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РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
 

УДК 801.82:811.512.19’04 

Abduzhemilev R.R. 

THE VERB REPRESENTATION IN THE 

CRIMEAN TATAR LANGUGE ON THE MATERIAL OF YARLYKS 

Summary. The article deals with the problem of functioning in Crimean Tatar yarlyks (corre-

spondence) of such part of speech as verb. The verb in yarlyks is an active element of grammati-

cal system, since the very essence of writing yarlyks (official documents in the form of address) 

caused the widespread use of verbs. The author points out that many verbs that existed in the pe-

riod of state development of Crimean Tatars have undergone significant changes over the time, 

while others can be still found in modern Crimean Tatar language. The essential aspect of verbs 

is their Turkic origin. Like in a modern Crimean Tatar language the verb formation in yarlyks is 

also represented by the combination of Turkic and Arabic or Persian elements. A special attention 

is paid to the auxiliary verbs «qılmaq», «bolmaq», «ermek/irmek» and «eken/iken». One of the 

remarkable aspects in yarlyks is the progressive form of the verb. Among other problems a special 

view is focused on the category of mood. 

Keywords: yarlyks, Crimean Tatar, verb, grammar, auxiliary, tense, mood, voice. 

Абдужемилев Р.Р. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЛАГОЛА В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

НА МАТЕРИАЛЕ ЯРЛЫКОВ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме функционирования в крымскотатарских яр-

лыках (переписке) такой части речи как глагол. Глагол ярлыка является активным эле-

ментом грамматической системы, поскольку непосредственно суть написания ярлыков 

(официальных документов в форме обращения) представляет собой причину широкого ис-

пользования глаголов. Автор отмечает, что многие глаголы, имевшие место быть в пери-

од государственного развития крымских татар, подверглись значительным изменениям с 

течением времени, в то время как другие сохранились в современном крымскотатарском 

языке. Существенный аспект глаголов заключается в их тюркском происхождении. Также 

как и в современном крымскотатарском языке, образование глаголов в ярлыках представ-

лено комбинацией тюркских и арабских или персидских элементов. Особое внимание уделе-

но вспомогательным глаголам «къылмакъ», «болмакъ», «эрмек/ирмек», и «экен/икен». 

Примечательным аспектом в ярлыках есть длительная форма глаголов. Среди прочих во-

просов поле зрения сконцентрировано на категории наклонения.  

Ключевые слова: ярлыки, крымскотатарский, глагол, грамматика, вспомогательный, 

время, наклонение, залог. 
 

A significant milestone in the history of the Crimean Tatar language is the period of the Cri-

mean Khanate, the epoch of statehood. The Crimean Tatar language based harmoniously of the 

Kypchak and Oguz formations reached the high level of its development. It must be mentioned 

that it was not limited only by Crimea, but it covered vast territories of the former Golden Horde. 

An evidence of all this lies also in the official correspondence of the Crimea’s rulers with the 

leaderships of other countries. Yarlyks (decrees and orders, XV–XVIII cc.) sent to Moscow and 

Poland from Сrimean chancery have a great linguistic potential. Modern philologists and oriental-

ists should thoroughly examine them in order to restore the original language of Crimean Tatars. 

In this respect the perspective of linguistic analysis has the large volume of yarlyks contained in 

«The materials for the history of the Crimean Khanate» (Velyaminov-Zernov, 1864) [8] prepared 

by Russian orientalist V. Velyaminov-Zernov. In this article as a basis will be used grammatical 

structures from the above-mentioned source. 

Among the basic grammatical material of Crimean Tatar correspondence the verbs play sig-

nificant role. They are represented by a diversity of words and constructions which can be found 
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in other Turkic languages. Among them we can found many archaic forms that in the course of 

time came out of the use or lost their grammatical meanings. Some of them transormed, while 

others – still exist in modern Crimean Tatar Language but in different styles. Nevertheless, there 

are various peculiarities that indicate the specifics of verb formation in the period of the Crimean 

Kahanate. Like in any other language, in Crimean Tatar verbs are the active grammatical units, 

without which sentences can’t be constructed.In the work «Kırımtatar ilmiy sarfı» («The scientific 

grammar of the Crimean Tatar language», 1925) by Crimean turkologist B. Choban-zade (1893–

1937) the verbs are defined by the term «iş sözleri» (action words) [3, p. 78]. The infinitive is 

characterized by suffixes -maq / -mek. 

According to «The Turkic-Tatar language grammar» (1839) by A. Kazem-Bek all verbs in 

Crimean Tatar Language are divided to simple (pervoobrazniye), multiple (vtoroobrazniye) de-

rived (proizvodniye) and compound (sostavniye) [4, p. 160]. The decomposableverb stemsare di-

vided into [7, p. 52]: 1) formedbythe joining of two more simpleverbbases or the noun andverb 

stems; 2) derived from theverbandnoun stemsthroughadding to them the specialsuffixes of word 

formation. 

 Simple verbs are those that consist of the root and suffixes –maq, -mek of the infinitive: 

yaz+maq (to write), kel+mek (to come), ur+maq (to hit, beat), oqu+maq (to read). 

 Multiple verbs are formed from the simple by means of adding to the root one or some let-

ters. This group includes passive, negative, impossible, mutual, reflexive and imperative verbs. 

 Derived verbs are formed in the scheme “the noun / adjective + verb suffıx”: ev (home) – 

ev+lenmek (to marry), hoş (pleasant, good) – hoş+lamaq (to approve), yol (road) – yol+lamaq (to 

send), av (hunting) – av+lamaq (to hunt), iş (work) – işlemek (to work), qonaq (guest) – qonaqla-

maq (to stay for the night). 

 The essence of forming the compound verbs lies in adding the auxiliary verbs to the basis 

of the verbal construction (noun, verb): kün körmek (to enjoy), bina etmek (to lay the basis, to 

start). Such constructions of compound verbs are widely spread in Turkic Languages. 

The negative verb (menfiy fiil) is formed by adding suffixes -ma/-me before the suffix of in-

finitive: sevmemek – to dislike; baqmamaq – do not see; haber almamaq – do not get the news; 

kiçikib kelmemek – do not be late.As we can see this suffix conforms to the suffix of the infini-

tive. 

The impossible verb has the scheme «the verb root+a/e+ma/me+maq/mek»: sevememek – to 

be not able to love; oqumamaq – to be not able to read. 

The expression of the relations between the subject (doer, performer) and the object of the ac-

tion in Crimean Tatar grammar is called «fiil dereceleri» (the degrees of the verb) [5, p. 227]. 

There are five degrees: 

- definite degree (malüm derece) – in this form the action is performed by the subject. The 

sentence with definite degree is called active construction. There are no special suffixes for mak-

ing definite degree: siz, uluğ padişah tahtına keçken soñra, iki yurtnıñ arasında hayli bozğaqlıq bo-

lub, niçe işler boldı – when You, came to the padishakh’s throne, there were many disorders be-

tween two Yurts and many deeds; asker Tatarle biz Özi sahrasında idik, Lih vilâyetine varmadıq 

ve beş baş Tatarmız dahi barmadı – we were in the Dnieper steppe with Tatar troops, we didn’t go 

to the vilayet (land) of Poland and neither went our Besh Bash Tatars; 

- indefinite degree (mecül / belgisizlik derece) which is actually the passive voice. It denotes 

the action where it is unknown who performed it: muhabbet hatımız yiberilgendir – our letter 

about friendship was sent; hat bitildi – our letter was finished; yazıldı tahtgâhımız Bağçasarayında – 

it was written in our capital in Bakhchisaray; nice qanlar döküldi – a lot of blood was spilt; 

- reflexive degree(qaytım derece) where the subject and the object coincides. The action is 

performed by some subject (or group of subjects) and related only to this subject (or group of sub-

jects). In forming reflexive degree take part such suffixes as -n, -ın / -in, -un / -ün, -lan / -len. In 

yarlyks: Kefe limanına dahil olundıqda – while entering the estuary of Kefe; kob salâvat ve tahiy-

yat qılındıqdan soñra – after saying many prayers; Özü suyundın ketmegenleri sebeb olunmışdır – 

it was the reason for them not to go away from the Dnieper; beyân olunmışdır – it was stated; at-

lanğan irdik – we sat the horses; 
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- mutual verb (fiilniñ ortaqlıq derecesi)expresses the meaning of the action that is commited 

between two or many subjects (persons). So the actions have one direction and one result: elçi 

başıñız birle söyleşken, Quran ustünde ant içib bikleşken irdik – we (together) had a conversation 

with your head of ambassodors and having sworn on Kuran we negotiated; tamam haqlaşdıq – we 

(together) fully established justice; 

- compulsory (transitive / fiilniñ yükletüv derecesi, müteaddi derecesi) verb is formed by 

adding suffixes -dır/-dir, -dur/dür; -r and -t; -quz/-ğuz: Qırım askerimiz bile atlandırğan irdik – we 

sent them on the horses with our Crimean soldiers; hat şerifleriñ yazdırub – having written blessed 

letters; hatlarıñ oqudub – having commanded to read letters; elçini turğuzmay – not delaying the 

ambassador. 

The quite interesting aspect of verb formation in yarlyks is tenses. Speking about the present 

tense, as it seen from the texts, the present tense is practically absent. It is understandable, be-

cause there was no special need for the use of present tense. The events were mainly related to the 

past or present. Some available forms of present tense are used in the meaning of future actions: 

şöyle bilesiz – know it; elçimize ria’yet ve ‘itibar idesiz – you should honor and respect our mes-

senger. 

In Crimean Tatar yarlyks the past tense (keçken zaman) is used on a large scale, because 

documents mostly contain the information about the events that have already happened. So there’s 

a reson of the events and their consequences. There are two types of past tense in Crimean Tatar 

verbs: definite and indefinite. The definite form of past tense is formed by adding suffixes -dı / -

di, -du / -tu: ciberdim – I sent; biyurdum – I ordered; avız cevablarımıznı aytğanda – when we an-

swered in oral way. The suffixes -mış / -miş (Oguz) or -ğan / -qan (Kypchak) form the indefinite 

form: qulumız irsal olunmışdır – our servant was sent; çapqunımız Mustafa könderilmişdir – our 

messenger Mustafa was sent; her ne yazılğan bolsa – whatever was written; ağız cevabımız 

elçimizge ismar qılınğandır – oral answer was ordered to our ambassador; tapqandın soñra – after 

having found; yurtuna keldigimizde artqan – increased after the arrival to the Yurt. 

Likewise in past tense, the future tense (kelecek zaman) also has two forms. The first one 

which is called the continuation form (daimiylik şekli) expresses the future action in progress. 

Another definition for this form is «keniş zaman» (extended time) [6, p. 61]. The speaker under-

stands that the action must be done, but doesn’t know whether it will be done for sure. The means 

of its forming are the suffixes -ar/-er; -ır/-ir, -ur/-ür: sözleriñüz işke yarar – your words will corre-

spond with the work; kün ilkerü bildirer – he will inform you the day before; Ali biynı 

inandırırmız – we will convince Ali bey; Azağa varurım – I will go to Azov; eksiklerni tamam 

ciberürler – they will send the shortages completely. The second categorical form (qatiy şekli) is 

intended to render the meaning of firmness in committing an action. The suffixes –caq and – cek 

are the tools in process of formation: vilâyetiñüzge cavlay varacaq – they will come to your vila-

yet (lands) making raids; zarar ve ziyan itmeyecekler – they won’t cause harm and damage. 

Progressive or continious form is a widespread phenomenon in the use of Crimean Tatar 

verbs. The action is incomplete and it is in progress. Frequently it is formed by adding the auxi-

lary verb «turmaq» to the main notional part expressed by participle (with the suffixes -a/-e or 

-ıp/-ip, -up/-üp, -may/-mey): yazğan hatlarnı oqumay turğan bolsañız – suppose You haven’t been 

reading the letters written; sözinüzçe butün bolub turğaysız – You should fully keep Your word; 

dostluqda uzun-uzaq ömür ahırğaçe taymay turarmız – we will be in frienship for long till the end; 

barışmay turarmız – we won’t be tolerating (making peace); ne yazğanın bilmey turarmız – we 

won’t know what is written; hazır bola turarlar – they will be ready; qolıtqa yibere turğan irdiñüz – 

You were sending the tribute; tış ala turğanlar – they were receiving inner comings; padişahlarğa 

alqışlar qıla turar irdiler – they were greeting padishakhs; qalaycibereturğan bolsañuz – however 

you were sending. 

