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двух противоположностей то, что он действительно заслуживает. В мире, погрязшем в грехе, человек может 
спасти себя только сам, беречь тот свет, который изначально есть в нем, и противостоять тотальной темноте 
окружающей жестокой действительности – в этом святая миссия каждого отдельно взятого человека.  
Эта идея образует ценностно-смысловое ядро всей концепции произведения. На наш взгляд, данный роман 
является одним из лучших образцов татарской прозы, в совершенной художественной форме раскрывающих 
актуальную для современности концептуальную модель. 
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The article considers the functioning of modernism techniques in modern Tatar prose. Forms and peculiarities of conceptual con-
structions in the Tatar texts are analyzed particularly by example of M. Kabirov‘s novel «Бердҽнбер һҽм кабатланмас»  
(«The One and Only») (2004-2005). During the analysis the author highlights the symbiosis of traditional Tatar artistic features 
and notions with postmodernism innovations as well as the associative links and a dialogue of different cultural patterns. In the 
research an attempt is made to uncover such cultural phenomenon as conceptualism by example of modern national literature. 
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Статья раскрывает особенности употребления заимствованных арабских и персидских прилагательных 
в языке татарских суфийских произведений. В языке произведений поэтов-суфиев диалектически взаимо-
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На протяжении многих веков тюркский письменно-литературный язык оснащался большим количеством 

инородных лексических единиц и грамматических элементов. «При употреблении норм литературного языка 
происходила своеобразная дифференциация: поэтические произведения сочинялись в ―возвышенном‖ поэти-
ческом стиле и они были предназначены для ―элиты‖ общества, в чей синтез входили ученые (голяма), рели-
гиозные деятели и поэты-суфии, большинство которых обучалось в Средней Азии и в арабских странах, ко-
торые в совершенстве владели арабским и персидским языками» [5, с. 7-8]. Значительное количество арабо-
персидских заимствований связано, в первую очередь, с литературной средой того периода и классическими 
поэтическими приемами, т.е. требованиями рифмы, метрики, особенностями поэтической речи. Эта особен-
ность характерна и для языка произведений поэтов-суфиев. Как было отмечено, «роль суфизма в средневеко-
вой татарской культуре проявляется и в развитии старотатарского литературного языка» [6, c. 222]. 
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Лексика произведений поэтов-суфиев по своему генетическому составу делится на тюрко-татарскую и 
заимствованную лексику. Значительную часть иноязычной лексики исследуемых текстов составляют араб-
ские и персидские заимствования. Как показало исследование, активными и продуктивными являются те за-
имствования, которые относятся к именам прилагательным. 

Среди заимствованных слов в языке суфийской поэзии зафиксированы арабские имена прилагательные. 
Под названием прилагательные «качества», «свойства» или «описания», «характеристики», в арабских 
грамматиках фигурируют слова, обозначающие более или менее постоянное свойство или признак «описы-
ваемого» слова, с которым прилагательное находится в атрибутивной связи [1, с. 262]. 

В арабском языке не всегда можно провести четкую границу между именем существительным и при-
лагательным. Как отмечают арабские исследователи, имя прилагательное в арабском языке не может быть 
выделено как особая часть речи, так как не имеет никаких отличительных морфологических признаков, 
противопоставленных к склонению имени существительного. Слова, являющиеся по своим лексическим 
значениям в других языках прилагательными, в арабском языке могут обозначать или качество, или 
предмет [Там же, с. 117]. Имена прилагательные в арабском языке образуются от глагола. Качественные 
прилагательные можно разделить на следующие виды: отглагольные прилагательные, причастие действи-
тельного залога и причастие страдательного залога. Отглагольные имена прилагательные в арабской грам-
матике называют квазипричастиями. Такая аналогическая грамматическая форма в татарском языке по сво-
им функциям приравнивается к качественным прилагательным. 

Моделей образования арабских отглагольных прилагательных несколько. В языке произведений поэтов-
суфиев, как видно из примеров, используются прилагательные, образованные по модели فعيل (фҽгъил).  
Прилагательные, образованные по данной модели, употребляются как в простом, так и в усиленном зна-
чении: гариб «инвалид, чужой», бҽгъид «далекий», рҽхим «милосердный», зҽлил «презренный», заһир  
«открытый», гъҽфифҽ «чистая». 

