡын 
дөрләтә. Тик һуңғы строфалағы юлдарҙа көтөлмәгәнлек эффекты тыуа: “Иҫкеләрҙән-иҫке ҡарт 
донъяға Яңы хистәремде бүләк итәм. Ҡапма-ҡаршы баҫып, күҙҙе терәп, “Ә?!” тип һорау ҡуйып, яуап 
көтәм.” Шағирәнең был тематикаға ҡараған ижадын “миҙгел шиғырҙары” тип атарға булыр ине. 
Сөнки уның һәр миҙгел хаҡында яҙған күңел емештәре байтаҡ. Яҙмы, көҙмө, йәйме, ҡышмы – 
тәбиғәттең үҙенсә матур һәр мәлен һүрәтләп кенә сыҡмай, ә һәр береһенә күңел хистәрен дә үрә.  

Күперә муйыл күбеге, 
Бешелгән ҡымыҙ кеүек, 
Эргәһендә бал ҡорттары 
Выжылдай, ҡумыҙ кеүек. 
“Яҙғы шатлыҡ” шиғырында муйылдың сәскә атҡан мәлен автор ябай сағыштырыу аша образлы 

һәм оҫта итеп тасуирлай. Ә бына ҡыш айҙарын һүрәтләгәндә автор саф ҡарҙы ап-аҡ ебәккә тиңләп, 
“Керпек ҡаҡҡансы юҡ булды Атлас йылға, бәрхәт яр”, – тип, йылдың дүртенсе мәлен оҫта мәҙәксе 
образы ярҙамында күҙ алдына баҫтыра. “Яуа ҡарҙар” әҫәре иһә шағирәнең өйөрөлөп яуған ҡар 
бөртөктәрен күҙәтеп, уҡыусы алдында көтөлмәгән һығымталар яһап ҡуйыуы менән үҙенсәлекле. 
Тәүҙә лирик герой яуған ҡарҙан күмелгеһе килмәүен белдерһә, һуңынан бәхеттән, шиғырҙан, 
уңыштан күмелеүен теләй. Әммә авторҙың әйтергә теләгән төп һүҙе “Вайымһыҙлыҡ тигән ҡарҙар 
Тере килеш күммәһен” тигән юлдарҙа һаҡлана. Бер аҡыл эйәһенең “Донъяла иң ҡурҡыныс кеше – 
вайымһыҙ әҙәм” тигән фекере был шиғырҙа асыҡ аңлашыла. “Яҙ. Көҙ” тип аталған әҫәрендә йылдың 
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был ике мәле имән һәм ҡайын образдары аша асыла. Шиғырҙың тәүге өлөшөндә имәндәр – йәш егет, 
ҡайындары һылыу ҡыҙҙар булып йәшлек-яҙҙың дәртле сағында һынлана. Икенсе өлөшөндә иһә 
“Имәндәрҙең инде бабай сағы, ҡайындарҙың әбей саҡтары”, – тип, көҙ сабырлы уйсан мәлгә әүерелә. 

Тәбиғәттә һәр нәмәнең үҙ урыны, үҙ ҡануны булғандай, кеше ғүмеренең дә үҙ ваҡыты, үҙ сиктәре, 
ҡанундары була. Көн – төнгә, йәй – ҡышҡа, йыл быуатҡа бәйләнә. Миҙгелдәр күҙ асып йомғансы 
иреп юғалғандай, кешенең ғүмер миҙгеле лә шулай тиҙ алмашына. Ошондай фәлсәфәүи уйҙарға 
ҡоролған шиғырҙарҙа кеше ғүмеренең йыһан даръяһында бер мәл, бер тамсы булыуы асыҡлана, 
аңлашыла. Рәмзилә Хисаметдинова поэзияһында ла бындай фәлсәфәүи уйҙарға, сағыштырыуҙарға, 
тәрән фекерҙәргә тап булаһың. “Һоро көндәр, һоро турғай төҫлө” шиғырында йәйҙең көҙгә алышыныу 
ваҡыты һүрәтләнгән кеүек. Әммә бында ғүмер миҙгеленең алышыныуы яҡшы тойола. “Көҙҙө көҙгө 
итеп ҡарар өсөн Миңә иртә әле”, – тип лирик герой үҙен йыуатһа ла, “Ебәк йәйем елбер-елбер минән 
ҡаса төҫлө”, – тип йәшлегенең олоғайыу миҙгеленә аяҡ баҫыуын танырға мәжбүр булыуы аныҡ 
тойола. “Ҡыш килде” әҫәрендә лә был тематика уңышлы дауам ителә.  

Күңелдәрҙе ниҙәр аса? 
Йәшел менән аҡ аса. 
Кешенең юл оҙонлоғо – 
Йәшелдән аҡ ҡарғаса. 
Ошо һуңғы юлдарҙа кеше ғүмере тәбиғәттең уяныу мәле, йәшеллеккә төрөнөүе, һуңынан ап-аҡ 

ҡар аҫтына китеүе менән образлы сағыштырыла. Шағирә үҙ шиғырҙарында ябай ғына күренеште 
алып, уны һүрәтләп, аҙағын бөтөнләй көтөлмәгәнсә, тәрән фекерҙәр һалып йомғаҡларға ярата. 
Бындай алым уның шиғриәтен бик үҙенсәлекле яһай, уҡымлы итә. 

Ғөмүмән, Рәмзилә Хисаметдинова ижады төрлө тематик йүнәлештәргә бай. Һәр шиғырын 
образлы байытып, фәлсәфәүи уйҙар аша көтөлмәгән яңы фекер төйөнөн һалып, уҡыусы күңеленә 
еткерә. Шиғырҙарының һәр юлы образлы фекер менән бaйытылып, шул фекер үҫтерелеше ижадының 
поэтикaһын көсәйтеүгә алып килә. Уның шиғриәтенә ассоциатив образлылыҡ һәм тематик киңлек тә 
хас. Шағирә ижадында фәлсәфәүи лирика, тыуған ил, Ватан, үҙ ереңә һөйөү, тәбиғәтте һаҡлау кеүек 
темаларҙың сағылыш алыуы асыҡланды. 
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БАШҠОРТОСТАНДЫҢ САЛАУАТ РАЙОНЫ БАШҠОРТТАРЫНЫҢ ФОЛЬКЛОРЫ 
(2018 ЙЫЛҒЫ ЭКСПЕДИЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ БУЙЫНСА) 

 
Статья посвящена изучению образцов народного творчества башкир Салаватского района 

Республики Башкортостан по двум сборникам «Экспедиционные материалы – 2018. Салаватский 
район» (2021). 

Ключевые слова: башкирский фольклор, Салават Юлаев, баиты, песни, мифы, этнография. 
 
FOLKLORE OF THE BASHKIRS OF THE SALAVAT REGION OF BASHKORTOSTAN (BASED 

ON MATERIALS FROM THE 2018 EXPEDITION). The article discusses the study of samples of folk art 
of the Bashkirs of the Salavat region of the Republic of Bashkortostan “Expedition Materials - 2018. Salavat 
District” (2021).  