As was mentined before, the compound verbs are formed by adding the auxiliary verbs to the 

main semantic (notional) verbs. An auxilary verb is a verb that is subordinate to the main lexical 

verb in a clause. The auxilaries («yardımcı fiiller») can convey distinctions of tense, mood, person 

and number. They are used as purely grammatical means to form analytical forms of the verb; 

their lexical meaning is completely lost, therefore they may combine with the verbs whose mean-
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ing would contradict the meaning of an auxiliary if the latter mattered in any way. There are 

four main types of auxiliary verbs in Crimean yarlyks: qılmaq, bolmaq, ermek/irmek and 

eken/iken. 

qilmaq 

The word «qılmaq» is used in combination with nouns and adjectives. It is worth mentioning 

that there are many Arabic loan words among them. «Qılmaq» itself means «to make, to do, to 

produce, to commit» and it is of Chagatay origin [2, p. 104]. This word can’t be used separately, 

independently, out of connection with the main semantic verb. Thus, from the one hand this auxil-

iary verb performs the function of supplement, from the other – it appears to be the inseparable 

part of the compound verb. Some examples from yarlyks: sual qılmaq – to ask for smth, to in-

quire; malüm qılmaq– to inform; şikayet qıladurlar – they complain; çınsızlıq qılasız – you make 

insincere things; teslim qılğaysız – You should give smth; yamanlıq qılmaslardır – they will not 

do bad things;beyân ve aşikâre qılarmız – we will expoun and make it clear; qabul qılınd ı– it was 

accepted; yardım qıldıq – we helped; sefer qılurlar – they will take the field, they will start cam-

paign; hayal qılamız – we dream; emir qıldılar – they ordered; hıdmet qılursız – you’ll serve; ant 

qıldıq – we sworn; emir qıldılar – they ordered. 

bolmaq 

The function of the auxilary verb «bolmaq» – to be, to become (Chagatay) [1, p. 290] is main-

ly revealed in hypothetıcal situations and it expresses some state or condition. The word itself in 

such phonetical form (the initial phoneme [b]) is a representation of the word «olmaq» in the Tur-

kic languages of the Kypchak group and peculiar to Northern and sometimes to Middle dialect of 

the Crimean Tatar Language. The auxiliary verb «bolmaq» mostly occurs in the construction ex-

pressing subjunctive and imperative moods. The examples: varub kelür bolsalar – if they could go 

and come;yürür bolsalar – if they could walk; zarar ve ziyan qılar bolsalar – if they could make 

harm and damage; sorar bolsañız – if you would ask;işbu sözlerni bilmegen bolsañuz – if you ha-

ven’t known this words; hazinesin ve tiyişlerin berir bolsañız – if you give their money and prop-

erty;bilmiş bolsunlar – let them know;şart üzerine turar bolsalar – if they can observe shart (the 

agreement); bu sözge qayıl bolmay – not being plesed by this word; dost bolurday bolsañız – if 

You would be like friends; varmaqnı tilerday bolsañız – if You would wish to go; zarar bolğuday 

bolsa – if there would be harm; ol kelgen kişilerin yiberür bolsañız – if You would send the men 

that came; şayqalar bile denizge çıqar bolsa – if he would go out to the sea by chaykas; bazirgân-

lar kilür bolsalar – if the traders would come. 

ermek / irmek 

The auxilary verb «erdi» [1, p. 186] along with the main verb renders the meaning of the con-

tinuous action that statred in the far past. It is unknown whether the action is finished or not. In 

the modern Crimen Tatar Language this verb represented otherwise – «edi». The form is called 

«keçken devamlı zaman fiiliniñ vastasız şekli» (direct form of the past continuous tense). The 

samples in the yarlyks: kelürler erdiler – they were coming; alqışlar qıla turur erdiler – they were 

greeting;yiberirler erdiler – they were sending;zarar ve ziyan ederler erdi – they were mayking 

harm and damage;biyurmışlar erdiler – they were ordering; söz qılmış erdi – he was saying;ayân 

ve beyân qılğan erdi – he was making it clear; bildirgen irdik – we were informing; biyurğan irdik – 

we were making orders; tayin qılğan irdik – we were making arrangements; tilek qılğan irdik – we 

were wishing; bol-cal itken irdik – we were making abundant; atlanğan irdik – we were being set 

on the horses; hazır bolğan irdiler – they were ready; kilgen irdiler – they were coming; yazğan 

irdiñüz – You were writing;çapqunlarıñuz kelürler irdi – your heralds were coming; Qırım koy ve 

kentlerimizge kildiler irdi – they were coming to our villages and towns in Crimea; Masqva 

vilâyetine yibergen irdik – we were sending to the rigeon of Moscow; körgân tügil irdik – we 

weren’t seeing. 

eken / iken 

By means of the auxiliary eken / iken the indirect (vastalı şekli) or unobvious form is con-

structed. It means that the speaker is uncertain about the reliability of the action. The action itself 

is retold by someone. An auxiliary eken / iken is used both in past and future tenses. From 

yarlyks: Qazaq dahi Qara Denize çıqğan ikendir – Cossacks should have went out to the Black 
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Sea; mektübleri barğan-kilgen ikendir – their letters should have been sent and came; bu tarafqa 

çıqub kelür iken – they are likely to come to this side. 

In grammar mood is a category that reflects the speaker’s view of an event’s reality, likeli-

hood, or urgency. Often marked by special verb forms (inflections), moods include the indicative, 

for factual or neutral situations; the imperative, to convey commands or requests; and the subjunc-

tive. The subjunctive’s functions vary widely. It may express doubt, possibility, necessity, desire, 

or future time. It often indicates a condition contrary to the fact. 

The indicative mood (hikâye meyli) as was already mentioned shows the action or state ex-

pressed by the verb as a fact: on qolumız ile efendim han hazretlerine niçik hıdmet etsek, sol 

qolumız ile siz eyamız qıral hazretlerine hıdmet qılurmız, şöyle malüm ola – whatever service we 

would provide for his Majesty khan by our right hand, in the same way we will provide service 

for for his Majestythe king by our left hand, know this; yazıldı tahtgâh Qırımda ve şeher 

Bağçasarayda biñ toqsan bir senesi Şaban ayında – it was written in the capital of Crimea and the 

town of Bakhchisaray in 1091on Shaban. 

The imperative mood (emir meyli) expresses command and order and it is formed by adding 

suffixes –sun/-sün in the 3rd person: oşlay malümıñız bolsun – know this; şayqalar birle Qara 

Deñize çıqmasunlar – don’t let them to sail out to the sea by chaykas (boats); söziñüz yalğan bol-

masun – don’t tell lies; hisarlarını cavlamasunlar – don’t let them besiege; Qırım koy kenlerimizni 

urmasunlar – don’t let them strike a blow against our villages and towns in Crimea; bazirgânıñuz 

bizim vilâyetimiz Qırımğa kelsünler – let your merchants come to our vilayet of Crimea; zararsız-

ziyansız yürsünler – let them go harmless and without damages; bizim bazirgânlarımız dahi sizin 

vilayetiñüze varsunlar – let our mercahts go to your regions; bilmiş bolsun – let him know. 

The subjunctive mood is relating to, or constituting a verb form or set of verb forms that rep-

resents a denoted act or state not as fact but as contingent or possible or viewed emotionally (as 

with doubt ir desire). 

The way of forming subjunctive mood is adding the suffix –day (suffix of likeliness) to the 

main verb and then adding the auxiliary verb bolmaq in the conditional form: eger çıqmasday bol-

sa – suppose he would not go out; sözimizni tutmasday bolsalar – suppose they wouldn’t keep our 

word; aytğan sözleriñ tıñlamasday bolsañız – suppose you woluldn’t listen to their speech; dost-

qardaş bolurday bolsañız – suppose you would be friends and brothers; bildirmasday bolsalar – sup-

pose they wouldn’t inform; ahd ve imannı bozmaq tilârday bolsañuz – suppose you wish to vio-

late oath and faith; küç zarar bolğuday bolsa – suppose there would be force and harm; koy-

kentlerni çapturarday bolsañuz – suppose you would raid towns and villages. 

The condidional (şart meyli) can be also formed in two ways: 1) by adding the suffixes -sa/-

se to the verb [6, p. 68]: söziñüzde çın bolsañız – if you are sincere in your words; elçiñüzden 

tilây barsalar – if they come wishing from your ambassador; barça söz ve murad ne bolsa – what-

ever woud be all words and intention; ol sözlerge qayıl bolmas bolsañız – if you wouldn’t be sat-

isfied by these words; hürmetsizlik itilse – if disrespected; bulay alay dinelse – when all is said in 

a such way; 2) by adding the auxiliary word irsa – if [1, p. 187] to the verb in past or future tense: 

dostluq qıldılar irsa – if they would make friendship; yazğan irsa – if he had written; kilür irsa – if 

he comes. Very often pronoun qalay (whatever) precedes to this constructin: qalay ahd ve aman 

itdiler irsa – whatever oath they made; qalay cavlışdılar irsa – whatever raid they made. 

The suffixes –ğay and –gey help to form optative mood (istek meyli) expressing something 

desired or indicating a wish or hope: qusursız yibergeysiz – you should send without defects;qıral 

vilâyeitğa barmağaysız – you shouldn’t go to the king’s land;sözimizga inam qılğaysız – you 

should trust our word;yamanlıq kiltürmegeysiz – you shouldn’t cause bad things, tamam virgey 

irdiler – they should have given fully; zahmet tartmağay – it shouldn’t cause trouble; tıñlap 

alğaysız – You should listen; barış-yarış bolğay irdi – there should be peace and quiet; uruş-talaş 

bolmağay irdi – there shouldn’t be fights and discords; bizim rizamız bolğay – there should be our 

agreement (consent); tileb alğaysız – you should wish; teslim qılğaysız – you should 

give;saysızlıq bolmağay irdi – there shouldn’t be disrespect; hata bolmas bolğay – there shouln’t 

be mistakes; dost ve qardaş bolğay irdinüz – you should have been friends and brothers; azad qılıb 

yibergey irdiñüz – you should free them and send; yağma qılğaysız – yo should have made raid; 
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daim saht ve selâmet bolğayıs – you should be safe and sound constantly; qardaşımızdan ya-

manlıq bolmağay – there shouldn’t be misdeeds from our brother. 

Conclusion. The Crimean Tatar yarlyks (official documents) of the Khanate’s period as a lin-

guistic material represent a rich scale of verb diversity. As we can see from the different examples 

in the process of forming compound verbs the auxiliary verbs perform the function of supple-

ments to the main verbs. In general this principle of verb formation is typical for all Turkic Lan-

guages. The roots of it lie in historic development. The main auxiliary verbs that are widely used 

in yarlyks are those: «qılmaq», «bolmaq», «ermek/irmek» and «eken/iken». The progressive form 

of verbs has its own features that at the same time common for some other Turkic languages (es-

pecially Kypchak). The use of the imperative mood is explained by the very essence of the 

yarlyk’s content, since there were some arrangements, instructions, commands, permissions and 

prohibitions in the texts. So yarlyks were the means of their expression. Concerning the subjunc-

tive mood it renders the possible and hypothetical situations. 
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Керим И.А. 

XlX АСЫРДА КЪЫРЫМТАТАР ТИЛИНЕН БАГЪЛЫ 

БАЗЫ ЛЕКСИКОГРАФИК ЧАЛЫШМАЛАР 

Аннотация. Макъаледе П.И. Кёппеннинъ аля эльязма шеклинде булунгъан къырымта-

тар тилинен багълы лексикографик чалышмасы (1833) бакъыла. Тильнинъ лексик теркиби 

козьден кечириле, чешит зенаатларда къулланылгъан келимелер, терминлер, эскирген ве 

алынма сёзлер талиль этиле. Лугъат тизимининъ усуллары ачыкълана. Фонетика, морфо-

логия ве этимология меселелери земаневий тиль нокъта-и-назарындан козетиле. 

Анахтар сёзлер: XIX асырдаки къырымтатар лексикографиясы, билингвизм меселе-

лери, истихсалларда къулланылгъан тиль, алынма сёзлер ве шивелер. 

Керим И.А. 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ПО КРЫМСКОТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ В XlX ВЕКЕ 

Аннотация. В статье рассматривается словарь крымскотатарского языка П.И. 

Кёппена (1833). Анализируется лексический состав, выявляется отраслевая и специальная 

лексика, устаревшие слова, заимствования, разбираются основные принципы составления 

словаря, проблемы фонетики, морфологии и этимологии применительно к современной 

лексике. 
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Kerim I.A. 

LEXICOGRAPHIC WORKS 

ON THE CRIMEAN TATAR LANGUAGE IN XIX CENTURY 

Summary. In the article the dictionary of Crimean Tatar language by P.I. Köppen (1833) is 

considered. Lexical compositions of this have been analyzed, sectoral and special vocabularies, 

obsolete words, borrowings are revealed. Basic principles of compiling the dictionary, problems 

of phonetics, morphology, and etymology are examined in relation to the modern lexicon. 

Keywords: Crimean Tatar lexicography of XIX century, issues of bilingualism, vocabulary, 

borrowings, dialect words. 

 

Меселенинъ актуаллиги ве проблематикасы. Сонъ сенелер ичинде къырымтатар 

миллий мектеплерине кенишче имкянлар берилип чешит фенлер боюнджа дерслерде ва-

риатив къысымлары айрылгъаны себебинден терминологик ве билим даллары лексикасы-

нынъ лугъатлары гъает муим роль ойнамагъа башлады. Ама бойле лугъатлар тиртип этиль-

генде, дженктен эвель, ве даа терендже далсакъ, инкъиляптан эвель тизильген ве базыда 

нешир этильген лугъатларны огренип оларнынъ сёз зенгинлигинден бугуньде де файда-

ланмакъ меселеси чыкъа. Бугуньде къырымтатарджа окъув эснасынынъ бутюн тарафлары 

ичюн бу чокъ актуаль ве эмиетлидир. 