Как известно, заимствованные квазипричастия функционируют в татарском языке в качестве прилага-
тельного, т.е. в чужом языковом пространстве они субстантивируются и выступают в функции существи-
тельного. В исследуемых текстах же заимствованные арабские прилагательные в предложении могут при-
мыкать к имени существительному и выступать в качестве определения. Например: бҽн ходаның бер гариб, 
гасый-у җафи колы мҽн [4, с. 87] (чужд я богу, раб я, мучаю его) (здесь и далее перевод наш – А. Ю.). 

Арабские квазипричастия с синтаксической точки зрения выполняют и функцию сказуемого. Например, 
зҽлил «презренный»: бабыңа килдем мҽн зҽлил [Там же, с. 133] (пришел к твоей двери презренный я). 

В языке суфийских поэтических произведений заимствованные арабские и персидские прилагательные 
участвуют в основном в формировании составного именного сказуемого, которое образуется на основе просто-
го и сложного именного сказуемого путем присоединения к ним различных вспомогательных слов, выражаю-
щих различное грамматическое значение [2, с. 169]. Употребление заимствованных прилагательных характери-
зуется тем, что арабские основы, как и персидские, часто выступают в качестве именной части составных глаго-
лов, а в качестве вторых компонентов составного именного сказуемого выступают тюрко-татарские вспомога-
тельные глаголы улу, булу, ҽйлҽү, кыйлу. Например, заһир «открытый»: сарри ҽгъйарҽ заһир ҽйлҽмҽклек 
хҽмакҽттер диделҽр аны ҽбрар [4, с. 108] (открыть секреты другим – это глупость, сказали святые). 

В исследуемых поэтических произведениях, как и тюркские имена прилагательные, арабские квазипри-
частия субстантивируются, выполняют функцию существительных и склоняются по падежам, изменяются 
по числам и принимают аффиксы принадлежности – фҽкыйрь «бедный», гани «богач, богатый»: йулында сҽн 
ганинең – бҽн фҽкыйрең [Там же, с. 90] (перед тобой, богач, я есть бедный). 

В зависимости от контекста и синтаксической связи некоторые арабские прилагательные в рамках одно-
го предложения могут выступать как в качестве прилагательного, так и в качестве существительного. Такое 
явление наблюдается и в арабском языке: غريب – гариб «инвалид; чужой», غني– гани «богач; богатый»,  
 .«фҽкыйрь «бедняк; бедный –فقير

Арабские прилагательные могут употребляться и в сравнительной степени, тогда значение сравнитель-
ной степени выражается и при помощи заимствованных из арабского языка прилагательных – ҽүлҽ «лучше»: 
вирде дҽрде ҽүлҽ [Там же, с. 84] (дал сильное желание). 

Кроме того, в языке суфийских произведений в качестве прилагательного активно употребляются араб-
ские причастия. В арабском языке выделяются два вида причастий: причастия действительного и страда-
тельного залога. 

В исследуемых нами текстах арабские причастия, употребляемые в роли прилагательного, не выражают 
значения времени, что отличает их от тюркских причастий. Обозначая нечто временное, преходящее, тем не 
менее они не связаны с отношением к определенному моменту времени действия. В арабском причастии нет 
форм для различных времен, они одинаково могут быть отнесены к любому времени в зависимости от вре-
мени глагола данного предложения. Это сближает причастия с прилагательными [1, с. 262]. 

В исследуемых текстах чаще всего употребляются причастия действительного залога и используются 
активнее, чем в современном татарском языке. Например: җаһил «неграмотный, невежественный», 
җафи «мучающий», фани «старый, ветхий», гасый «грешный; грешник», гали «выдающийся, высокий», 
вахид «один, одинокий», бакый «вечный». Большинство арабских причастий действительного залога 
адъективированны и выполняют в предложении функцию имени прилагательного: бу фани ефлҽре 
вҽйран кылубҽн [4, с. 85] (сломаю эти ветхие дома). 
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Как известно, в тюркских языках категория рода отсутствует. А в арабском языке существуют два грамма-
тических рода: мужской и женский. Заимствованные имена прилагательные в текстах согласуются с определя-
емыми существительными в грамматическом роде. Нами зафиксированы случаи, когда имена прилагательные 
стоят в женском роде: заһидҽ «набожная, святая» – хҽримеңдҽ бҿтебдер назҽнин гҿл сҽтирҽ вҽ гафифҽ, заһидҽ ул 
[Там же, с. 121] (в твоем саду вырос красивый цветок, прикрытый и чистый, святой он). В рамках контекста 
цветок символизирует девушку, поэтому автор целесообразно употребляет прилагательное женского рода. 