Key words: Bashkir folklore, Salavat Yulaev, baits, songs, myths, ethnography. 
 
Рәсәй фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәге Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты 

хеҙмәткәрҙәре тарафынан республикабыҙ һәм күрше төбәктәргә фәнни экспедициялар даими 
уҙғарыла. Төрлө фән өлкәләренә ҡараған белгестәр археография, этнография, фольклор буйынса яңы 
материалдар тупларға тырыша. Шундай һөҙөмтәле экспедиция бынан биш йыл элек Салауат 
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районында эшләй. Атап үтелгән район биләмәһендәге «Янғантау» исемле шифахана (директоры 
Әлфрид Аҡбашев) ярҙамы менән башҡарылған экспедицияны институттың төп ғилми хеҙмәткәре, 
филология фәндәре докторы Розалия Солтангәрәева етәкләй. 

Башҡортостандың Салауат районына элек фольклор йыйыу маҡсаты менән киң масштаблы 
экспедициялар ойошторолған. Айырым ғалимдар, шул иҫәптән Ниғмәт Шонҡаров (1977 й.), Фәнүзә 
Нәҙершина (1977 й.), Розалия Солтангәрәева (1994 й.), Риф Сөләймәнов, Фәнирә Ғайсина (1966–1980 
йй.) халыҡ ижадын йыйыу маҡсаты менән командировкаларҙа була [4: 6].  

2018 йылда Розалия Солтангәрәева, Линара Ишкилдина, Зилиә Сәләмова, Гөлнар Юлдыбаева, 
Гөлнур Хөсәйенова, Айгөл Хәкимйәнова, Рәфилә Зиннурова, Фәнирә Гайсина ҡатнашҡан экспедиция 
материалдары ике йыйынтыҡ рәүешендә донъя күрә [3; 4].  

Беренсе томдың яуаплы редакторы А. Хәкимйәнова, Р. Солтангәрәева, икенсеһенеке –
Г. Хөсәйенова була. Бындай проект баҫтырылған ҡаты тышлы баҫма беренсе тапҡыр сыға.  

«Экспедиция материалдары – 2018: Салауат районы» тип аталған ике өлөштән торған 
йыйынтыҡҡа Салауат районының егерме бер ауылында яҙып алынған материалдар ингән. Арҡауыл, 
Ахун, Башҡорт Илсекәйе (Башташ), Урыҫ Илсекәйе, Иҙрис, Йонос, Көҫәпәй, Күҫәләр, Ҡараҡол, 
Лағыр, Мөрсәлим, (Ҡалмаҡҡол), Мәсетле, Мәхмүт, Соколовка, Сыбаркүл, Ташауыл, Урмансы, 
Урмантау, Шәрәҡ, Әбсәләм, Юлай (Шағанай) тигән ауылдарҙа йөҙҙән ашыу информанттың 
һөйләгәндәре тикшеренеүселәр тарафынан ҡағыҙға теркәлгән [3; 4: 5].  

Башҡорт милли батыры Салауат Юлаев тыуған төбәктә уның үҙе, атаһы Юлай Аҙналин, шулай 
уҡ данлыҡлы Байыҡ Айҙар, Мәхмүт сәсәндәр тураһында тарихи легендалар йәшәп килеүе тәбиғи. 
Шулай уҡ ауылдар тарихы, ер-һыу атамалары буйынса ла байтаҡ информация, хәтирәләр, булған 
хәлдәр йыйыла. Бынан тыш йыйынтыҡҡа йола, ғөрөф-ғәҙәт, им-том, ырым-ышаныу, арбау, халыҡ 
медицинаһы, хөрәфәттәр буйынса мәғлүмәттәр туплана. Балаларҙың ауыҙ-тел ижады менән уйындар 
айырым төркөмдәрҙә килтерелә. Дөйөм алғанда, китаптарға ике тиҫтәнән күберәк уйын инә. Беҙҙең 
ҡарашҡа, тәүге томдағы уйындар күпкә боронғораҡ. Мәҫәлән, унда тәкә тартыш, һуҡыр тәкә, йәкәл 
һуғыу кеүек балалар уйындары бар.  

Ике томдың да төркөмләнеше бер төрлө булыуға ҡарамаҫтан, уларға индерелгән мәғлүмәттәрҙең 
эстәлеге төрлө. Бынан тыш, беренсе бүлектә томда аждаһа, күк инәһе, ер тәңреһе, һыу, ут эйәләре, 
йондоҙҙарға табыныу, әүлиәләр, рухтар культына ҡараған архаик ҡараштарҙы бәйән иткән ҡыҙыҡлы 
мифтар бүлеге бар [1: 10-12].  

Йыйынтыҡта йыр, таҡмаҡ, бәйет, ҡобайыр, мөнәжәт кеүек классик жанрҙар урын ала. Яҙып 
алынған ҡайһы бер йырҙарҙың тарихы ла бирелә. Башҡорттар йәшәгән башҡа төбәктәрҙә лә йыш 
ҡына осраған «Саҡ-Суҡ» бәйете был яҡтарҙа ла таралған тип әйтергә була [2: 8]. Мөнәжәттәрҙә дини 
әхлак, белем, дини тормош, хоҙайға һыйыныу, ялбарыу, үлем һәм васыят кеүек темалар күтәрелә.  

Хатта киң билдәле «Бәдәүәм» исемле көйләп башҡарылған мөнәжәт урын алған. Дин йолаларын 
тотоуға өгөтләгән был әҫәрҙең һәр дүрт юллығы «Аллаһ тиген бәдәүәм», йәғни «Аллаһ тип әйт 
туҡтауһыҙ» тип, ә әҫәр: 

«Шәриғәткә ҫабит ҡыл, 
Тәүфиҡ менән юлдаш бул. 
Иман менән баҡый ҡыл, 
Аллаһ тиген бәдәүәм», – тип тамамлана [3: 80-97]. 
Кеше ғүмеренә бәйле үтәлгән йолалар ҙа ярайһы уҡ яҡшы йыйылған. Бындай халыҡ ауыҙ-тел 

әҫәрҙәре араһында хәҙерге көндә һирәгерәк осраған туй йолаһына ҡараған сеңләү, үҙенсәлекле 
теләктәр табылған. Информанттар белдереүенсә, халыҡ ижадының был төрөнән бик аҙы ғына 
һаҡланған [3: 148]. Яҙып алынған үрнәктәр менән элек «Башҡорт халыҡ ижады»ның йыр томдарында 
сыҡҡан сеңләүҙәрҙе сағыштырғанда, туй йолаһының айырылғыһыҙ бер өлөшөн тәшҡил иткән 
сеңләүҙәрҙең халыҡтың дөйөм тормошо үҙгәреүе арҡаһында бөтөүгә юл тотоуын күрәбеҙ. Мәҫәлән, 
1977 йылғы йырҙар томында ҡыҙҙың ата-әсәһенә, ағаларына, еңгәләренә, әхирәттәренә, 
ауылдаштарына, димселәргә, кейәүенә әйткән ике тиҫтә биттән ашыу сеңләүҙәр бирелә [1: 239-266]. 