Булунгъан ве пейда этильген менбалар. Интернет, чешит кутюпханелер ве архи-

влерде сенелердже чалышаракъ бир чокъ янъы менбалар пейда этильди. Меселя, Кёппе-

нинъ 1833–34 сенелери тизген лугъаты бугуньде де даа дюнья юзюни корьмейип, ялынъыз 

эльязма шеклинде булунмакътадыр. Онынъ Санкт-Петербургдаки архивлерде сакълангъан 

вариантынынъ сканер копиясынен файдаландыкъ. А.Ч. Къырым-Ховаджанынъ лугъаты 

исе, шукюрлер олсун, Гаспринский адына кутюпханемизнинъ Басыр Гъафар фондунда 

бунгъаны ичюн оны да копиялап усьтюнден чалышмагъа имкянымыз булунды. В.Х. Кон-

даракининъ лугъаты та 1864 сенеси нешир этильгенинден, бугуньде чокъ сийрек китаплар 

сырасына кирмекте. Биз онынъ копиясыны Москвадаки меркезий кутюпханеден къач сене-

лер эвель алгъан эдик. Булардан гъайры, ишбу сёзлюклернинъ талилини кечирдигимиз за-

ман эм земаневий къырымтатарджа лугъатлардан, эм тюркче, эм фарсидже, эм де арабча 

сёзлюклерден сыкъы суретте файдаланмагъа меджбуриетте къалдыкъ. 

Макъаленинъ макъсады – чокъ сенелер девамында эль токъунылмагъан XlX асыр-

нынъ лугъатларындаки лексик байлыгъындан файдаланмакъ, ве бу зенгинликнинъ бугунь-

ки кунюмизге якъынлаштырмакътан ибареттир. 

Эсас малюматнынъ ачыкъланмасы. 

П.И. Кёппеннинъ лугъаты. XIX-нджы асырнынъ биринджи ярысында тизильген къы-

рымтатар тилинен багълы сёзлюклерден энъ меракълысы Пётр Иванович Кёппенинъ 

(1793–1864) «Татарика»сыдыр. Бу сёзлюк 1833–1834 сенелери язылгъан ёл къайдлары 

кягъытлары арасында ер алмакъта. Лугъат бугуньде аля даа эльязма шеклинде булунмакъ-

тадыр. Колеми – ашагъы-юкъары 60 варакъ, яни 120 саифеге якъын олып, Санкт Петербург 

архивлеринде сакъланылып кельмекте. Эльязманынъ бир къач саифелери етишмесе де, 

умумен алгъанда, къырымтатарджадаки лексиканы баягъы кениш суретте акс эте. Ишбу 

менбанынъ элимизде булунгъан сканер копиясы ве компьютерде топлангъан нусхасы уль-

кешынас Юрий Беляев ве меслекдешлери тарафындан азырлангъандыр. 

П.И. Кёппеннинъ озю кимдир? Онъа аит малюматлар интернетте булунмакъта. Ама бу-

ларнынъ чокъусы бири дигерини текрарлагъан къыскъа малюматлардыр. Ялынъыз сонъ 

девирде темелли шекильде ишленген къырымлы профессор А.А. Непомнящийнинъ макъа-

леси гъает тафсилятлы суретте меселени айдынлатмакъта [1]. П.И. Кёппен 1793 сенеси 

Харьков шеэринде догъды. Бабасы Екатерина II тарафындан Германиядан чагъыртылгъан 

30 немсе хэкимлеринден (докторларындан) бириси эди. Генчлик чагъындан Харьковда 
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сызмаджылыкъ конторасында чалышып, топракъ пайларынынъ планлаштырылмасынен 

огъраша. Тамам бу иште алгъан теджрибеси П.И. Кёппенге сонъундаки ильмий чалышма-

ларында, яни Русиедеки чешит виляетлернинъ хариталарыны япып нешир этмесинде, чокъ 

керек ола. Кёппен 1814 сенеси Харьков университетининъ магистратурасыны битирип де-

партаментте чалыша. 

1819-да почта станцияларынынъ ревизиясыны япмакъ ичюн ёлгъа чыкъып, та Къы-

рымгъаджек сеферде булуна. Къырымны корип бирден онъа мефтун ола. Бу ерде къалып 

яшамасыны арз эте. Кёппеннинъ кендиси бу акъта бир китабында бойле язгъан эди: «Объ-

езжая Россию с 1810 года, я в 1819 году имел случай проехать по Южному берегу Крыма и 

тогда же родилось во мне желание сделаться некогда постоянным жителем той прелестной 

страны, которой красоты оставили во мне столь живое воспоминание, что и в горах Шти-

рии и Трансильвании я не мог не отдавать преимущества характеру прибрежного хребта Та-

вриды, пред местами не представляющими взгляда на беспредельную поверхность моря» [2]. 

Ве, акъикъатен, 1925 сенеси Германияда Тюнингем университетининъ фельсефе докто-

ры дереджесини алса да, 1926 сенеси Петербургда Русие Императорлыкъ Академиясына 

мухбир-азасы сыфатында сайланса да, эп бир 1829 сенеси Къырымгъа кочип 1934 сенеси-

неджек, сонъра 1852–1853, 1858–1859, 1860–1864 сенелери Къырымда Алушта янындаки 

Къарабагъ адлы ерде яшап, бу ерде де 1864 сенеси майыс 23-те кечине. Къырымгъа кочь-

кенинен, йипекчилик саасында баш инспектор вазифесинде булунгъаны беллидир [3].  

Кёппен Къырымгъа севдалыгъы ве садыкълыгъы саесинде мындаки аятны, социаль ве 

медений дурумны, ярымаданынъ тарихини ве ерли халкънынъ тилини огренмеге чалыша ве 

бу иште баягъы муваффакъиетлер къазана. Эм ялынъыз огренмек дегиль де, проф. А.А. 

Непомнящийнинъ хаберине коре, Къырым ханлыгъы заманындан къалма бир чокъ ярлыкъ-

ларнынъ истинсахларыны (эль копияларыны) чыкъара, чешит эски акъчалар ве дигер асар-

и-атикъаларны топлай [1]. 1831–1838 сенелери арасында тамам Къырымда (Авропада би-

ринджи оларакъ) фенология боюнджа, яни йылнынъ мевсимлери иле алякъалы табиат ве 

айванатнынъ тюрленмесини косьтерген, тедкъикъатларыны кечирип, нетиджелерини язма 

шекильде Академиягъа ёллай [3]. 

«Татарика»гъа, яни къырымтатарджа сёзлюгине келиндже, бунынъ узеринде аман-аман 

омрюнинъ сонъуна къадар чалышып, янъы-янъы къайдлар кирсеткени корюнмекте. Юкъа-

рыда сёзлюк 1833–1834 сенелери арасында тертип этильгенини анъдыкъ. Ама базы сёз-

лерни анълаткъан вакъытта, чалышма деври баягъы кениш олгъаны айдынлана. Меселя, 

«къайын» («берёза») келимесини анълаткъан вакъытта, дей ки, бу сёз Къырымда олмагъ-

аны алда, дигер тюркий тиллерде корюнмекте, меселя, Орта Асиядаки «Джалпакъ къайын» 

айрыгъы (урочище). Ве бу исбатны Кёппен 1863 сенеси нешир этильген «Отчет Русского 

Географического Общества» китабына сильтем эте. Эм бойле аллар, яни сенелери 1833–

1834-тен сонъраки йылларгъа аит олгъан менбаларны косьтермеси, сёзлюгининъ метнинде 

даа растланмакъта. 

Сёзлюкнинъ мундериджеси бойле баблардан ибареттир. 1. (Къырым)татарлар тара-

фындан къулланылгъан джогърафик терминлер. 2. Озенлер ве айрыкъларнынъ (урочище) 

адлары ве иляхри (Таврия губерниясынынъ шималинде булунгъан бир къач айрыкъ адла-

рынынъ изаатлары; чешит озенлерде адларнынъ текрарланмасы: экили ве учьлю адлары 

олгъан озен ве айрыкълар; айрыкъларнынъ юнанджа адлары; узериндеки бир шейине коре 

адландырылгъан айрыкълар, ама о шейлер энди олмайып, ялынъыз адлары сакълангъанлар; 

козьлернинъ тюсюне коре адландырмалар; адландырмаларда харфлернинъ ер денъиштир-

меси ве сёздеки ургъуларнынъ кочьмеси; даа бошамагъан койлер; янъы ерлешмелер; урум 

койлери, немсе ерлешмелери). 3. Дюнья тарафлары ве еллернинъ (!) адлары. 4. Табиат ади-

селерининъ адлары. 5. Вакъыт ве кунь махаллери, ораза ве байрамлар. 6. (Къы-

рым)татарджа агъырлыкъ тартылары ве ольчюлер. 7. (Къырым)татар тюркюси. 8. (Къы-

рым)татарджа шахсий адлар. 9. Айванларнынъ (къырым)татарджа адлары. 10. Осюмлик-

лернинъ (къырым)татарджа адлары. 

Эбет, Кёппен Къырымдаки ерли тильни бильмегени себебинден, башталары терджиман 

ярдымына мухтадж эди. Ве сакълангъан весикъалар арасында онынъ терджиман сораткъ-
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аны акъкъында хаберлер де бар [1]. Ама бунынъ иле берабер, эльязмадан корюнгени киби, 

юнанджа ве дигер авропа тиллерини бильгенинден де файдалана, эвельдеки Русие сефер-

леринде, Волга бою ве Кавказда япылгъан къайдларыны къуллана, ве эсас оларакъ, о за-

манда нешир этилип къолларда юрьген Иосиф Гигановнынъ къазантатарджа лугъатлары-

нен ве франсыз алими Жорж Разиснинъ дёрт къысымлы франсызджа-тюркче лугъатынен 

иш тута [4]. Булардан гъайры, бир чокъ изаатларында сейяхатчы ве алимлернинъ чешит 

тиллерде олгъан чалышмаларына эсасланып, кенди фикирлерининъ мантыгъы ве догъру-

лыгъыны тасдикъ этмеге чалыша. Сильтем этильген чалышмаларнынъ муэллифлери бойле 

сыраны тешкиль этмектелер: Пейсонель, Паллас, Греков, Мухин, Сумароков, Стевен, Ка-

раулов, Розенталь, Карамзин, Тунманн, Скальковский ве дигерлери. 

Сёзлюкнинъ даа бир меракълы ери шунда ки, бир чокъ келимелер анги койде (ерде) на-

сыл айтылгъаны, не мана бильдиргени, сёзнинъ фонетик ве мана джиэтинден озелликлери 

бельгиленгендир. Бунъа коре, земаневий лексиканен къыяс эткенде, чокъ муим ве файдалы 

нокъталар мейдангъа чыкъмакъта. 

Джогърафик терминлер сырасына кирсетильген базы келимелерден мисаллер: 

«къышла» – зимовье; «къабатав» – дремучий лес; «сырт» – хребет; «агъыз» – устье [5]; 

«богъаз» – пролив; «байыр» – бугор, склон горы; «дарбент» (дербент) – теснина; «тогъай» – 

огороженная земля; «эгерек» – малая огорожь для овец на яйле, овечий стан; «тёллюк» – 

место куда собираются овцы, когда котятся; «паланкъа» – форт, редут, бастион; «пёгренк» 

(певренк) – трубы для водопроводов; «бунар» (пынар) – ключ, источник; «ирмакъ» – ру-

чеек; «нехир» – река, речка; «хурулу» (хоралы) – загороженное место в лесу, где сеют хлеб; 

«дере» – ущелье, балка; «яр» (джар) – крутой склон; «йылгъа» (джылгъа) – лощина; «кур-

чи» – соединение ущелий; «ова» (ува) – возвышенная долина, равнина; «гендимала» – та-

тарский лес внутри казенного или общественного; «алачыкъ» – пастбище, лежащее ниже 

яйлы; «аланчыкъ» – сенокосное место в лесу; «буке» (кой, сала) – деревня; «хортель» – ок-

руг; «бурун» – мыс; «улукъ» – желоб деревянный; «къарнис» – малый желоб; «кез» – гор-

ная седловина, откос между двумя горами; «топшан» – высокое сенокосное место; «чайыр» – 

сенокосное место с (фруктовыми) деревьями; «чифтлик» – поместье, усадьба, ферма; 

«орюш» – выгон; «къош» – загороженное место, где собираются овцы; «текне» – корыто 

деревянное или каменное пред фонтанами; «истихкям» – укрепление, фортификация. 

Бу сырагъа даа бойле эки сёз де кирсетильгендир: «ялакъ» – миска для кормления собак 

и кошек; «яйлакъ» – плата, взимаемая землевладельцами за пастбища на Яйле. Она заклю-

чается обыкновенно в определенном количестве баранов и ягнят с каждого стада. 

Айрыкъ (урочище) ве озенлернинъ адларындан бойлелери дикъкъат чекмекте: 

«Къыргъа» – так жители полуострова (например, кувушцы) называют места, лежащие за 

Перекопом, именно Днепровский и Мелитопольский уезды, где у них бывают овцы кур-

дючной породы, именуемые «Чонтух»; «Чонгъар» – так (от слова «Чонгар» – полуостров) 

называются жители 3-х волостей Перекопского уезда: Джанкойской, Тузакчинской и Эль-

вугазанской. 

Озенлернинъ адларына кельгенде, Къырымнынъ чешит ерлеринден акъкъан озенлер-

нинъ ерли халкъ тарафындан адландырылгъан бойлелери анъылмакъта: «Улу-Узень»; 

«Корьбек» (Катнарфудан Алуштагъа акъа); «Алма»; «Къача»; «Бельбек»; «Чоргъуна»; «Ке-

бит»; «Буюк-Озен»; «Синап-Су»; «Алабаш-Су»; «Хабарта»; «Къазыкълу». 

Бугуньде бус-бутюн унутылгъан яхут аз къулланылгъан еллернинъ (!) адларыны Кёп-

пен гъает тирнекли ве дикъкъатлы шекильде Къызылташ ве Гурзуф сакинлеринден язып 

алгъан. Булар, эбет, дюнья тарафларынен багълы шекильде берильмекте. Адлар янында 

алманджа бир харф иле манасына ишарет этсе де, биз толу имлясыны беремиз: «Кунь-

догъуш» – Ost – 1. Восток. 2. Восточный ветер; «Пориаз» – Noordoost – 1. Северо-восток. 2. 