Причастия страдательного залога выступают в функции прилагательного реже, чем причастия действитель-
ного залога. Нами зафиксированы лишь следующие примеры – мҿстҽгъни «не нуждающийся», мҽмнүн «до-
вольный, признательный»: сҿхбҽте солхан илҽ мҽмнүн сҽн, бҽн кеби ҽфлҽндҽдҽн мҿстҽгъни сҽн [Там же, с. 124] 
(ты доволен мирным общением, не нуждаешься в жалком человеке). 

В языке суфийских произведений употребляются заимствованные непроизводные и производные пер-
сидские прилагательные. Сложные прилагательные, образованные от нескольких основ, нами не зафиксиро-
ваны. Отмечены следующие непроизводные прилагательные: aбад «благоустроенный», шад «радостный», 
дүр «далекий», гҿмраһ «испорченный», тҽһи «пустой», шҽрмҽндҽ «опозоренный, пристыжѐнный», aзат 
«свободный», саистҽ «достойной», хар «униженный, низкий», зишт «неприглядный, некрасивый», ширин 
«сладкий», зиба «стройный», зҽбун «слабый». Например: ширин кҽлам, сҿйлҽ, телеңнең баридҽ [Там же, с. 99] 
(говори сладкие слова, пока владеешь языком). 

В текстах употребляются производные прилагательные, образованные при помощи префиксов би и на. 
Самым производным является префикс би, который, присоединяясь к словообразующей основе, указывает 
на отсутствие качества и свойства в образованных прилагательных: бичара «несчастный», биарам «неспо-
койный», бисҽбҽб «без причины», бихисаб «бессчѐтный», бимар «больной», бирайа «подходящий», биганҽ 
«чужой», бихозур «невеселый», биинсаф «невоспитанный», бихисаб «бесчисленный» и т.д. 

Префикс нa, сочетаясь с именем прилагательным, указывает на отсутствие того или иного качества или 
свойства: набикҽр «безработный», надан «неграмотный», наҿмид «безнадежный». 

Персидские заимствованные имена прилагательные, выступая в качестве определения, присоединяются 
к определяемому и употребляются при этом как согласованные определения: Например, биинсаф «невоспи-
танный»: йитмеш ҿч миллҽтдҽ улмаз быйлҽ, биинсаф улан [Там же, с. 111] (в семидесяти трех нациях  
не найдешь такого невоспитанного сына). 

Как известно, в персидском языке имена прилагательные при выполнении функции определения следу-
ют после определяемого слова и присоединяются к нему с помощью изафетного показателя -э (и). В отличие 
от тюркских языков, в персидском языке согласованное определение, выраженное именем прилагательным, 
присоединяется также при помощи изафета и составляет с определяемым изафетное сочетание, которое яв-
ляется характерной особенностью персидского языка: саистҽ «достойный» – җанны саистҽи җанан идҽр, 
җанан идҽр [Там же, с. 83] (душу сделает, достойную возлюбленной, сделает возлюбленной). 

Персидские имена прилагательные, выступая в функции прилагательного, могут присоединять тюркский 
аффикс сравнительной степени -рак/-рҽк: бу икенең арасында бҽлки будыр бҽдраке [Там же, с. 111] (между 
этими двумя это, возможно, хуже). 

В языке суфийской поэзии персидские имена прилагательные выполняют и функцию сказуемого: биганҽ 
«чужой» – адҽмигҽ ошбу лҽззҽтлҽр һҽммҽ биганҽдер [Там же, с. 105] (человеку наслаждения все эти чужды). 

Заимствованные персидские прилагательные в татарском языке субстантивируются и изменяются по па-
дежам и числам, принимают аффиксы принадлежности. Например, бичара «несчастный»: чҿнки бҽнем бу 
җиһанда бҽндҽлҽр бичарасы [3, с. 417] (потому что в этом свете я несчастный человек). 

Как и арабские квазипричастия, персидские имена прилагательные со вспомогательными глаголами ак-
тивно участвуют в формировании составного именного сказуемого. В этих конструкциях вторыми словооб-
разующими компонентами выступают такие тюрко-татарские вспомогательные глаголы, как булу, кыйлу, 
ҽйлҽү, улу. Например, зҽбун «слабый»: нҽ гъҽрлекдер зҽбун улмак бу дошман илкедҽ [Там же] (как обидно 
быть слабым в этой вражеской стране). 