Беренсе томға индерелгән ғилми мәҡәләләр бүлегенә Салауат Юлай улының тыуған яғында 
халык ижадының торошо, халык хәтеренең тәрәнлеге эҙмә-эҙлекле асыла. Комплекслы экспедицияны 
фольклор, тел торошо, этнографик, тарихи мәғлүмәттәрҙе генә йыйыу итеп түгел, ә халыҡтың 
тормош фәлсәфәһен, психологияһын, бөгөнгө көнкүрешкә, социаль, сәйәси хәлдәргә ҡарашын фәнни  
алымдар менән йыйыу, өйрәнеү тип ҡабул итергә кәрәк. 

Материалдар жанр йәһәтенән генә түгел, халыҡ тормошондағы урыны, семантикаһы, 
функциональ булмышы, мәғәнәһе яғынан да өйрәнелә. Беренсе томда, фольклор материалдарҙан 
тыш, ғилми тикшеренеүҙәргә лә урын бирелгән. Урында фольклорҙы йыйыу, өйрәнеү, хәҙерге 
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көндәге торошона бағышланған Р. Солтангәрәеваның «Салауат ере халҡының сал хәтере», 
Г. Юлдыбаеваның «Әй һәм Йүрүҙән буйы башҡорттарының халыҡ ижадын өйрәнеүгә ҡарата» исемле 
төплө күләмле мәҡәләләре быға сағыу миҫал була [3: 252–277]. 

Был бүлектә Линара Ишкилдинаның тәбөк халҡының тел үҙенсәлектәрен асыҡлаған хеҙмәте лә 
бик ҡыҙыҡлы. Унда башҡорт теленең көнсығыш диалекты Әй һөйләшенең фонетик, лексик, 
морфологик үҙенсәлектәре тасуирлана. Был һөйләштә диалекттың дөйөм һыҙаттары һаҡланыуы 
менән бергә айырмалы үҙенсәлектәре лә бар. Мәҫәлән, шундайҙар рәтенә һүҙ башындағы боронғораҡ 
тип иҫәпләнгән [ж] фонемаһы инә [3: 277–283]. 

Шулай уҡ бында Зилиә Сәләмова тарафынан яҙылған халыҡ медицинаһы һәм ырым-ышаныуҙар 
хаҡындағы тикшеренеүе урын ала. Әйтеп үтелгәндәрҙән тыш, беренсе томдың тағы бер әһәмиәтле 
яғы бар [3: 283–286]. Сағыу халыҡ ижады үрнәктәре Р. Солтангәрәева тарафынан рус теленә тәржемә 
ителгән. Шул рәүештә китап уҡыусылар даирәһе бермә-бер арта [3: 287–329]. 

Һәр ике томдың аҙағына төрлө ауылдарҙа йәшәүсе халыҡтың тормошон, йолаларҙы күрһәткән, 
информаторҙарҙы танытҡан, экспедиция барышын һүрәтләгән төҫлө фотографиялар ҡуйылған.  

Салауат батырҙың тыуған иленең фольклоры бынан элегерәк тә йыйылыуы, өйрәнелеүенә 
ҡарамаҫтан, был ике йыйынтыҡҡа бик ҡыҙыҡлы материалдар тупланған. Улар тикшеренеүселәр, 
студенттар, халыҡ ижады менән ҡыҙыҡһыныусыларға байтаҡ яңы мәғлүмәт бирә. Был китаптар 
халыҡ ижадын комплекслы йыйыу, өйрәнеү методикаһын күрһәткән, башҡорттарҙың милли батыры 
Салауат Юлай улының тыуған яғының рухи мираҫын үҙ эсенә алған хеҙмәт булараҡ әһәмиәтле. 
Халыҡ ижадының һаҡланып ҡалыуында районда йәшәүсе фольклор һөйөүселәрҙең роле ифрат ҙур. 

 
Әҙәбиәт 

1. Башҡорт халыҡ ижады. Йырҙар. Икенсе китап / Төҙөүсе, баш һүҙ яҙыусы, аңлатмалар биреүсе 
С. Галин, яуаплы редакторы К. Әхмәтйәнов. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1977. 296 б.  

2. «Саҡ менән Суҡ» башҡорт бәйете (текстар һәм тикшеренеүҙәр) / Төҙөүселәр Г. В. Юлдыбаева, 
Г. С. Ханова. Өфө: «Мир печати» нәшриәте, 2018. 192 б. 

3. Экспедиция материалдары – 2018: Салауат районы (материалдар һәм тикшеренеүҙәр). I киҫәк / 
Төҙ., ғилми мәҡәләләр авторҙары: Р. Ә. Солтангәрәева, Г. В. Юлдыбаева, Л. К. Ишкилдина, 
З. Р. Сәләмова. Өфө, 2022. 332 б. 

4. Экспедиция материалдары – 2018: Салауат районы. II киҫәк / Төҙ.: Г. Р. Хөсәйенова, 
А. М. Хәкимйәнова, Р. Р. Зиннурова, Ф. Ф. Ғайсина. Өфө, 2022. 224 б. 

5. Хөсәйенова Г. Р. Салауат районы башҡорттарының рухи байлығынан // Актуальные проблемы 
диалектологии народов России: сборник материалов XIX Международной научной конференции 
(г. Уфа, 2-3 июня 2022 г.) / Отв.ред. З. Я. Рахматуллина. – Уфа: ИИЯЛ УФИЦ РАН, 2022. С. 355-357. 

 
 
УДК 94(47) 

Г. Р. Хусаинова, г. Уфа 
 

СКАЗОЧНЫЕ ТРАДИЦИИ САМАРСКИХ И САРАТОВСКИХ БАШКИР ВО ВРЕМЕНИ 
(СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 
Статья посвящена сравнительному исследованию сказочных традиций самарских и саратовских 

башкир во времени. Источником исследования явились материалы экспедиции 1960-1961 и 2005 
годов. Анализ материала показал постепенное угасание сказочной традиции в упомянутых выше 
областях. Современные записи краткого содержания сказок «Алсудар и Кирсудар», «Кильтай 
Мэргэн», “Шагали” – это осколки записанных во время экспедиции 1960-х годов сказок, 
свидетельствующие о постепенном уходе в историю устного бытования сказки.  

Ключевые слова: сказки, самарские, саратовские, башкирские, сравнение. 
FABULOUS TRADITIONS OF THE SAMARA AND SARATOV BASHKIRS IN TIME 

(COMPARATIVE STUDY). The article is devoted to a comparative study of the fabulous traditions of the 
Samara and Saratov Bashkirs in time. The source of the research was the materials of the expedition of 
1960-1961 and 2005. The analysis of the material showed the gradual extinction of the fairy-tale tradition in 
the areas mentioned above. Modern recordings of the short content of the fairy tales "Alsudar and 
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Kirsudar", "Kiltai Margan", "Shagali" are fragments of fairy tales recorded during the expedition of the 
1960s, indicating a gradual departure into the history of the oral existence of the fairy tale. 

Key words: fairy tales, Samara, Saratov, Bashkir, comparison. 
 