Северо-восточный ветер; «Йылдыз» («Сырт») – Noord – 1. Север. 2. Северный ветер; «Къа-

раиль» (Къараель) – Nn (!) /эльязмада бу шекильде язылгъан, эр алда шимальнен багълы 

олгъаны корюне/; «Баты» (Куньбаты) – West – 1. Запад. 2. Западный ветер; «Ладоз» – 

Zuidwest – 1. Юго-запад. 2. Юго-западный ветер; «Къыбла» – Zuiden – 1. Юг. 2. Южный ве-

тер; «Кешлеме» – Zuidoost – 1. Юго-восток. 2. Юго-восточный ветер. 
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Эркек ве къадын адлары топланылып сыра иле берильмекте. Чокъусы бугуньде де 

къулланылгъан адлар арасында бойле харика сойлары да бардыр. Эркек адлары: Дагъдар, 

Дервиш, Нурла. Къадын адлары: Арсландже, Севгуль, Ювархан ве иляхри. Бу ерде дикъкъ-

атымызны къырымлыларнынъ шакъаджы адетлери де чеке. Базы шакъаджы респондентлер 

Кёппенге бойле адлар да яздыргъанлар: Чакал, Оксюз, Джампурлос, Обур, Къазыкъ, Шиш-

ман (кене дикъкъат этмели: булар лагъап дегиль де, инсан адлары оларакъ бериле). 

Бу усулдаки шакъаджылыкъ бундан сонъ да девам эте. «Терджиман»нынъ хаберине 

коре, 1891 сенеси Никита коюнинъ имамы Абдураман Эфенди джамидеки догъум дефте-

рине бир баланынъ адыны «Чандалай» деп язгъан. Акъикъатта исе, баланынъ ады «Сулей-

ман» деп къоюлгъан эди. «Мемед-Эмин» оларакъ адландырылгъан дигер баланынъ адыны 

«Езит» деп дефтерге язгъан. Даа бирисини «Боракъай» шеклинде къайд эткен. Бу алгъа ба-

балары Неби Мустафа-огълу ве Асан Али-огълу гъает ачувланып газетагъа шикяет яза, ве 

бу хаталарны насыл шекильде догъуртмакъ мумкюнатыны сорайлар [6]. 

Кёппен къырымтатар тилинен таныша-таныша, ичине дала-дала, атта бойле бир алгъа 

эмиет берип, манасыны анълатмагъа чалыша: «Часто «м» ставится пред словом, которое 

повторяется для обозначения «и подобное». Например, «чешме-мешме йохтур», говорит 

татарин, то есть нет ни фонтана, ни тому подобного. Также «таш-маш», «къале-мале», даже 

«Бороздин-мороздин». 

Узериндеки осюмлигине коре адландырылгъан айрыкълар, ама шу осюмликлери энди 

олмайып, ялынъыз адлары сакълангъанлар арасында бойлелери косьтериле: Къутлакъ кою 

тарафларында «инджир агъач» айрыгъы, «юзюм дерек» айрыгъы; Токълукъ кою тарафла-

рында «ардыч» айрыгъы. Бу айрыкъларда энди не инджир агъачы, не юзюм дереги, не де 

ардыч агъачы (можжевельник) къалмаса да, адлары бу шекильде сакъланып кельмекте. Ай-

ны ал Буюк-Ламбат коюнинъ этегинде ерлешкен Къарагъач (Къара-Агъач) айрыгъына аиттир. 

Табиат адиселери ве оларны козетмек ичюн алетлер акъкъындаки къысымда 

ашагъыдакилерни айырмакъ мумкюн: «къуйрукъ йылдыз» – комета; «алла къушакъ» – ра-

дуга; «урузгир» (рузгяр) – ветер; «моза» – прибой; «пусула» (пусла) – компас; «дюрбин» – 

подзорная труба. Сувукълыкъ дереджесини косьтермек ичюн ольчю адыны сораштыра-

сораштыра буларны огрене. Термометрдеки градус «дирем» (дерем) ве «дередже» сёзлери-

нен ифаделене. Ама Кёппеннинъ шу ерде анълаткъанына коре, Аянда яшагъан Къасым 

Дервиш-огълу 1834 сенеси февраль 4-теки сухбетте «дирем» сёзюни ич къабул этмейип, 

онынъ ерине «грынка» (grynka) сёзю къулланылмакъ кереклигини исбат этмеге чалышкъан, 

«меселя, хач грынка суух вар?». Яхут «дередже» сёзюни къулланылмасыны теклиф эткен, 

«меселя: он дередже суух». 

Кунь девамындаки вакъыт адлары бугуньдеки киби маналар ташымакъта. Ама базы 

меракълы шекиллер де корюне. Меселя, «ярын дегюль» (дегиль) – послезавтра; «дюн 

дегюль» (дегиль) – третьего дня; «хуруздан» (хороздан) – с восходом солнца; «экинди» – 

четыре часа пополудни; «хушлыкъ» (къушлукъ) – три часа после восхода солнца; «ятсы» – 

11/2 часа после заката солнца (тамам бу шекильде 1850 сенеси нешир этильген А.Ч. Къырым 

Ховаджанынъ лугъатында да берильмекте) [7, с. 6]; «къурун» (девир) – столетие («къурун» 

сёзю аслында арабча «къарн»нынъ чокълукъ шеклидир, яни «асырлар» манасыны ташы-

макъта) [8, с. 576]; «улур» (урун) – лето (бу ерде «яз» мевсими – «мейва-махсул джыймакъ» 

келимесинен ифаделенген [8, с. 888]. Эм эсас сёзде ачыкъ оларакъ метатеза, яни харфлер 

ерини денъиштирмелери де корюнмекте).  

Меракълы шей, бу къысымда Кёппен «кедрелес» (Къыдырлез) – (начало весны) ве «ха-

сым» (Къасым) – (конец осени) байрамларыны анъа, ве Палласкъа сильтем этерек, булар 

къырымтатарларына юнанлылардан кечкенини айта. 

Кене бу къысымда Кёппен ерли къырым халкъы йылда учь дефа «Намаз» байрамыны 

кечире – дей. Ве бу байрам аслында олюлерни анъма куню сайылгъаныны айта. 

Къырымда агъырлыкъ тартылары ве чешит ольчюлер къысмында ат-арабанынъ 

юрюш сурьаты саатине 5 вёрст олса, саат ичиндеки месафе «онлама»нен ольченгени дени-

ле. Бунъа коре, бир «онлама» 833 метрлик месафени анълата. Топракъ ольчюсинде («дё-

нюм» – 10 соток /ар/, ве бунъа коре) чейрекнинъ ярысы «ярым бесери», чейрек олса – 
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«бакъла» киби келимелер къулланыла. «Къарыш» – пядь земли. Бу сонъкиси шартлы ола-

ракъ терджимедир. «Къарыш» сёзю ве ольчюсини айрыджа анълатаджакъ олсакъ, 

«къарыш» ольчюси – ачыкъ эльнинъ баш пармагъындан чёнати пармагъынаджек олгъан 

месафе [9, с. 1024], «пядь» исе, ачыкъ эльнинъ баш пармагъындан ишарет пармагъынаджек 

олгъан месафе [10, с. 835], «пядь» келимесининъ къырымтатарджасы «шанус»тыр [11]. 

«Батман» – 18 фунт (о заманда рус фунту – 409,5 грамм эди); «окъкъа» – учь фунт деп 

косьтериле (аслында окъкъа – 1283 граммдыр). Бу ерде бал ольчюсинде къуллангъан «за» 

келимесини де анъмалы: бир за – 10 кг балдыр. Буны А. Ильмийнинъ «Къуртчу Бекирчик» 

икяесинде раст-лаймыз [12, с. 149]. «Адым» – шаг; «аршын» – аршин. Бу сонъки оль-

чюнинъ де къырымтатарджа ве русчасыны, азбучукъ олса да, айырмакъ керектир. Къырым-

татарджа: «чаршы аршыны» 0,68 м, «мимар аршыны» 0,75 м, рус «аршин»ы исе, 0,71 м. 

Сёзлюкнинъ колемдже буюк къысымларындан «Айванат» ве «Осюмликлер» адлары-

дыр. Юкъарыда анъгъанымыз киби, Кёппен къырымтатарджа келимелерни топлап тизген-

де, ве тертипке кетиргенде, айны айван яхут осюмликнинъ Къырымнынъ чешит ерлеринде 

базыда башкъаджа адландырылгъаныны козь огюне алып, керекли вакъытта бир анъламны 

эки яхут учь келименен бере. Къырымда девамлы яшагъанындан ве ерли тильни авеслик, 

озенлик ве гъайретле огренгенини, ве бундан гъайры, заманынынъ имкяниетине коре, 

къошма оларакъ чешит ильмий менбалар къуллангъаны ичюн, берген малюматлары ай-

рыджа инам догъура. Базыда къырымтатарджа келименинъ къаршысында русчасы ол-

майып, ялынъыз латиндже къаршылыгъы булунмакъта. Иште, биз де оларны айны шекиль-

де алдыкъ ве имлясыны сакъламагъа тырыштыкъ. Эм де айрыджа къайд этмели ки, Кёп-

пеннинъ латинджесининъ кучю сёзлюк метнинден ачыкъ корюнмекте. Бу меселеде зенаат 

саиби олгъаныны ачыкъламакъ ичюн кене хатырлатайыкъ: Кёппен 1829 сенеси Къырымгъа 

кочип йипекчилик истихсалынынъ баш инспекторы сыфатында чалышкъандыр. 

Айванат къысмындан базы мисаллер: «хулун» (тай) – жеребенок; «серке» – горный ко-

зел; «арсландже» – львица; «каравина» (каравани, джаркъанат) – летучая мышь; «исах» – 

сплюшка; «къузгъун» – ворон; «къаракъуш» (къаратавукъ) – черный дрозд; «сыйырчыкъ» 

(сыгъырчыкъ, сызгъырчыкъ) – скворец; «чайыркъуш» – жаворонок; «кукое» (кукуа) – ку-

кушка; «къудектина» – сойка; «бульдирджин» (бодене) – перепелка; «мамуч» (къонъуз) – 

жук; «бабулхан» – шмель; «чегирче» – саранча; «хархаян» (къыркъаякъ?) – сороконожка; 

«чигарна» (бий) – паук; «хуртшофла» – ящерица; «чока» (шоха) – гадюка; «бакачана» – зе-

лёная лягушка; «чубарбалыкъ» – форель; «адабалыкъ» – кит. 

Осюмликлерден мисаллер: «дурдофла» (аювгуль) – пион; «чырмавукъ» (сармашыкъ) – 

плющ; «кийик асма» – дикая виноградина; «хатынтузлукъ» (экшияпракъ) – барбарис; 

«шейтанкъарпуз» – каперцы; «татрантамур» – хрен; «юкеагъач» (ахламур, фламур) – липа; 

«ускюли» (скулю) – лён; «къашыкъагъач» – клён; «юзерлик» – гармала; «шейтантикен» 

(къаратикен) – держи-дерево; «явурагъач» – черноклен; «кучерес» (сакъызагъач) – терпе-

тинное дерево; «бильбенья» (капарадерек) – colutea arborescens; «харыб» (искимчек, кечи-

бойнуз) – рожки /seratonia/; «когем» (коген) – тёрн; «копеккирез» – prunus; «итбурун» – 

шиповник; «ябандут» (тикендут) – ожина; «къансиер» (бу осюмлик «къызылчыкъгиллер» 

сырасына кирмекте) – свидина; «бурюльген» – малина; «табулгъа» – таволга; «кучара» 

(япышкъан) – боярышник; «будаутагъач» – cratalgu melanocarpa; «кукенея» (кокенагъач) – 

mespilus; «ахлап» (кертме) – дикая груша; «аджиалма» – кислица; «ювез» – рябина; «фрэн-

кюзюм» – крыжовник; «къуйрюч» – ясень; «борюкозь» – бирючина; «челик» – дикий жас-

мин; «мамшакъа» – primulae; «фесильген» – базилик; «кийикдефне» – arbutus andrachne; 

«таракъагъач» – viburnum hantana; «кермени» (кропала) – калина; «къавалагъач» – бузина; 

«юверия» – sambucus ebulus; «къаракъаш» – бархатцы; «къорай» – бурьян; «хампа» – ло-

пух; «юшан» – полынь; «дефине» – лавр; «къаракурьпе» – гречиха; «панджар» – щавель; 

«аткъулакъ» – конский щавель; «кокагъач» – грабина; «пелит» – жёлудь; «оксея» (бик) – 

бук; «озенагъач» (чарыкъагъач) – ольха; «аджирекагъач» – осокорь; «левка» (кийик сельби) – 

осина; «акътерек» (къавакъагъач) – тополь белый; «тал» (сугют) – ива, верба; «мисла» – 

омела; «чам» (нарат) – сосна; «ардыч» – можжевельник; «самла» – черный можжевельник; 

«истанбулсельви» – кипарис; «сумбуль» – гиацинт. 
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Мантарлар акъкъында хабер бериркен, Кёппен «фердыша»ны «шампиньон» оларакъ, ве 

«петыз»ны русчасыны къайд этмеден, бойле тарифлей: «Гриб, который татары едят» 

/единственный/. 