Исходя из результатов исследования, заимствованную лексику суфийских произведений можно подраз-
делить на две группы: 

1)  арабские и персидские имена прилагательные, которые активны в современном татарском языке. Они 
употребляются уместно, заимствования такого рода обогащают лексику языка и его выразительность. Напри-
мер: араб. фҽкыйрь «бедняк; бедный», рҽхим «милосердный», фани «старый, ветхий», гали «выдающийся, вы-
сокий», бакый «вечный»; перс. бичара «несчастный», надан «неграмотный», шад «радостный» и т.д.; 

2)  арабские и персидские имена прилагательные, которые являются пассивными или неупотребитель-
ными в современном татарском языке: араб. бҽгъид «далекий», зҽлил «презренный», заһир «открытый»,  
гасый «грешный; грешник»; перс. биганҽ «чужой», набикҽр «безработный», дүр «далекий» и т.д. 

Таким образом, в языке произведений поэтов-суфиев диалектически взаимосвязаны традиции старотатар-
ского и восточных языков. В них наблюдается вариативное и синонимичное употребление тюрко-татарских 
и арабо-персидских прилагательных. Прилагательные арабского происхождения образованы в основном по 
модели фҽгъил. Они субстантивируются, а также участвуют в формировании составного именного сказуемого. 
Производные персидские прилагательные образованы при помощи префиксов би и на. С точки зрения синтак-
сической функции заимствованные прилагательные в основном являются определением или сказуемым, 
а в субстантивированных случаях могут выполнять и все остальные синтаксические функции. Подобная сти-
листическая вариативность являлась традицией поэтического варианта письменно-литературного языка. 
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The article analyses the peculiarity of using borrowed Arab and Persian adjectives in the language of Tatar Sufi works.  
In the language of works by the Sufi poets the old Tatar and Oriental language traditions are interdependent. The combination 
of lexical and grammar items from the Turkic languages and Arab-Persian ones is evident. A similar stylistic variation was tradi-
tionally a poetic variant of the written literary language. 
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Статья раскрывает особенности символизма в татарской поэзии начала ХХ века с точки зрения многооб-
разия представленных в ней культурных пластов на материале произведений Дардменда. Научная новизна 
определяется иным подходом к изучению символистских произведений: на основе «диалога» культурных 
пластов в рамках одного стихотворения выявляются основные особенности символизма в национальной 
поэзии, а также интертекстуальные связи, существующие в татарской литературе данного периода. 
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СИНТЕЗ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПЛАСТОВ В СИМВОЛИЗМЕ У ТАТАР  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДАРДМЕНДА) 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 12-14-16015а. 
 
Эстетика символизма – искусство синтетическое, стремление к синтезу, его программность в литературе 

символизма является ее типологической особенностью. Синтез в общетеоретическом плане обосновывался как 
синтез разума и интуиции, как синтез различных культурных начал, виделся принципом «единства культур» че-
ловечества: соединением начал фольклора, мусульманского Востока и христианского Запада, наконец, синтезом 
разных известных истории мировой литературы художественных форм и «систем» [7, с. 25]. В «диалоге» куль-
турных начал и пластов в рамках одного литературного течения ярко проявляются национальные традиции, 
а также взаимосвязи с другими литературами и интертекстуальные связи, существующие в литературе. Как за-
мечает Г. И. Федоров, «национальные словесные культуры не заполняют приготовленные кем-то эстетические 
ниши, они вырабатывают определенные традиции в соответствии с внутренними потребностями» [9, с. 3]. 

В начале ХХ века процесс развития и совершенствования национальной литературы в целом характери-
зуется смешением, переплетением традиций татарской литературы Средневековья, восточной литературы 
с достижениями искусства слова и литературно-философской мысли Запада [3, с. 56-57]. Развитие симво-
лизма также шло под знаком не только его решительного обновления, «модернизации» форм, творческих 
экспериментов и новаций, но одновременно – и «возврата» к первоистокам, восстановления и расширения 
общекультурных оснований творчества, стремления приживить «дичок» современнейшей художественной 
мысли к древним началам национальной и мировой культуры, о чем свидетельствуют различные культур-
ные пласты в символистских произведениях данного периода. 
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