В 1959-1963 гг. под руководством А. Н. Киреева состоялись фольклорные экспедиции в 

Свердловскую, Челябинскую, Курганскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую области и 
Пермский край Российской Федерации. Собранные во время полевых исследований образцы устного 
поэтического творчества стали весомым вкладом в сокровищницу башкирского фольклора. С ними 
можно ознакомиться в Научном архиве Уфимского федерального исследовательского центра РАН. 
Отчеты упомянутых и других фольклорных экспедиций института составляют сегодня большой 
богатый фонд Научного архива УФИЦ РАН. В нем насчитывается без малого пятьсот рукописных 
или машинописных томов (папок, дел), в которых тысячи записей фольклора башкирского и других 
народов Республики Башкортостан и ряда областей Российской Федерации, где компактно 
проживают башкиры. Образцы эпических произведений (песни, баиты, такмаки, мунажаты), 
записанные на магнитофонные ленты во время научных экспедиций, командировок, находятся в 
фольклорно-музыкальном кабинете при институте (в этом году началась их оцифровка). Кроме этого, 
часть материалов экспедиций хранится в Национальном историческом архиве РБ. 

Во время экспедиций в середине ХХ в. и XXI веке в Свердловской (1963, 2004, 2005), Самарской 
и Саратовской (1960-1961, 2005), Челябинской (1962, 2009), Курганской (1959, 1970, 2010, 2016, 
2018), Оренбургской (1961, 2011, 2012) областях, Пермском крае (1963, 2013, 2019) из уст 
информантов был записан, как было отмечено выше, огромный материал по разным жанрам, в том 
числе более сотни сказок.  

Изучение архивных материалов экспедиций середины ХХ в., хранящихся в Научном архиве 
УФИЦ РАН, показывает количественное, объемное превосходство и многожанровость сказок башкир 
Российской Федерации по сравнению с современными единичными записями текстов сказок в 
Свердловской, Самарской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, и отсутствием сказок в 
Саратовской области и Пермском крае. Учитывая то, что с 1959 по 1963, 1965 годы в названных 
регионах записано всего146 сказок (из них в Оренбургской – 37, Челябинской – 34, Курганской – 22, 
Пермской – 17, Саратовской и Самарской – по 14, в Свердловской – 8), сокращение их количества до 
16 единиц поражает скоростью ухода целого жанра из устного бытования народа. Радует то, что во 
время экспедиций середины ХХ в. образцы этого древнего, популярного в народе жанра были 
своевременно записаны башкирскими фольклористами и сданы в НА УФИЦ РАН. Из них в 4 книги 
сказок восемнадцатитомного научного свода “Башкирское народное творчество” включены 29 сказок 
(в том числе в первую книгу “Сказки о животных”, “Волшебные сказки”– 1+8=9, во вторую 
“Волшебно-героические сказки” – 6, в третью “Богатырские сказки” – 4, в четвертую “Бытовые 
сказки” – 10. Если смотреть по регионам, в четыре книги сказок включены сказки, записанные в 
Оренбургской области – 8, Челябинской – 8, Пермском крае – 4, Курганской – 3, Саратовской – 3, 
Самарской – 2, Свердловской – 1), увидели свет, вошли в научный оборот и сохранились в 
письменной форме, свидетельствуя о богатстве сказочного репертуара башкир в прошлом.  

Во время экспедиций в XXI в. картина выглядит следующим образом: в Свердловской области 
записано 2 сказки, в Самарской – 5, Саратовской – 0, Челябинской – 3, Курганской – 1, Оренбургской 
– 3, Пермском крае – 2, т.е. всего было записано 16 сказок.  

Из текстов сказок, записанных в Самарской и Саратовской областях в 1960-1961 гг., были 
выбраны для включения в первую книгу сказок научного свода “Башкирское народное творчество” в 
восемнадцати томах на башкирском языке следующие 5 сказок из 28: “Генерал Хорка” на сюжет 
АТУ449 (Жена-колдунья), “Старик-пастух” – отчасти АТУ 1651 (Счастье от кошки) [2: 267-269, 324-
325: 267-269, 324-325],“Алсудар и Кирсудар” – АТУ 300+АТУ 1640+АТУ 650А [3: 232-244], “Умный 
царь” – АТУ не учтен, “Хитрость женщины” – АТУ 1410 (Исповедь жены-ревнивца) + АТУ 1418 
(Сомнительная клятва) [4: 89-90, 234-236]. 

В 1961 г. С. Г. Сафуановым в деревне Максетово Пугачевского района Саратовской области от 
Г. Г. Салихова (1906) была записана сказка “Алсудар и Кирсудар” в объеме 12 книжных страниц 
(232-244), относящаяся к неучтенному в указателе АТУ сюжету мести юных батыров-близнецов за 
смерть отца в сочетании с сюжетом о победителе змея – АТУ 300 и осложненная эпизодами типа 
АТУ 1640 (Мнимый силач) и АТУ 650 А (Юный силач). Встречи героев со слугами дэва, пасущими 
многочисленных коней, быков и баранов, напоминают отчасти сюжетный тип 545 В (Кот в сапогах). 
Далее идет часто встречающаяся как в восточнославянских, так и в башкирских сказках 
контаминация сюжетов АТУ 532 (Незнайко) и АТУ 530 А (Царь посылает своих зятьев добыть 
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диковинки). Вот из такой сложной контаминации сюжетов состоит сказка “Алсудар и Кирсудар”. 
Сравним ее с записью краткого содержания на 0,5 страницы одноименной сказки, осуществленной 
фольклористом Г. В. Юлдыбаевой в Самарской области во время экспедиции 2005 г. в деревне 
Ыргызлы Больше-Черниговского района от Р. Г. Насыровой. В этом тексте сохранились лишь имена 
братьев-близнецов, мотив выпытывания у матери тайны путем прижатия к ее ладони горячего зерна, 
их отправление на поиски отца, не вернувшегося с охоты, месть диву за смерть отца, что наглядно 
показывает состояние сказки в устном бытовании через 43 года.  

Очень любопытными оказались сказки, записанные в Самарской области этномузыковедом 
Л. К. Сальмановой, в том плане, что во всех трех сказках сохранились песенные вставки и 
оригинальные традиционные формулы. В безымянной сказке, записанной ею в деревне Кыпсак 
Большечерниговского района от Г. Н. Кострановой (1926), прослеживаются детали сказки “Шагали” 
[1: 190-197]: мэскэй гонится за мальчиком, конь велит мальчику зарезать его, на этом месте 
вырастает дерево, и мальчик взбирается на него, старуха мэскэй плюется, из ее плевков образуются 
топор и точило, с помощью которых она начинает рубить дерево, на котором сидит мальчик, вовремя 
прибежавшие собаки загрызают старуху и спасают его.  

Еще одна сказка “Батыр по имени Батырша” [5: 272-277], записанная Л. К. Сальмановой в 
деревне Каскын Большечерниговского района от Г. Ш. Латыпова (1930), отдаленно напоминает 
сказку “Кильтай Мэргэн” [2: 228-232].  