Нетидже. Корюнип тургъаны киби, П.И. Кёппеннинъ ишбу сёзлюги нешир этильсе, 

тилимизнинъ бугуньде янъыдан джанланмасы ве инкишаф этмеси эснасында буюк ве эми-

етли роль ойнайджакътыр. Заманымызда бир чокъ сааларгъа аит олгъан лексикамызны зен-

гинлештирмек, керекли вакъытта къыяс этмек, даа догъру, даа айдын оларакъ маналарыны 

ишлетмек ичюн къулланылмакъ имкяниети булунаджагъы айдындыр. Аслында XlX асыр 

ичинде къырымтатар тилинен багълы онларнен лугъатлар тизилип, чокъусы нешир этиль-

дилер. Оларнынъ тертип этиджилери ве муэллифлери арасында къырымтатарларындан Аб-

дурахман Челеби Къырым-Ховаджа (лугъатынынъ нешир этильмеси – 1850 с.) ве Абдуре-

фи Эсадулла Боданинский (лугъатынынъ нешир этильмеси – 1873 с.) булунмакъталар. Эки-

си де Акъмесджиттеки губерния гимназиясында къырымтатар ве рус тиллеринден дерс 

бердилер. Келеджектеки тедкъикъатымыз буларнынъ лугъатлары иле багълы оладжакътыр. 
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Миреев В.А. 

ЭЛЕМЕНТЫ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЫ В ТРУДАХ МУСТАФЫ ЛЮМАНОВА 

Аннотация. В статье критически проанализированы результаты терминотворче-

ства крымскотатарского лексикографа М.О. Люманова в области химической номенкла-

туры, основанного на имманентных лексических и грамматических средствах крымско-

татарского языка. Отмечены номены как удачные, рекомендуемые для использования при 

переводе учебно-методической литературы, так и те, которые содержат фактические 

ошибки того или иного рода. 
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Ключевые слова: крымскотатарский язык, химическая номенклатура, номены, тер-

миноэлементы. 

Мireyev V.A. 

ELEMENTS OF CRIMEAN TATAR CHEMICAL  

NOMENCLATURE IN THE WORKS BY MUSTAFA LÜMANOV 

Summary. The article critically analyzes the works by the Crimean Tatar lexicographer M.O. 

Lümanov where some elements of chemical nomenclature are widely presented. These were based 

on the inherent lexical and grammatical means of the Crimean Tatar language itself. Some no-

mens are strongly recommended for use when translating textbooks on chemistry and relevant ed-

ucational materials, another ones contain factual errors of one kind or another. 

Keywords: Crimean Tatar language, chemical nomenclature, nomens, terminoelements. 

 

Дефиниции. Научная номенклатура – совокупность названий, употребляемых в какой-

либо отрасли знания для обозначения объектов изучения (в отличие от терминологии, со-

держащей также обозначения отвлечённых понятий и категорий). Химическая номенклату-

ра является одной из наиболее проработанных и обширных и представляет собой важную 

область современной химической терминологии. Ни одна другая отрасль естествознания не 

имеет такой системы, какая создана в химии, где только органических соединений известно 

несколько миллионов, каждое из них должно иметь свое номенклатурное обозначение. По 

большому счёту, номенклатуру вообще и химическую в частности можно рассматривать 

как совокупность номенов, то есть терминов особого рода, обозначающих конкретные еди-

ничные понятия, важные в прикладном аспекте, а также конкретной массовой продукции, 

воспроизводимой по одному и тому же образцу заданное число раз. Разница между терми-

ном и номеном заключается в том, что номены называют единичные понятия, а термины – 

общие понятия. 

В номенклатуре химических веществ используются три вида названий, которые могут 

быть составлены для единственной формулы конкретного вещества. 

Систематические названия полностью и адекватно отражают состав вещества, строятся 

по одинаковым для всех веществ правилам, а потому не требуют запоминания химических 

формул и являются универсальными. 

Традиционные названия не дают точного представления о составе веществ и требуют 

запоминания формул, однако они более краткие, чем систематические названия, а потому 

рекомендуются к применению в номенклатуре. Традиционные названия используются, как 

правило, только для ограниченного числа распространённых оксокислот и анионов их со-

лей, выходить за рамки утверждённого списка не разрешается.  

Специальные названия не связаны с составом вещества и требуют запоминания фор-

мул, однако они более краткие, чем систематические названия, и так же рекомендуются к 

применению в номенклатуре. Специальные названия приняты только для ограниченного 

числа распространённых ионов и молекул веществ, выходить за рамки утверждённого 

списка не разрешается.  

Помимо номенклатурных названий (систематических, традиционных, специальных), в 

научно-популярной литературе и лабораторно-заводской практике применяют и другие 

названия – тривиальные, минералогические, устаревшие. Эти названия в номенклатуру хи-

мических веществ не входят, хотя, конечно, номенами являются. Отметим, что в отличие 

от тривиальных и устаревших названий, не рекомендуемых к использованию, минералоги-

ческие названия активно применяются в отдельной сфере – для обозначения природных 

веществ (минералов) в отличие от искусственно синтезированных веществ того же состава 

(реактивов), а также для именования простых веществ углерода (алмаз, графит) и поли-

морфных модификаций некоторых веществ. 

Крымскотатарская химическая номенклатура. Крымскотатарская химическая но-

менклатура, несмотря на то, что первые её элементы начали оформляться ещё во времена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Терминология
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Codex Cumanicus, а затем пополнялась на протяжении столетий, по большому счёту, как 

система – порождение XX века, точнее, полутора десятков довоенных лет, когда был опуб-

ликован основополагающий 99-страничный словарь А. Мамбетова [1] и ряд переводных 

учебников и учебно-методических пособий по химии. В её основу легли интернациональ-

ные греческо-латинские терминоэлементы плюс лексические единицы крымскотатарского 

языка разного происхождения. 

Война и депортация крымскотатарского народа на многие десятилетия затормозили 

процесс становления химической номенклатуры в крымскотатарском языке, но не остано-

вили полностью. Многочисленные публикации в газете «Ленин байрагъы», освещавшие 

работу крымских татар на химических предприятиях в местах депортации, научно-

популярные материалы химической тематики – яркое тому подтверждение. 

Новый этап в развитии химической номенклатуры в крымскотатарском языке был свя-

зан с возвращением народа в Крым. Именно тогда появляется краткий терминологический 

словарь С.М. Усеинова [2], один из разделов которого был посвящён химии. А в середины 

2000-х годов выходят в свет новые переводные учебники химии для средней школы, где 

активно используются номенклатурные названия элементов и химических соединений. 

Именно тогда, в 2006-м и 2008-м годах, Мустафа Люманов1 публикует два своих труда, 

которые являются предметом настоящего исследования: «Русско-крымскотатарский меди-

цинский словарь» [3] и «Русско-крымскотатарский военный словарь» [4]. Хотя эти словари 

и не были, как это следует из их названий, собственно химическими словарями, элементы 

химической номенклатуры занимают в них достойное место. 

Если провести даже поверхностное сравнение химической лексики словарей Люманова 

с материалами словарей и учебников по химии, выпущенных ранее, то радикальные разли-

чия между ними совершенно очевидны. Пожалуй, это первый пример, когда в крымско-

татарском терминотворчестве для естественных наук мы сталкиваемся с последовательно 

проводимым пуристическим подходом к проблеме. Автор словарей обосновывает свою по-

зицию так. «В настоящее время перед всеми тюркскими государствами постсоветского 

пространства и Турцией остро встала проблема заимствований из западноевропейской лек-

сики и терминологии. Работы по созданию эквивалентов и замене ими иноязычных заим-

ствований <...> ведут к заметной перестройке тюркских языков и резкому обновлению их 

лексики и терминологии. Отказ от использования многих интернационализмов основыва-

ется на максимальном использовании внутренних ресурсов тюркских языков, а издание де-

сятков терминологических словарей и справочников в тюркских государствах показывает 

их быструю динамичность и перспективность развития. Не является исключением в этом 

плане и современный крымский (крымскотатарский – В.М.) язык, имеющий своеобразие 

исторического развития, становление собственных норм и представляющий собой сложный 

продукт исторического и социо-лингвистического процессов, которые не могли не отра-

зиться на его лексике, грамматике, фонетики и стилистики. Развитие терминологических 

систем и пополнение лексического состава языка осуществлялось трёмя путями: 1) исполь-

зование генетически крымской лексики; 2) использование диалектной лексики, выступаю-

щей в качестве эквивалентов и синонимов; 3) создание новых слов – неологизмов путями 

продуктивного аффиксального способа словообразования, конверсии, словосложения, пе-

реосмысления и расширения значения <...> термина [4, с. 3]. 

Наличие достаточного количества синонимов и кратких терминоэлементов позволяет 

выдерживать этимологический аспект с созданием высокоинформативных слов. Отсюда 

достигаются лёгкость усвоения и воспроизводимость. Что же касается интернационализа-

ции терминов, то в настоящее время наметилась тенденция «национализации» терминов в 

связи с тем, что многие национальные языки могут компоновать высокоинформативные 

слова. И, как ни странно, именно невписываемость интернационализмов в крымскотатар-

скую лексику и их неадаптируемость тоже является причиной пуристического направления 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
1Мустафа Османович Люманов родился в 1954 году. Закончил Ташкентский медицинский институт и Институт 

иностранных языков им. Ф. Энгельса (г. Ташкент). Работал ассистентом кафедры ПВБ Среднеазиатского ме-

дицинского института. После переезда в Крым являлся председателем Ассоциации крымскотатарских врачей. 
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национальной <...> терминологии» [3, c. 5]. При этом весьма интересно, что применительно 

к химической номенклатуре метод калькирования интернациональной лексики у М.О. 

Люманова – основной. 

Названия химических элементов – основа основ химической номенклатуры. В их име-

новании автор словарей при сохранении пуристического вектора в терминотворчестве ис-

пользует различные словообразовательные средства. В частности, номены для важнейших 

в практическом отношении химических элементов М.О. Люманов предлагает образовывать 

при помощи искусственного терминоэлемента -шедже (эквивалент латинского -gen, рус-

ского -род и усечённая форма от шеджере – «родословная»). При этом некоторые из них 

являются полными кальками: водород (hydrogenium, «рождающий воду») – сувшедже, кис-

лород (oxygenium, «рождающий кислоту») – экшишедже; другие – частичными кальками: 

азот (nitrogenium, «рождающий селитру») – сильтешедже («рождающий щёлочь», отметим, 

что это странный выбор, никак не корреспондирующий с поведением азота в химических 

трансформациях), углерод (carboneum, «угольный») – комюршедже («рождающий уголь»), 

фосфор (phosphorus, от древнегреческого «несущий свет») – ярыкъшедже («рождающий 

свет») и нуршедже («рождающий луч»), хром (chromium, от греческого «цвет») – бояшедже 

(«цветород»). Кроме того, формант -шедже автор использует для обозначения групп хими-

ческих элементов: галогены – халешеджелер. Здесь терминоэлемент хале автор выводит из 

английского halo – 1) ореол, нимб; 2) сокращение от halogen. Пользуясь тем, что в крым-

скотатарском языке слово хале обозначает ореол или нимб, автор уподобляет его второму 

значению английского слова. В единичных случаях формант -шедже он использует и для 

именования химических соединений – циан (от древнегреческого kyanos – тёмно-синий) – 

сияшедже (от сия – иссиня-чёрный, «синерод»). 

Калькирование названий другой группы химических элементов у М.О. Люманова осу-

ществляется посредством словосложения: гелий (helium, «солнечный») – кунешыс («эма-

нация солнца», «ощущение солнца»), ксенон (xenon, от древнегреческого «чужой») – ятыс 

(«чужой запах, «ощущение чужого»), алюминий (aluminium, «из квасцов») – шапмаден 

(«квасцовый металл»), теллур (tellurium, от латинского tellus – земля) – ермаден («земель-

ный металл»). Как представляется, неологизмы для инертных газов, предлагаемые автором, 

весьма удачны – ведь достаточно вспомнить, что другой инертный газ – радон один из его 

первооткрывателей, Эрнест Резерфорд назвал «эманацией тория». 

Примерами калькирования с использованием терминологизации слова, бытующих в 

крымскотатарском языке, является именование цезия (сaesium, «небесно-голубой») – зен-

гер («голубой»), германия (germanium) – алеман («немецкий») и кремния (silicium, от ла-

тинского silex – «кремень) – чакъматаш («кремень»). В тех случаях, когда М.О. Люманов 

не видел возможностей для перевода интернациональных номенов, он предпочитал рус-

ским названиям международные, причём отчасти латинско-греческие (литий – литиум, бе-

риллий – бериллиум, таллий – таллиум, магний – магнезиум, барий – бариум, осмий – ос-

миум), а отчасти – английские (фтор – флуор, тантал – тантал, вольфрам – тунгстен, мышь-

як – арсеник, марганец – манган и манганез). Лишь иногда автор словарей ориентировался 

на русскую химическую номенклатуру: бром – бром (а не bromum или bromine), бор (а не 

borum или boron), молибден (а не molybdenum). 

В двух случаях М.О. Люманов несколько трансформировал русский номен: натрий – 

натр, йод – йот. Поскольку идея языкового пуризма автором обсуждаемых работ принята в 

качестве ведущей, вполне естественным выглядит введение в словари тех номенов, кото-

рые бытуют в крымскотатарском языке с давних пор: свинец – къуршун, медь – бакъыр, 

серебро – кумюш, сера – кукюрт, золото – алтын, сурьма – сюрме. Номен для слова «цинк» 

в крымскотатарском языке ещё не устоялся, из нескольких употребляемых в литературе ва-

риантов автор выбрал слово чинке. 