Сравнение новых записей с предыдущими показывает, что лишь некоторые детали расмотренных 
выше трех сказок совпадают с предполагаемыми их основными вариантами, и это свидетельствует о 
довольно быстром угасании устной сказочной традиции. Значит, тексты башкирских сказок в более 
полном виде сохранились лишь благодаря письменной форме по относительно ранним записям, 
особенно фольклорных экспедиций ХХ века. 

 
Литература 

1. Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр / Төҙ. М. Х. Минһажетдинов һәм Ә. И. Харисов. Инеш 
мәҡәлә авторы М. Х. Минһажетдинов. Аңлатмалар авторҙары Л. Г. Бараг менән 
М. Х. Минһажетдинов. Өфө, 1976. Беренсе китап. 376 б. 

2. Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр / Төҙ. М. Х. Минһажетдинов һәм Ә. И. Харисов. Инеш 
мәҡәлә авторы М. Х. Минһажетдинов. Аңлатмалар авторҙары Л. Г. Бараг менән 
М. Х. Минһажетдинов. Өфө, 1976. Икенсе китап. 376 б. 

3. Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр / Төҙ. Н. Т. Зарипов, М. Х. Минһажетдинов. Инеш мәҡәлә 
авторы Н. Т. Зарипов. Аңлатмалар авторҙары Л. Г. Бараг менән Н. Т. Зарипов. Өфө, 1978. Өсөнсө 
китап. 352 б. 

4. Башҡорт халыҡ ижады. Әкиәттәр / Төҙ., инеш мәҡәлә авторы Ә. М. Сөләймәнов. Аңлатмалар 
авторҙары Л. Г. Бараг менән Ә. М. Сөләймәнов. Өфө, 1981. Дүртенсе китап. 400 б. 

5. Һамар, Һарытау өлкәһе башҡорттарының рухи хазинаһы / Төҙ. Р. Ә. Солтангәрәева, 
В. Ю. Ғәбиҙуллина-Батырханова, Г. В. Юлдыбаева; баш һүҙ авторы Р. Ә. Солтангәрәева. Өфө: 
“Эшлекле династия”, 2008. 283 б. 

 
 
УДК 398 

Г. Р. Хусаинова, И. Р. Шарапова, г. Уфа 
 

РОЛЬ З. Г. УРАКСИНА В РАЗВИТИИ БАШКИРСКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ 
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Статья посвящена показу роли академика АН РБ З. Г. Ураксина в развитии башкирской 

фольклористики последней четверти ХХ в. в стенах института. З. Г. Ураксин одно из своих научных 
направлений посвятил изучению фразеологических единиц, близких паремическим жанрам фольклора. 
Авторы также рассматривают использование З. Г. Ураксиным в своих художественных 
произведениях образцов фольклора. 
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THE ROLE OF Z. G. URAKSIN IN THE DEVELOPMENT OF BASHKIR FOLKLORE STUDIES 
OF THE LAST QUARTER OF THE XX CENTURY. The article is devoted to showing the role of Z.G. 
Uraksin in the development of Bashkir folklore studies of the last quarter of the twentieth century. The 
authors consistently show the development of Bashkir folklore studies within the walls of the Institute and the 
role of Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan Z.G. Uraksin, who even 
devoted one of his scientific directions to the study of phraseological units close to the paremic genres of 
folklore.The authors also try to consider Z.G. Uraksin's use of folklore samples in his works of art. 

Key words: folklore studies, development, Bashkir, Uraksin, creativity. 
 
З. Г. Ураксин был крупнейшим башкирским ученым-тюркологом, он оставил серьезные 

исследования по различным направлениям лингвистики. О его вкладе в башкирское языкознание 
написано много статей. На периодически проводимых конференциях, посвященных юбилею ученого, 
звучат доклады, раскрывающие новые грани его исследовательской деятельности, а анализ его работ 
по разным областям языкознания с каждым разом становится более глубоким.  

В последней четверти XX в. башкирская фольклористика стала одной из ведущих 
филологических направлений академической науки Республики Башкортостан, в чем несомненно 
большая заслуга руководителей Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, вузов 
Республики Башкортостан. В тот период на руководящих должностях института работал и 
З. Г. Ураксин. 

За годы работы заместителем директора (1978-1988) и директором института (1988-2002) 
Зиннуру Газизовичу пришлось стать специалистом практически по всем научным направлениям 
института. Через его руки проходили многие коллективные работы, монографии, выполненные 
сотрудниками института. Не составляют исключение и работы по башкирской фольклористике. 

Во второй половине 1980-х годов сотрудники отдела фольклора и искусства под руководством 
Н. Т. Зарипова приступили к подготовке томов научного свода «Башкирское народное творчество» на 
русском языке, первый том которого («Эпос») увидел свет в 1987 г. К 2004 г. были изданы 11 томов 
научного свода. В 1995 г. вышел первый том расширенного издания «Башҡорт халыҡ ижады» на 
башкирском языке в 36 томах, работа над которым началась под руководством А. М. Сулейманова. За 
период, когда Зиннур Газизович был директором, увидели свет 18 томов научного свода 
«Башкирское народное творчество», монографии по различным жанрам башкирского фольклора: 
“Халыҡ һүҙе” (1983), “Халыҡ хәтере” Ф. А. Надршиной, “Ал гармуның, әйт таҡмағың” (1993), 
“Башкирские народные такмаки” (2001) Б. С. Баимова, “Башкирские народные бытовые сказки: 
Сюжетный репертуар и поэтика” (1994), “Әкиәттә – хәҡиҡәт. Башҡорт халыҡ көнкүреш әкиәттәренең 
жанр составы, сюжет төрлөлөгө, тормош ерлеге” (1997) А. М. Сулейманова, «Башкирский свадебно–
обрядовый фольклор” (1994), “Семейно–бытовой обрядовый фольклор башкирского народа” (1998) 
Р. А. Султангареевой, “Поэтика башкирских народных волшебных сказок” (2001) Г. Р. Хусаиновой и 
т.д. Помимо названных фундаментальных трудов были опубликованы пять сборников научных 
статей “Башҡорт фольклоры: тикшеренеүҙәр һәм материалдар” (1986, 1993, 1995, 1999, 2000), где 
нашли отражение результаты научно-исследовательской работы фольклористов тех лет и 
неопубликованные произведения башкирского фольклора. Ценными изданиями явились книги 
Б. С. Баимова, в которых он опубликовал материалы репрессированных фольклористов 
М. Бурангулова “Сәсән аманаты” (1995) и Габдуллы Амантая “Атылған йондоҙ Амантай” (1998); 
Ф. А. Надршиной “Рухи хазиналар (Асылыкүл, Дим, Өршәк буйы башҡорттарының фольклоры). 
[Тикшеренеүҙәр һәм материалдар]” (1992), “Башҡорт халыҡ көйҙәре, йырлы-бейеүле уйындар” 
(1996), опубликовавшей в основном собранные ею материалы во время экспедиций и служебных 
командировок в разные районы Республики Башкортостан, снабдив научным анализом и 
комментариями. Большое научное значение названных сборников Фанузы Аитбаевны Надршиной 
заключается и в том, что образцы музыкальных жанров представлены в них с нотами. 

Фольклористами А. М. Сулеймановым и Р. А. Султангареевой было подготовлено и увидело свет 
методическое пособие в помощь организаторам народных праздников “Йыйындар” (1995). 

Еще одним важным направлением башкирской фольклористики, появившимся в этот период, 
было издание образцов башкирского фольклора на трех языках. Автором идеи и проекта выступила 
д.ф.н., г.н.с. института Ф. А. Надршина, благодаря ее упорной, кропотливой работе был издан ряд 
книг [1].  

Все сказанное выше свидетельствует о том, насколько плодотворно, разнопланово велась работа 
по башкирской фольклористике в период, когда институтом руководил З. Г. Ураксин. Это был 
большой рывок в развитии башкирской фольклористики. 
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Необходимо отметить также заботу З. Г. Ураксина о кадрах. Прежде всего это проявилось в том, 
что при нем количество сотрудников отдела фольклористики дошло до 14 человек с наибольшим 
числом лаборантов (3 ед.). Он понимал, что при составлении томов придется осуществить 
компьютерный набор большого объема материалов и другой технической работы. Второе: в начале 
сложных с финансированием 1990-х годов он изыскал возможность отправить одного из сотрудников 
в целевую аспирантуру в Москву, понимая сильную нехватку квалифицированных кадров по 
специальности “фольклористика”.  

Его отношение к фольклору (как и к другим филологическим дисциплинам) было очень 
трепетным. Будучи носителем фольклора своего народа, он умело использовал его как в быту, так и в 
научной и творческой деятельности. Одним из направлений его научных изысканий было изучение 
фразеологизмов, напоминающих фольклорные жанры паремии – пословицы и поговорки. 
Подчеркивая их сходство, общие свойства, использование их в переносном смысле и образность, 
исследователь в то же время очень просто и понятно объясняет их разницу: “Фразеологик берәмектәр 
төшөнсә аңлаталар, ә мәҡәлдәр ҡатмарлы уй-фекер белдерәләр” (Фразеологические единицы 
выражают понятие, а пословицы – сложные мысли) [2: 8] и приводит такие примеры: “ел ҡыуыу” 
(бездельничать) и “Айырылғанды айыу ашар, бүленгәнде бүре ашар” (соотв. Отделившаяся овца – 
волку корысть). 

Фольклор — доступная всем без исключения форма выражения себя, своего мироощущения, а 
выражение М. Горького «Начало искусства слова – в фольклоре» остается актуальным для многих 
поколений. Поэтому, наверное, при составлении словарей, при написаниии диссертаций Зиннур 
Газизович всегда призывал своих коллег и учеников изучать фольклорные произведения, обращать 
внимание на их язык, по возможности брать больше примеров из произведений башкирского 
фольклора. 

В своем творчестве Зиннур Ураксин, как любой писатель и поэт, широко использовал фольклор. 
В его прозе, на наш взгляд, из башкирского фольклора больше всего встречаются пословицы и 
поговорки. Например, в книге “Һикәлтәләр” (“Ступени”) обращают внимание следующие образцы 
паремии: “Егеттәрҙең быуыны һайын мөхәббәт” [3: 12] досл. ‘егеты – народ любвеобильный’, 
“Һарыҡ та теүәл, бүреләр ҙә туҡ булмай” [3: 52] ‘Не бывает, чтобы и волки сыты, и овцы целы’, 
“Иҫке диуарҙан кирбес соҡоу – майлы бутҡа ашау түгел ул” [3: 58] досл. ‘тяжелый труд – это тебе не 
кашу с маслом есть’, “Түрәнән алыҫыраҡ, ҡаҙанға яҡыныраҡ булыу хәйерле” [3: 63] досл. ‘лучше 
быть дальше от начальства, но ближе к казану’, “инеүеңдән алда сығыуыңды уйла” [3: 64] ‘начиная 
дело, о конце помышляй’, “Иләмәгән, һуҡмаған, ҡайным, һиңә бер ыштан” [3: 73] ‘не говори гоп, 
пока не перепрыгнешь порог’, “Күҫәк үҙеңә төшкәс, әсе була икән” [3: 79] досл. ‘когда дубинка 
попадает, бывает очень горько’, “Суртан үҙе үлһә лә, теше үлмәй” [3: 80] ‘съели щуку, а зубы 
остались’, “Ике кеше белгәнде өс кеше белә, өсәү белгәнде мир белә” [3: 91] досл. ‘если знают два 
человека, значит, знают три, а если знают три человека, значит, знает весь мир’, “Ут булмаған ерҙән 
төтөн сыҡмай” [3: 93-94] ‘не бывает дыма без огня’, “әйткән һүҙ – атҡан уҡ” [3: 105] ‘слово не 
воробей, вылетит – не поймаешь’, “хөкөм кем ҡулында, донъя менән дә ул идара итә” [3: 110] ‘в чьих 
руках суд, тот и управляет миром’. 

Кроме народных пословиц, в произведениях З. Г. Ураксина встречаются его собственные 
афоризмы типа “Һеҙҙең институт – идеология үҙәге, ундағы һәр бер хеҙмәткәр үҙе бер институтҡа 
торош” ‘Ваш институт – центр идеологии, каждый сотрудник которого один стоит целого института’ 
[3: 71], “Һеҙгә ҡаршы ҡәләм күтәреүе – үҙен һаҡлап ҡалыу сараһылыр” [3: 79] ‘писать против Вас – 
способ самозащиты’, “Түрә китер булһа, һәр коллективта уның артына тибеп ҡалырға, тибеп 
булмаһа, көл һибергә теләүселәр ҙә табыла” [3: 83] досл. ‘когда начальник уходит с работы, 
находятся такие, кто пинка ему дать или золу за ним сыпать готов’, “ике әхлаҡ менән йәшәй: ни 
теләһәң, шуны ҡыл, тик түрәләргә генә яҡшы күренә бел” [3: 94] досл. ‘двуличный: творит, что хочет, 
но умеет угождать начальству’, “үҙеңә ярҙам иткән кешене тапарға тырышыу ирҙәр эше түгел” [3: 
118] досл. ‘не по-мужски стараться затоптать человека, который тебе помог’ и т.д. 

В повести “Тупһа” (“Порог”) автор про отношения с начальством очень уместно использует 
древнее индийское предание, вернее, мысль из него: “Батша эргәһендә булыу айыу менән яҡынлыҡҡа 
бәрәбәр, сәпәп ебәрмәһә лә, йәпһеҙ, ҡурҡыныс, хәүеф эсендә йөрөйһөң” ‘Находиться рядом с 
правителем подобно тому, что находишься рядом с медведем, с которым, даже если не шлепнет, 
чувствуешь себя неудобно, ходишь в страхе и тревоге’ [3: 69].  