Изредка М.О. Люманов проводит терминологизацию диалектных слов или слов из 

близкородственных тюркских языков. Так, титан (titanium, поименованный в честь мифи-

ческих существ – титанов) у него представлен как берк или беркмаден («прочный, креп-

кий» или «прочное, крепкое вещество»), а церий (cerium, поименованный в честь римской 
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богини земледелия Цереры) – как йенчме («раздробление», «перемалывание», вероятно, 

зерна в муку). Первый номен представляется перспективным, тогда как во втором коннота-

ция с исходным наименованием едва просматривается. 

В некоторых случаях автор словарей переделывает и переосмысливает заимствованные 

номены по образцу близкого ему по звучанию слова родного языка, но которое отличается 

от него по происхождению (народная этимология). В этом качестве у М.О. Люманова вы-

ступают названия отдельных металлов: кобальт (cobaltum, от немецкого Kobold – горный 

дух) – къобаалт («под пещерой»), никель (сокращение от немецкого Kupfernickel – «мед-

ный дьявол») – некилек («что за дух?»). Трудно понять мотивы автора словарей при выборе 

номена для слова хлор (chlorum, от древнегреческого «зеленоватый») – къор (по-

крымскотатарски – «жар, угли») и къоршедже («порождающий жар»), поскольку коннота-

ций химического плана здесь никак не просматривается. 

Другая важная группа номенов, разработанная автором словарей – неорганические и 

органические кислоты. Здесь разрыв со сложившейся традицией именования на основе 

международной химической номенклатуры просматривается ещё более рельефно, хотя 

следует особо подчеркнуть, что М.О. Люманов не претендует на создание крымскотатар-

ского варианта систематической номенклатуры (таковая, к слову сказать, до настоящего 

времени вообще никем не была разработана), но лишь предлагает свои варианты традици-

онных и тривиальных названий химических веществ, в частности, кислот. Используемые 

М.О. Люмановым словообразовательные средства довольно разнообразны, однако общей 

чертой при именовании кислот является отказ от использования изафетных конструкций и 

оформление первой (определяющей) части номена в основном аффиксом -лы, -ли, -лу, -лю: 

лимонная кислота – лимонлы экшилик вместо обычно используемого тривиального лимон 

экшилиги или традиционного цитрат экшилиги, молочная кислота – сютлю экшилик вме-

сто тривиального сют экшилиги, муравьиная кислота – къарынджалы экшилик вместо тра-

диционных названий къарынджа экшилиги или формиат экшилиги. В отдельных случаях, с 

целью различения названий, образованных от общего корня, названия кислот оформляются 

аффиксом -пичим (образный): муконовая кислота – ялкъакъпичим (от ялкъакъ – слизь) эк-

шилик (ср. слизевая кислота – ялкъакълы экшилик), хлорноватая кислота – къорпичим эк-

шилик (ср. хлорная кислота – къоршеджели экшилик), арсоновые кислоты – арсеникпичим 

экшиликлер (ср. мышьяковая кислота – арсеникли экшилик). С той же самой целью, а так-

же окказионально используется также формант -аит («относящийся, касающийся»): холе-

вая (от древнегреческого chole – жёлчь) кислота – зафрааитли (зафра – жёлчь) экшилик (ср. 

желчная кислота – зафралы экшилик), орнитуровая (от древнегреческого ornites – птицы) 

кислота – къушаитли (къуш – птица) экшилик. 

Авторским неологизмом является используемый в финальной позиции формант -мес – 

сокращённая форма от литературного мест (пьяный, опьяневший; впрочем в предисловии к 

книге [3] М.О. Люманов объясняет мест как спирт, алкоголь). Использовать его предлага-

ется для указания на наличие в молекуле отдельной гидроксильной группы: гликолевая (от 

древнегреческого glikos – сладкий) кислота (содержит как карбоксильную, так и гидрок-

сильную группы) – татыммес (татым – диалектное «вкус») экшилик, карболовая (от латин-

ского carbo – уголь) кислота – комюрмес (от комюр – уголь) экшилик. Именование автором 

бензойной кислоты – джермес экшилик с нашей точки зрения неудачное, поскольку, во-

первых, молекула бензойной кислоты не содержит гидроксильной группы как отдельного 

фрагмента, но только в составе карбоксильной группы, а во-вторых, потому что слово 

«бензойный» выводится от арабского lubān jāwī – благовоние с острова Ява и не корре-

спондирует с крымскотатарским диалектным джер – земля. 

Крымскотатарским эквивалентом международного локанта пара- (от древнегреческого 

para – возле, мимо, вне, около) выступает терминоэлемент сахте, который у М.О. Люмано-

ва приобретает характер аффикса: парамолочная кислота – сютсахте экшилик, пара-

аминобензойная кислота – аратоп-джермессахте экшилик. В литературном языке сахте – 

«фальшивый, поддельный, притворный», что, конечно, коррелирует с русской приставкой, 

означающей, в частности, отклонение, нарушение чего-либо (например, парапсихология, 
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парахристианство, паранаука), но никак не соответствует химической сути данного локан-

та, уточняющего структуру химического состава и изомеров химических веществ (наряду с 

приставками орто- и мета-). 

Для именования кислот, названных в оригинале по систематической номенклатуре ав-

тор словарей использует терминологизированный формант (аффикс) -ольчю («мера», «мер-

ка»): гептановая кислота – едиольчю экшилик, октановая кислота – секизольчю экшилик, 

декановая кислота – онольчю экшилик. 

Проводя линию на замену международной номенклатуры национальной, автор слова-

рей в ряде случаев отказывается от систематических названий химических соединений в 

целом и кислот в частности в пользу тривиальных, что, на наш взгляд, не способствует раз-

витию крымскотатарской химической номенклатуры как стройной и логичной терминоси-

стемы: хлористоводородная (соляная) кислота – тузлу (туз – соль) экшилик вместо исполь-

зуемого в литературе названия хлорид экшилиги. Используя собственные номены химиче-

ских элементов, автор вводит их в традиционные названия, следуя в данном случае за рус-

ской национальной химической номенклатурой, признанной в России устаревшей и заме-

няемой международной: кремниевая кислота – чакъматашлы экшилик вместо силикат эк-

шилиги, сероводородная кислота кукюрт-сувшеджели экшилик вместо сульфид экшилиги, 

фосфорная кислота – ярыкъшеджели экшилик вместо фосфат экшилиги. 

Интересно, что, в отличие от именования химических элементов, для кислот автор вы-

брал, в основном, русских модели. Так, все названия кислот, содержащие формант «-

иновая», у М.О. Люманова в крымскотатарском переводе представлены с формантом -акъ 

(акъ – «белый», «истинный» «доля», «часть», «плата»; вопрос о том, что именно автор имел 

в виду, выбирая этот формант, очевидно, навсегда останется открытым): малеиновая (от 

латинского malum – «яблоко») кислота – алмаакълы (алма – яблоко) экшилик, стеариновая 

(от греческого stéār «сало») кислота – тавакълы (тав – жирность, упитанность) экшилик, 

нуклеиновая (от латинского nucleus – ядро) кислота – озекакълы (от озек – ядро, сердцеви-

на) экшилик.  

Все названия кислот, содержащие формант «-новатистая» (то есть таких, в которых 

кислотообразующий элемент имеет степень окисления +1), у М.О. Люманова в крымскота-

тарском переводе представлены с формантом -кем (от кем - мало, немного; меньше, менее): 

азотноватистая кислота (H2N2O2) – сильтекемли экшилик, хлорноватистая кислота (НСlO) – 

къоркемли экшилик. Подобным образом в номенклатурной системе Люманова образуются 

названия бескислородных кислот, которые в русском оригинале содержат формант            

«-истоводородная»: азотистоводородная кислота – сильтекем-сувшеджели экшилик, йоди-

стоводородная кислота – йоткем-сувшеджели экшилик. 

При этом в ряде случаев автор следует русской номенклатурной модели буквально (в 

том числе и тогда, когда она совпадает с международной), даже если это противоречит 

морфологическим принципам крымскотатарского языка. Так, названия кислот изостроения 

автор словарей строит с терминологизируемым префиксом хас- («присущий, свойствен-

ный; особый»), хотя продуктивные префиксы крымскотатарскому языку не свойственны: 

изомасляная кислота – хасмайлы (от май – диалектное слово, обозначающее «масло») эк-

шилик, изоникотиновая кислота – хасзыфырлы (зыфыр – никотин) экшилик, фумаровая 

кислота – хасалмаакълы экшилик (фумаровая и малеиновая кислоты являются соответ-

ственно транс- и цис-изомерами этилен-1,2-дикарбоновой кислоты). 

М.О. Люманов калькирует и устаревшие, не рекомендуемые к использованию форман-

ты. Так, в виде терминоэлемента он вводит в оборот слово нари – огненный: пировино-

градная (от древнегреческого pyros – огонь) – нариюзюмли экшилик. При этом номен 

«пикриновая кислота» он подаёт как нари экшилик, что представляет собой ошибку, так 

как слово «пикриновый» выводится от древнегреческого pykros – горький. Подобную 

ошибку М.О. Люманов совершает при именовании пирогалловой кислоты (пирогаллол) – 

нарихалели экшилик, ошибочно связывая слово «галловый» с «галогеном», тогда как в 

действительности оно происходит от латинского galla – чернильный орешек. 
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Выводы. Химические номены в двух словарях М.О. Люманова никак не сводятся толь-

ко лишь к именованию элементов и кислот, их круг значительно шире, хотя, повторимся, 

он и не ставил перед собой задачи создания крымскотатарского варианта химической но-

менклатуры. Тем не менее, практически все проанализированные нами выше терминоэле-

менты наличествуют в предложенных ним названиях химических веществ, относящихся к 

другим классам. При этом заявленный автором радикально-пуристический подход пара-

доксальным образом сочетается с результатами его терминотворчества, где доминируют 

кальки, сделанные по моделям международной или русской химической номенклатуры, хо-

тя и весьма оригинальным, вызывающим большой интерес, образом. При этом, как было 

показано выше, не все они являются удачными. 

Таким образом, впервые фиксируя и признавая существенный вклад Мустафы Люма-

нова в развитие крымскотатарской и, более того, тюркской химической номенклатуры, 

необходимо отметить, что использовать предлагаемые им номены и модели номенообразо-

вания целесообразно только в рамках традиционных и специальных названий химических 

веществ, то есть, не претендуя на формирование на базе его трудов крымскотатарской хи-

мической номенклатуры. Более того, даже в этих пределах введение предложенных ним 

номенов во вновь составляемые специализированные словари и учебно-методические ма-

териалы требует известной осторожности и критического анализа. 
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СИСТЕМА ВОКАЛИЗМА И КОНСОНАНТИЗМА 

ЮЖНОБЕРЕЖНОГО ДИАЛЕКТА КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Выбор темы исследования продиктован необходимостью специального 

исследования системы гласных и согласных звуков южнобережного диалекта и определе-

ния его места в системе говоров и диалектов крымскотатарского языка. Настоящая ра-

бота посвящена исследованию одного из весьма интересных, но до сих пор недостаточно 

изученных вопросов крымскотатарского языка, а именно южнобережному диалекту на 

фонетическом уровне. Из звуковых процессов выявлены и исследованы оглушение и озвон-

чение, спирантизация и выпадение согласных. 

Ключевые слова: диалект, южнобережный, гласные, согласные. 

Reshetov E.S. 

THE SYSTEM OF VOCALISM AND CONSONANTISM 

OF THE SOUTHERN DIALECT OF CRIMEAN TATAR LANGUAGE 

Summary. The choice of the research topic is dictated by the necessity of special research of 

the system of vowels and consonants of southern dialect and defining its place in the system of di-

alects of the Crimean Tatar language. The present work is devoted to investigation of one very in-

teresting, but still poorly studied issues of the Crimean Tatar language, namely the southern dia-

lect on the phonetic level. From sound processes identified and analyzed, stunning and vocaliza-

tion, spirantization and loss of consonants. 

Keywords: dialect, south coastal, vowels, consonants. 
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Изучением диалектов крымскотатарского языка занимались такие ученые, как В.В. 

Радлов, В.А. Богородицкий, Э.В. Севортян, А.Ю. Крымский, Н.К. Дмитриев, У. Куркчи, 

С.Р. Изидинова, Л. Селимова [4]. 

Цель данной статьи – исследовать систему вокализма и консонантизма южнобережно-

го диалекта крымскотатарского языка. 

Система гласных звуков. Фонема [и] – передний узкий нелабиализованный гласный 

звук. При его артикуляции масса языка занимает среднее положение в полости рта с неко-

торой продвинутостью вперед. Кончик языка прижат к нижним зубам. Губы нейтральны, 

ротовой раствор узкий. Данный звук может употребляться в слове в любой позиции. В не-

которых говорах (Буюк Ламбат) звук [и] принимает протетический й (йинан ‘поверь’, йинсан 

‘человек’). В исследуемом диалекте, при сравнении с литературным языком, фонема [и] 

прозносится мягче. Отмечена замена [и] на [ÿ] (йÿвердим вместо йибердим ‘я отпустил’). 

В степном диалекте звук [и] в инлауте и ауслауте является более кратким и часто выпа-

дает (бǔр или бр вместо бир ‘один’). В южнобережном диалекте этот процесс наблюдается 

реже. В анлауте этот звук имеет характер обычной длительности. Как указывалось выше, 

звук [и] может употребляться в слове в любой позиции: 

1) в анлауте – инсан ‘человек’, инан ‘поверь’, ишлемек ‘работать’; 

2) в инлауте – шиндик, шин ‘сейчас’; 

3) в ауслауте – кеди ‘кошка’, гельди ‘пришел. 