В произведениях З. Г. Ураксина встречаются также народные приметы и поверья. Например, 
“Элек-электән кешеләр аждаһа йылын ниндәйҙер шом, хәүеф-хәтәрлек тойғолары менән ҡаршы 
алған... Ошондай йылдарҙа асыулының асыуы ҡабара, яуыздың уҫаллығы көсәйә, аҫтыртындың 
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мәкере өҫкә ҡалҡа” ‘С давних пор год аждахи народ встречал с чувством тревоги, в ожидании 
опасности. В такие годы у сердитого гнев усиливается, у злого ярость, у скрытного человека 
коварство растет’ [3: 111]. Год для героя повести действительно становится годом испытания, по 
грязной жалобе на него коллеги в обком КПСС приходит проверка в институт, где он работает 
заместителем директора. Зиннур Ураксин удачно связывает год дракона с одним из печальных 
страниц в биографии своего героя.  

Следующий пример является как бы незначительным эпизодом в произведении и связан со 
случайной встречей героя повести с пожилой женщиной в поезде, когда он возвращался домой от 
сына. Сказанное разговорчивой попутчицей запомнилось герою и очень удивило, когда ее слова 
сбылись: “Бына изге китапта әйтелгән: илдең иң һуңғы батшаһы маңлайында мөһөрө булған Михаил 
булыр...” Ике йыл үтеүгә һүҙе дөрөҫкә сыҡты ла ҡуйҙы бит тегенең: донъяла иң ҙур, ниндәй ҡеүәтле 
батшалыҡты тарҡатып та ебәрҙе был Михаил батша” [3: 103] ‘Вот в священной книге сказано: 
последним правителем страны будет меченый Михаил... Через два года ее слова подтвердились: 
большую, мощную страну мира развалил правитель Михаил’.  

Таким образом, в нашей статье, условно состоящей из двух частей, мы попытались показать, с 
одной стороны, роль З. Г. Ураксина в развитии башкирской фольклористики; с другой стороны, 
выявить образцы фольклора в его произведениях, любовь и знание им народного творчества 
башкирского народа и умение использовать его в своем творчестве.  

 
Литература 

1. Надршина Ф. А. “Башҡорт халыҡ йырҙары, йыр-риүәйәттәре = Башкирские народные песни, 
песни–предания = Bashkort folk songs, songs-legends” (1997), “Башҡорт халыҡ риүәйәттәре һәм 
легендалары = Башкирские народные предания и легенды = Bashkort folk legends” (2001), “Урал 
батыр. Башҡорт халыҡ ҡобайыры = Урал-батыр. Башкирский народный эпос = Ural-batur. Bashkort 
Folk Epic” (2003, 2005) “Салауат башҡорт фольклорында: 2 томда. 1-се т.: Легендалар һәм риүәйәттәр 
= Салават в башкирском фольклоре: В 2 т. Т. 1: Предания и легенды = Salawat in Bashkir Folklore, in 2 
vol. Volume Оne: Legends” (2008), “Салауат башҡорт фольклорында: 2 томда. 2-се т.: Эпос, йыр һәм 
бәйеттәр = Салават в башкирском фольклоре: В 2 т. Т. 2: Эпос, песни и баиты = Salawat in Bashkir 
Folklore, in 2 vol. Vol. 2: Epic, Songs and Bajets” (2008). 

2. Ураҡсин З. Ғ. Тел күрке. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1980. 72 б.  
3. Ураҡсин З. Һикәлтәләр. Повестар. Өфө: Ғилем, 2006. 200 б. 
 
 
УДК 811.512.141(092)(440.57) – 43 

Ф. Б. Юнысова, Өфө ҡ. 
 

Ә. СӨЛӘЙМӘНОВ ОЧЕРКЫНДА ЗИННУР УРАҠСИН 
 
ЗИННУР УРАКСИН В ОЧЕРКЕ А. СУЛЕЙМАНОВА. В данной статье рассматривается очерк 

А. Сулейманова, в которой речь идет о жизни, научной и творческой деятельности известного 
ученого-языковеда и писателя Зиннура Ураксина.  

На основе своих воспоминаний автор умело воссоздает саму атмосферу, в которой жил и 
работал его герой, дает оценку его произведениям и научным трудам.  

Ключевые слова: башкирская литература, публицистика, очерк, Зиннур Ураксин, языкознание, 
лингвистика. 

 
ZINNUR URAKSIN IN AN ESSAY BY A. SULEIMANOV. This article discusses an essay by 

A. Suleymanov, which deals with the life, scientific and creative activities of the famous linguist and writer 
Zinnur Uraksin.  

Based on his memoirs, the author skillfully recreates the very atmosphere in which his hero lived and 
worked, gives an assessment of his works and scientific works.  

Key words: Bashkir literature, journalism, essay, Zinnur Uraksin, linguistics. 
 
Яҙыусы, филология фәндәре докторы (1975), профессор (1982), РФА-ның академигы (1992), РФ-

ның (1996) һәм БАССР-ҙың атҡаҙанған фән эшмәкәре Зиннур Ғәзиз улы Ураҡсин – төрки телдәренең 
лексикаһын һәм фразеологияһын, башҡорт теленең тарихын өйрәнеүгә ҙур өлөш индергән ғалим. 
Һанап үтелгән йүнәлештәр уның ғилми-тикшеренеү эшмәкәрленең ни тиклем күп яҡлы булыуын 
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күрһәтә. 400-ҙән ашыу ғилми хеҙмәте иҫәбендә һүҙлектәр, монографик тикшеренеүҙәр, дәреслектәр, 
ғилми мәҡәләләр, популяр баҫмалар бар. Бер үк ваҡытта ул яҙыусылыҡ шөғөлөн дә үҙ итә һәм әүҙем 
алып бара. 1976 йылда уның «Һыу башы» исемле тәүге хикәйәләр йыйынтығы донъя күрә. Артабан 
«Күтәрелә күк томан» (1981), «Күҙ нуры» (1992) повестары баҫылып сыға. «Ҡарат» (2003), 
«Карауанһарай» романдары (2008), һуңыраҡ донъя күргән «Яугир», «Әрем әсеһе» (2002), «Көрәш» 
(2002) повестары ла уҡыусыларҙа ҙур ҡыҙыҡһыныу уята. 

Күренекле ғалим-телсе, башҡорт теле тарихында юйылмаҫ эҙ ҡалдырған милләтебеҙҙең был 
шәхесе хаҡында әҙәбиәт ғилемендә лә, публицистикала ла күп һүҙ әйтелде. Әлеге көндә лә Зиннур 
Ураҡсиндың шәхси тормошо, ғилми-әҙәби эшмәкәрлегенә арналған очерктар иғтибарҙы йәлеп итә. 

Мәҫәлән, күренекле ғалим, филология фәндәре докторы Әхмәт Сөләймәнов «Юлдағы кеше» 
исемле очеркында ғалимдың 60 йәшлек юбилейы айҡанлы уның тәржемәи хәленә һәм ижади 
эшмәкәрлегенә ҡыҫҡаса байҡау яһаған. Ҙур күләмле был очерк 1995 йылда «Йәшлек» газетаһында 
бер-бер артлы өс һанда донъя күрә һәм «Ҡуңыр йөҙлө талип», «Уймаҡ хикәйә – ҡоймаҡ», «Фән үренә 
үрләгәндә», «Аҡбейектең әйҙәгәне», «Остаздар фатихаһы», «Юлсы» исемле бүлексәләр менән 
бирелә. Ә. Сөләймәнов юҡҡа ғына уны «юлдағы кеше» тип атамай. Сөнки юл һүҙе символик мәғәнәгә 
эйә, уның нигеҙендә тәрән фәлсәфә ята. Башҡорт мифологияһында был һүҙгә тормоштоң, яҙмыштың 
символы тип аңлатма бирелә [2: 375].  

Очеркта бөтә ғүмерен фәнгә бағышлаған, ныҡышмал, тәүәккәл, төплө аҡыллы һәм тәрән белемле 
ғалим образы хәтирәләр, герой менән диалогтар, лирик сигенеүҙәр аша тасуирлана. Автор үҙенең 
хәтирәләре аша геройының тормош юлын барлап, уның студент йылдарын, артабан уҡытыусылыҡ 
эшен, аспирантурала уҡыған мәлен, фән юлындағы үҫешен, биләгән вазифаларында уңышлы 
эшләүен һәм параллель рәүештә яҙыусылыҡ эшен дә ең һыҙғанып алып барыуын йәнле итеп күрһәтә.  

Ә. Сөләймәновтың үҙ геройын яҡшы белгәне күренә. Ул очеркын студент йылдарында Зиннур 
Ураҡсин менән танышып киткәндәренән башлай: «Ул еңел генә кәүҙәле, йәшкелт күҙле, ҡуңыр йөҙлө 
теремек егет ине. Уҡыу залдарында йыш күрә инем мин уны. Күргән һайын ул йә библиографик 
картотека менән танышып тора, йә берәй тынысыраҡ урында мөккибән китеп ниҙер уҡып ултыра. 
Эргәһендәге кирбес-кирбес китаптар өйөмөнән башы саҡ-саҡ күренә» [1: 5]. 

Артабан инде «ҡуңыр йөҙлө» егеттең тырышлығы менән башҡорт әҙәбиәтендә яңы «уймаҡ 
жанр»ы барлыҡҡа килеүен автор геройының хәтерләүҙәре аша еткерә: «Бындай әҫәрҙәр беҙҙә үҫеш 
алмағайны. Фарсы теллеләрҙә һәм көньяҡтағы төркиҙәрҙә борон-борондан билдәле. Минең шулай 
ҡыҫҡа-ҡыҫҡа хикәйәләр яҙып маташҡанды Рәми ағай Ғарипов белеп ҡалған. «Килтер әле!» – тине. 
Алып барҙым. «Бара!.. «Уймаҡ хикәйәләр» тип атайыҡ. Ризаһыңмы?» – тине. «Риза» – тинем» [1: 5]. 

Зиннур Ураҡсиндың был яҙмаларын Рәми Ғарипов юҡҡа ғына уймаҡ хикәйәләр тип әйтмәгән, 
күрәһең. «Ураҡсиндың уймаҡ хикәйәләрен уҡығас, авторҙың күҙәтеүсәнлегенә хайран ҡалаһың. 
Башҡаларҙың күҙенә бигүк салынмаған, салынһа ла, уйландырған сүрәттә лә, шуны фәһем алырлыҡ 
итеп, бирә алмаған хәл, күренештәр тураһында яҙа ул. Сабыйҙың, тәүгә аяҡ өҫтө баҫып, беренсе аҙым 
яһауы ла, әсәнең үҙ балаһын иркәләтеүе лә, ағастың яраһында һут тамып тороуы ла, сүп-сар үләндең 
кәрәкмәгән ерҙә ҡалҡып сығыуы ла, башҡаһы ла – һәр кемебеҙгә таныш күренештәр. Ә. Сөләймәнов 
ғалимдың уймаҡ хикәйәләренә төплө анализ биреп, хикәйәләре ыҡсым, новелистик башланғыслы, ти. 
Шулай уҡ фольклор менән һуғарылған булыуы менән айырылып тороуын иһә автор «форма 
йәһәтенән күләме бәләкәй генә әҫәрҙә эпиклыҡ башланғысты өҫтәп, уны мәғәнәүи яҡтан 
һыйҙырышлы итә», тип һығымта яһай.  

Фәнни эшмәкәрлегенә туҡталып, автор З. Ураҡсиндың башҡорт филологияһын, төрки тел 
ғилемен үҫтереүгә ҙур өлөш индереүе, уның төрлө йүнәлештә емешле эшләүе хаҡында бай мәғлүмәт 
бирә, егәрлелегенә баҫым яһай, һоҡланырға мәжбүр итә. Билдәле ғалим Вафа Әхмәҙиевтең шул 
ваҡытта уҡ З. Ураҡсиндың хаҡында әйткән баһаһының бер раҫланыуы ине был, һәм күрәҙәселек итеп 
әйткән һүҙҙәренә тағы бер инанаһың. Бихисап хеҙмәттәренең һөҙөмтәләре лә быға бер дәлил булып 
тора. Шулай уҡ Ә. Сөләймәнов остазы, билдәле ғалим Жәлил Кейекбаевтың З. Ураҡсиндың 
тормошонда ҙур роль уйнауын һыҙыҡ өҫтөнә ала. 

Артабан автор З. Ураҡсиндың оло ғалим ғына түгел, фән өлкәһендә һәләтле ойоштороусы 
булғанын да билдәләп үтә. Был иһә, Тарих, тел һәм әҙәбиәт институты директоры вазифаһынан тыш 
З. Ураҡсиндың Рәсәй фәндәр Академияһының Өфө ғилми үҙәге Президиумында ла, Башҡортостан 
Фәндәр Академияһында, тәүгеһендә иһә ул Президиум Рәйес урынбаҫары, икенсеһендә гуманитар 
фәндәр бүлегенең академик-сәркәтибе була, бынан тыш, «Башҡортостан энциклопедияһы»нда, 
Президент Советында ла эшләй.  

Очеркын тамамлап, Әхмәт Сөләймәнов былай ти: «Мөлкәмән тауының түбәһе ҡыҙарып күренде 
лә инде. Ләкин әле байтаҡ ер атлайһы бар… Миңә ҡалһа, был юлдарҙың авторы бөгөн дә юл өҫтөндә. 
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Тик юл муҡсайында йөгө генә күпкә арта төшкән. Әммә ул һаман атлауында. Уймаҡ хикәйәһендә 
әйтелгәнде әҙ генә үҙгәртә биреп, уның үҙенә ҡарата: «Әле бик күп, бик күп атлайһы бар әле уға», 
тиәһе килә! Иншалла, шулай булһын!» [1: 7]. 

Шулай итеп, Ә. Сөләймәнов очеркында ғалим-шәхес Зиннур Ғәзиз улы Ураҡсиндың портретын 
асыу өсөн ассоциатив һүрәтләүҙе лә, cағыштырыуҙарҙы ла оҫта ҡулланған, герой менән булған 
диалогтары, лирик сигенеүҙәре аша был шәхестең образын тулы итеп асыуға ирешкән. Бында, 
әлбиттә, һис шикһеҙ, Ә. Сөләймәновтың һутлы бай теле, һүҙ оҫталығы, фантазияһы, фәлсәфәүи 
фекерләүе лә ҙур роль уйнай. 
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