Фонема [ы] – нелабиализованный узкий гласный звук заднего ряда. При артикуляции 

данного звука задняя часть спинки языка приподнята к мягкому небу, кончик языка при-

поднят между верхними и нижними зубами. Звук [ы] в южнобережном диалекте может 

употребляться в любой позиции слова кроме анлаута (мына ‘вот’, бахарды ‘он смотрел’). В 

некоторых позициях этот звук может иметь более долгий вариант, чем в степном диалекте. 

В данном случае краткие и полудолгие разновидности фонемы [ы] выступают в качестве 

смыслоразличителей. В некоторых позициях звук [ы] лабиализируется, например: мухлады 

вместо лит. мыхлады ‘забил’. В степном диалекте наблюдается лабиализация рассматри-

ваемой фонемы (авурмакъ вместо лит. агъыртмакъ – болеть). 

В южнобережном диалекте крымскотатарского языка чаще всего редукции подверга-

ются узкие гласные [ы, и] и реже губные гласные [у, ÿ]. Ослабление указанных гласных 

чаще всего происходит рядом с сонорными и щелевыми: базǐда < базыда, верǐниз < ве-

ринъиз, келǐниз < келинъиз, тǐлим < тилим, дǐрек < дирек, тǐрнах < тырнакъ, илерǐде < 

илериде, ачǐладжах < ачыладжакъ. 

Следует отметить, что в некоторых говорах редукция приводит к полному выпадению 

узких гласных: базда < базыда, верниз < веринъиз. Выпадение согласных в южнобережном 

диалекте крымскотатарского языка наблюдается реже, чем выпадение гласных. В исследу-

емом диалекте выпадению подвергаются преимущественно заднеязычные к, г, глубокозад-

неязычный гъ, среднеязычный й и переднеязычные р, л, м, н, т: оле > ойле, кедим > кель-

дим, оса > олса, сора > сонра, аслан > арслан, раскельмек > расткельмек, мени > меним, 

шамаа > ашамагъа, сачмаа > сачмагъа, вермее > бермеге. 

Фонема [у] – узкий лабиализованный звук заднего ряда. При артикуляции звука [у] 

язык отодвигается назад, нижняя челюсть приподнята, губы вытянуты вперед и округлены. 

В южнобережном диалекте этот звук может употребляться в слове в любой позиции, в том 

числе и в аффиксах: 

1) в анлауте – улар (лит. олар) ‘они’, узун ‘длинный’, узах ‘далеко’ ун ‘мука’; 

2) в инлауте – мушмолла ‘мушмула’, бурун ‘нос’, чум ‘кизил’, отурдум ‘я сидел’; 

3) в ауслауте – бозулду ‘испортился’, ‘сломался’, ёхту (ёкъ эди) ‘не был’. 

В литературном языке употребление фонемы [у] ограничено вторым слогом. В степном 

диалекте данный звук в некоторых позициях делабиализируется (бурун – мырын ‘нос’). В 

южнобережном диалекте данного фонетического явления не наблюдается. Здесь, однако, 

следует отметить, что в текстах собранных академиком В.В. Радловым, относящихся к юж-

нобережному диалекту, вместо фонемы [у] в некоторых лексемах употребляется фонема [и] 

(мисафир вместо мусафир). 
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Фонема [ÿ] – гласный переднего ряда, верхнего подъема, лабиализованный, узкий. При 

артикуляции данного звука кончик языка упирается в нижние зубы. Губы вытянуты вперед 

и округлены. Рассматриваемый звук может употребляться в слове в любой позиции (дÿн 

‘вчера’, гÿзьгÿ ‘зеркало’, гÿгÿм ‘кувшин’). Звук ÿ как и звук у в степном диалекте делабиа-

лизируется (jÿзым вместо jÿзÿм ‘виноград’). 

Фонема [о] – широкий гласный заднего ряда, лабиализованный. При артикуляции дан-

ного звука язык отодвинут назад, задняя часть спинки языка приподнята к мягкому небу. 

Губы немного вытянуты и округлены. Этот звук является устойчивым. Фонема [о] в иссле-

дуемом диалекте может употребляться в начале слова и в первых двух слогах (хороз ‘пе-

тух’). В некоторых лексемах наблюдается сужение фонемы [о] (улар вместо олар ‘они’, уле 

вместо бойле ‘так, таким образом’, уна вместо онъа ‘ему’). В литературном языке употреб-

ление звука [о] ограничено первым слогом. 

Фонема [ő] – гласный переднего ряда, нижнего подъема, лабиализованный. При арти-

куляции данного звука кончик языка слегка касается верхней части нижних зубов, губы 

округлены и вытянуты вперед. Этот звук может быть сопоставлен с соответствующим ту-

рецким звуком [ő] (őmür ‘жизнь’, őrme ‘вязание’). В южнобережном диалекте этот звук 

может употребляться только в анлауте и первом слоге (őзен ‘река’, дőрт ‘четыре’). 

Фонема [а] – широкий гласный заднего ряда, неогубленный. При артикуляции этого 

звука язык оттянут назад, задняя часть спинки языка поднята к мягкому небу. В южнобе-

режном диалекте, как и в литературном языке, этот звук может употребляться в слове в 

любой позиции: 

1) в анлауте – абла ‘сестра’, атя ‘бабушка’, агъриза ‘дикий виноград’[3, с. 121]; 

2) в инлауте – ахлап ‘дикая груша’, харба ‘дедушка’; 

3) в ауслауте – буюкана, ката, тапта ‘бабушка’, алма ‘яблоко’, айна ‘зеркало’. 

Вариацией фонемы [а] является ä. Этот вариант фонемы встречается в заимствованных 

словах (кäр ‘выгода’, ‘польза’; лäкин ‘но’, ‘однако’). 

Фонема [е] – гласный переднего ряда, нелабиализованный. При артикуляции данного 

звука кончик языка упирается в нижние зубы, средняя часть спинки языка поднимается 

вверх, губы нейтральны. Рассматриваемая фонема может употребляться в любой позиции 

(гиде ‘идет’, эль ‘рука’, севмек ‘любить’). В некоторых позициях фонема [е] переходит в 

фонему [и] (йине вместо кене ‘снова’). 

Этимологически долгих гласных звуков в литературном крымскотатарском языке нет. 

В южнобережном диалекте отмечены случаи сохранения первичной долготы « хыр нено-

ливная земля, но хы:р скреби, хыз девушка, но хы:з грейся, хор горящие угли, но хо:р бед-

ный, несчастный, хаз гусь, но ха:з копай, он удобный но о:н десять, дюш сон но дю:ш сле-

зай». Долгота гласных находится в зависимости от позиции в слове. Ударные гласные яв-

ляются наиболее долгими в конечной позиции, несколько короче перед звонкими соглас-

ными и самыми короткими перед глухими согласными. Долгие гласные в южнобережном 

диалекте возникают в результате выпадения некоторых согласных звуков (гъ, г, н, нъ) и 

реже в результате стяжения соседних согласных. Долгие гласные в южнобережном диалек-

те употребляются и в некоторых заимствованиях. 

В степном и среднем диалектах крымскотатарского языка долгие гласные образуются 

тем же способом (берме: вместо бермеге ‘давать’, питме:н вместо битмеген ‘не окончив-

шийся’, да: вместо даhа ‘еще’, ма: вместо манъа ‘мне’). 

Система согласных звуков в южнобережном диалекте совпадает в общих чертах с си-

стемой согласных литературного крымскотатарского языка. В южнобережном диалекте от-

сутствует звук [щ]. Звуки [ж] и [ц] употребляются только в заимствованиях. 

Фонема [б] – губно-губной смычный согласный с нормальной звонкостью, чем и отли-

чается от приглушенного [б] в степном диалекте, в котором глухие и звонкие согласные, 

особенно в начале слова, мало дифференцированы. В южнобережном диалекте фонема [б] 

встречается в любой позиции, приобретая лишь приглушенный характер в абсолютном 

конце слова. 
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Фонема [в] – губно-зубной проточный звонкий звук. Он в южнобережном диалекте 

собственно ничем не отличается от аналогичного звука литературного языка. Эта фонема 

употребительна во всех позициях слова. 

Фонема [w] – губно-губной проточный звонкий звук. В южнобережном диалекте фоне-

ма [w] может употребляться в любой позиции в слове. В литературном крымскотатарском 

языке данная фонема употребляется только в интервокальной позиции и ауслауте. 

Фонема [г] – заднеязычный смычный звонкий согласный звук. Он относится к катего-

рии максимально смягченных согласных. В южнобережном диалекте фонема [г] встречает-

ся в любой позиции. 

В начале слова огузскому [г] в степном диалекте обычно соответствует глухой соглас-

ный [к]: гелин < келин ‘невестка’, геч < кеч ‘поздно’, гельмек < кельмек ‘приходить’. 

Фонема [м] – губно-губной смычный носовой звук. Эта фонема употребительна во всех 

позициях слова. 

Фонема [д] – переднеязычный смычный звонкий согласный звук. В южнобережном 

диалекте звук [д] – полнозвучный напряженный, тогда как в степном он произносится с 

меньшим напряжением и носит обычно приглушенный характер. В изучаемом диалекте со-

гласный [д] имеет чрезвычайно широкое применение особенно в начале слова вследствие 

регулярного озвончения древнего глухого [т]: дерен < терен ‘глубокий’, дилек < тилек 

‘пожелание’, диль < тиль ‘язык’, дарчин < тарчин ‘корица’. В употреблении звонкого [д] в 

южнобережном диалекте имеются некоторые особенности, заключающиеся в том, что глу-

хой согласный [т] между гласными внутри некоторых слов озвончается тогда, как в степ-

ном остается глухим: будах < пытакъ ‘ветка’. В южнобережных говорах [д] в конце слова 

более устойчива и встречается в исконных тюркских корнях. 

Фонема [т] – переднеязычный смычный глухой согласный звук. В исследуемом диалек-

те этот звук менее напряженный, чем в степном и произносится с меньшей силой выдоха. 

Фонема [т] может употребляться в любой позиции слова и аффикса. В южнобережном диа-

лекте в громадном большинстве случаев фонема [т] в начале слова озвончается, случаи со-

хранения [т] также нередки. 

Фонема [с] – переднеязычный щелевой глухой согласный звук. По артикуляционно-

слуховому признаку эта фонема ничем не отличается от обычного тюркского глухого [с]. 

Фонема [з] – переднеязычный щелевой звонкий согласный звук. Встречается он в лю-

бой позиции слова и аффикса. В южнобережных говорах этот звук в конце слова обычно 

теряет свою звонкость: кельмес < кельмез ‘не придет’. 

Фонема [ш] – переднеязычный щелевой глухой согласный звук. Он имеется во всех со-

седних тюркских языках, употребителен во всех позициях слова и аффикса. Фонема [ш] в 

южнобережных говорах произносится мягче, чем в степном диалекте и часто является па-

латализованной. 

Фонема [ч] – переднеязычная смычная глухая аффриката. Эта фонема употребительна 

во всех позициях слова и аффикса. В некоторых говорах в конце слова и в соседстве с глу-

хими согласными в середине слова аффриката [ч] имеет склонность переходить в мягкий 

проточный согласный [ш]: ишти < ичти ‘пил’, ашты < ачты ‘открыл’, ушту < учты 

‘улетел’, хаштылар < къачтылар ‘убежали’. «Аффриката ч и спирант ш в большинстве 

случаев являются палатализованными и оказывают смягчающее действие на окружающие 

согласные [2]». 

Фонема [ж] – переднеязычная смычная звонкая аффриката. Данная фонема так же как в 

литературном крымскотатарском языке употребляется только в заимствованных словах. 

Фонема [л] – переднеязычный проточный сонорный звук. В южнобережных говорах 

эта фонема употребляется во всех позициях слова и аффикса. 

Фонема [р] – переднеязычный проточный дрожащий сонорный звук. В южнобережном 

диалекте степень дрожания языка слабее, чем в степном диалекте. В изучаемом диалекте 

эта фонема употребляется во всех позициях слова и аффикса. Фонема [р] неустойчива и в 

известных фонетических условиях очень часто ассимилируется под влиянием преимуще-

ственно [л] и [н]. Отмечены случаи выпадения [р] в конце слова: би вместо бир ‘один’. 
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Фонема [н] – переднеязычный носовой согласный звук. По своим артикуляционно-

слуховым признакам ничем собственно не отличается от аналогичного звука в других 

тюркских языках. В начальной позиции слова эта фонема встречается в основном в заим-

ствованных словах. 

Фонема [j] – среднеязычный звонкий звук. По артикуляционно-слуховым признакам [j] 

в исследуемом диалекте ничем не отличается от аналогичного звука литературного языка. 

В южнобережном диалекте фонема [j] употребляется в любой позиции слова и аффикса, в 

степных говорах этот звук обычно нехарактерен для начальной позиции. В анлаутной по-

зиции, как указано выше, этому звуку соответствует в северном диалекте звук [дж]: jель 

(южн. диал.) ~ джель (сев. диал.) ‘ветер’, jол (южн. диал.) ~ джол (сев. диал.) ‘дорога’, jер 

(южн. диал.) ~ джер (сев. диал.) ‘земля’, jатмах (южн. диал.) ~ джатмакъ (сев. диал.) 

‘ложиться’. Исключение в начале слова: jипек “шелк”, jахшы “хороший”, jылдырым “молния”. 

Фонема [ф] – губно-зубной глухой согласный звук. В южнобережном диалекте фонема 

[ф] встречается в любой позиции, например: фырчы ‘щетка’, софра ‘стол’. В степном диа-

лекте звуку [ф] во всех позициях соответствует губно-губной смычный глухой согласный 

звук [п]: пиlджан < фиlджан ‘чашка’. 

Фонема [к] – среднеязычный смычный глухой согласный звук. В южнобережном диа-

лекте [к] относится к категории смягченного звука; в северных говорах он несколько ото-

двинут назад и мало отличается от аналогичного средне-заднерядного согласного литера-

турного крымскотатарского языка. Характерной особенностью фонемы [к] в южных гово-

рах является отсутствие заднего варианта. Во всех фонетических условиях [к] остается 

среднеязычным мягким согласным. Фонема [к] употребляется во всех позициях слова и 

аффикса. Как было указано выше, в некоторых говорах в анлауте звуку [к] соответствует 

звуку [г]. 

Фонема [х] – заднеязычный проточный глухой согласный звук. В южных говорах фо-

нема [х] встречается во всех позициях. В исследуемом диалекте твердонебному взрывному 

къ вбольшинстве случаев соответствует заднеязычный щелевой х, т.е. происходит спиран-

тизация къ>х. В литературном языке и степном диалекте крымскотатарского языка спиран-

тизации къ>х не происходит: ходжа < къоджа ‘муж’, хартоп < къартоп ‘картофель’, хар < 

къар ‘снег’, харт < къарт ‘старый, старик’. В некоторых говорах степного диалекта крым-

скотатарского языка наблюдается обратный процесс: къамыр < хамыр ‘тесто’, къалкъ < 

халкъ ‘народ’. 

Фонема [k] – заднеязычный смычный глухой согласный звук. В южных говорах фонема 

[k], так же как и [г], [х], месту артикуляции значительно отличается от аналогичного звука 

в степном диалекте. Южнобережному заднеязычному [k] в кыпчакских говорах соответ-

ствует глубокозаднеязычный смычный глухой звук [къ]. Фонема [k] менее напряженна и 

при ее произношении сила смычки слабее, чем в северных говорах и в литературном языке. 

Фонема [k] употребляется во всех позициях слова и аффикса. В некоторых говорах, если 

два твердонебных взрывных къ находятся рядом, то первый звук заменяется заднеязычным 

щелевым х а второму звуку соответствует заднеязычный звук к, например: бахкандым < 

бакъкъандым < бакъкъан эдим ‘я смотрел’. 

Фонема [h] – гортанный проточный глухой согласный звук. В исследуемом диалекте он 

очень слабый, похожий на выдох. При произношении этого звука артикулирующие органы 

находятся в положении для произношения следующего гласного, и струя воздуха не встре-

чает на своем пути препятствия. Фонема [h] чаще всего встречается в анлауте и инлауте: 

hисар < исар ‘забор’, hазыр < азыр ‘готовый’, баhарь < баарь ‘весна’.  

В степном диалекте и литературном крымскотатарском языке звук [h] очень неустой-

чив, в заимствованных словах он обычно выпадает. 

Фонема [п] – губно-губной смычный глухой согласный звук. Он образуется при плот-

ном смыкании губ с последующим их мгновенным размыканием. Основное различие меж-

ду степным и южнобережным [п] заключается в наличии элемента придыхания в первом и 

отсутствии его во втором. В исследуемом диалекте фонема [п] может употребляться в лю-

бой позиции в слове. 
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Выводы. Наши исследования показали, что южнобережный диалект достаточно свое-

образен и отличается рядом особенностей фонетического порядка. Долгие гласные в юж-

нобережном диалекте имеют ограниченное употребление. Причины появления этих звуков 

разные: выпадение соседних согласных, стяжение гласного и др. Из звуковых процессов в 

области согласных выявлены оглушение и озвончение, спирантизация и выпадение. Редук-

ция и выпадение гласных, в частности переднего ряда становятся широко применимыми 

звуковыми процессами диалекта. 
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ДЖАДИДИСТСКАЯ РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И. ГАСПРИНСКОГО 

Аннотация. В статье рассматривается джадидитская реформа образования И. 

Гаспринского. Анализируются и сравниваются методы «усул джадид» – «новый метод», 

«усул кадим» – «старый метод», «усул саутия» – «звуковой метод». Описывается учеб-

ный процесс новометодных мектебе – сроки обучения, методические пособия для учащихся 

и преподавателей. 
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JADID REFORM OF EDUCATION BY I. GASPRINSKY 

Summary. The article discusses the Jadid reform of Ismail Gasprinsky. It analyzes and com-

pares the methods of "Usul Jadid" – "the new method", and "Usul Kadim" – "the old method", 

and "Usul South" – "the sound method". The article also describes the learning process in mekte-

be using new methods – terms of education, training manuals for students and teachers. 

Keywords: jadidism, reform of education, new method schools, sound method, mektebe, I. 

Gasprinsky. 

Постановка проблемы. Одной из наиболее ярких страниц в истории национальной 

педагогики Российской Империи явилась джадидиcтская реформа народного образования 

крымских татар. Это не было узко региональное движение. Оно стало интернациональным 

и охватило мусульманские регионы не только Российского государства, но и многие сопре-

дельные территории, населённые тюркоязычными народами. В нём наиболее ярко отрази-

лась та глубоко гуманная цель, которую преследовали крымскотатарские педагоги стре-

мившиеся вывести свой народ и всё мусульманство на качественно новый уровень разви-

тия [1]. 

Анализ литературы. Джадидизм в переводе с арабского языка означает «новый ме-

тод». На ранних стадиях развития джадидизм возглавляется плеядой интеллектуалов по-

волжских татар, включая Шиабуддина Марджани (1818–1889), Абдул-Коюма Насыри 

(1824–1902), Хусаина Фаизхани (1828–1866) и др. [2], а также А.О. Чернявского (1840–

1897), автора первого учебного пособия по азербайджанскому языку, составленного в соот-
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ветствии с фонетическими принципами. В 1882 году А.О. Чернявский напечатал в Тифлисе 

первый учебник для азербайджанских учащихся под названием «Ватан тили» («Родная 

речь») [3]. Он неоднократно перерабатывался и, что показательно, выдержал семь изданий. 

После их блистательного начала руководство движением постепенно перешло в основном 

к крымским татарам. А именно – самому известному пропагандисту звукового (фонетиче-

ского) метода, общепризнанного лидеру джадидизма, авторитетному методисту, автору не-

скольких учебных пособий и иной педагогической литературы, выдающемуся просветите-

лю и гуманисту И. Гаспринскому (1851–1914). 

Цель исследования – изучить и проанализировать джадидистскую реформу образова-

ния И. Гаспринского в Крыму. 

Изложение основного материала. И. Гаспринским были разработаны основы преоб-

разования крымскотатарского начального образования, ставшего на несколько порядков 

выше национально-конфессиональных методов и педагогической практики так называемых 

«русско-туземных» начальных училищ. Широко используя современные ему достижения 

отечественной и зарубежной педагогической мысли, он создал методику, приспособленную 

для начальных школ крымских татар и других тюркоязычных народов Российской Импе-

рии. Джадидизм явился альтернативой для господствующего долгое время в системе му-

сульманского образования «усул кадим» – то есть «старого метода». Методы между собой 

значительно различались. И. Гаспринский выделил несколько главных недостатков в ста-

рометодных мектебах: старый схоластический порядок ведения занятий; учение только ме-

ханическому чтению арабских, религиозных текстов, которых совершенно не понимали 

учащиеся; применение так называемой системы слогового преподавания, когда отдельные 

буквы сливались в слоги, а потом слоги в слова; и, наконец, полное отсутствие контроля за 

уровнем успеваемости. В противовес этим замечаниям И. Гаспринский составил новый ме-

тод «усуль саутия» – «звуковой метод», когда каждой букве алфавита соответствовал опре-

делённый звук. Применявшийся в то время в тюркских языках арабский алфавит был 

крайне неудобен, так как он не имел букв, отражающих все звуки, которые существовали в 

тюркских языках. Например, согласные звуки [п], [г], [ж] не имели буквенного эквивален-

та, а восемь гласных звуков крымскотатарского языка в арабской графике выделялись тре-

мя буквами. Но с другой стороны, оказалась лишней «сложная» буква «ла», которую без 

труда можно было разложить по звукам с использованием уже имеющихся в алфавите «л» 

и «а». 

И. Гаспринский о своём новом методе подробно описывает в брошюре «Что такое 

мектеб и новый метод?». Например, в параграфе «Что такое новый метод?» автор пишет: 

«Самые главные и важные правила так называемого нового метода заключаются в следу-

ющем: приём бывает только два раза в год и в определённые сроки… По новому методу, 

ново поступившему или новому отделению вся азбука сразу не показывается; например, 

показывается только а-б-н-т; они произносятся и называются и сейчас же пишутся. После 

показываются и пишутся другие начертания этих четырёх букв, (в тюркской азбуке иные 

буквы имеют два, иные три, а иные и четыре начертания). По усвоению указанного урока, 

начинаются упражнения, то есть из этих букв составляются некоторые слоги и слова, затем 

пишут их ... Таким образом, показывая каждый день одну или две новые буквы и упражне-

ния детям в чтении и письме, нужно продолжать до конца азбуки; дети в состоянии будут 

читать, и писать всякие слова и выражения по-татарски. После этого можно перейти уже и 

к арабскому чтению, но только не начинать с Корана, а предварительно упражнять на при-

мерах в чтении лёгких арабских слов. В 30–40 дней мектеб дойдёт до этой степени. Мектеб 

не станет противным детям, напротив, у них появится охота и любовь к занятиям. Бить и 

наказывать не придётся, ибо они каждый день будут понимать, и усваивать свои уроки. И с 

удовольствием будут ходить в мектеб. Когда же дети уже с умением читать и писать при-

ступят к арабскому чтению, то можно будет начать с ними ильм – ухал, счисление и позже 

чистописание ... Один раз в год в присутствии общества нужно устроить экзамен, где будет 

показан годовой успех ... Главное в новом методе – начав с лёгкого, постепенно переходить 

к сложному» [4]. 
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Из этих строк можно сделать вывод, что новометодные мектебы во многом превосхо-

дили старые. 

Наглядным примером можно привести автобиографический рассказ Н. Челебиджихана 

(1885–1918) «Къарылгъачлар дуасы» («Молитва ласточек»), где показываются отрицатель-

ные черты «кадимий» мектебов, такие, как заучивание наизусть Корана и других религиоз-

ных текстов, что считалось религиозными наставниками достаточным для достижения зна-

ний. Заучивание наизусть, таким образом, подменяло понимание приобретённых всесто-

ронних знаний. Более того, зубрёжка велась с текста на арабском языке, что было особенно 

сложным для крымскотатарских детей, которые зачастую не имели навыка разговора на 

этом языке. При не исполнении данного задания учителя наказывали детей. Положитель-

ные черты новометодных мектебов: оформление классов (парты, доска и др.), введение в 

программу таких дисциплин, как география, арифметика, литература и др. Которые заинте-

ресовывают детей к познанию окружающего мира, а через детей родители тоже начинают 

интересоваться разными науками. 

В январе 1884 г. И. Гаспринский открыл первое учебное заведение в Крыму, где препо-

давание велось с использованием нового метода. На страницах своей газеты он писал о 

том, что в бахчисарайском приходе Кайтаз ага открылся мектебе, где будет преподаваться 

«турецкая и арабская грамота, письмо, чтение, арифметика и правила веры» [5]. Курс обу-

чения был рассчитан на два года. В мектебе принимались дети семилетнего возраста. 

Учебное заведение находилось под наблюдением муэдзина Мапхмуда эфенди. Преподавать 

в школе стал сам И. Гаспринский, который в качестве учебного пособия начал использо-

вать свой учебник «Ходжа-и-субъян» («Учитель детей»). Была установлена плата за обуче-

ние в размере одного рубля в месяц [6]. Именно с этого события началась история распро-

странения джадидизма в Крыму и в России. 

И. Гаспринский ставил вопрос о том, что выигранное «время школьного возраста детей 

не следует даром растрачивать». Учитель высказывал реально осуществимую идею о про-

должении обучения, в процессе которого давать именно те знания, которые могли бы при-

годиться «и в практической жизни» [7]. После того, как учащиеся изучили основы родной 

грамоты и необходимый комплекс богословских предметов, просветитель предложил 

включить в программу дальнейшего обучения те предметы, которые способствовали бы 

решению проблемы профориентации, то есть изучению того или иного ремесла. И. 

Гаспринский писал: «Подумайте, разве это не хорошо? Бахчисарай первый дал пример и 

ход звуковому методу преподавания дадим теперь первый пример и образ профессиональ-

ной школы, приноровленный к нашему быту и местным потребностям» [7]. 

Вместе с обучением ремеслу он предлагал ввести в программы мектебов – преподава-

ние русского языка. В нём И. Гаспринский видел источник более глубоких знаний и широ-

кие возможности дальнейшего продолжения обучения для крымскотатарских детей, вплоть 

до студенческой скамьи в одном из университетов страны. 

Для преподавателей И. Гаспринским была подготовлена методическая рекомендация 

«Рехбер муаллимин яни муалимлер ёлдаши», знакомившая их с основами джадидистских 

принципов обучения. Методические рекомендации были направлены на то, чтобы разви-

вать в крымскотатарских детях пытливость ума, будить живой интерес и жажду приобре-

тения подлинно научных знаний, а главное было то, что обучение и воспитание рассматри-

вались как единое целое, способное растить гармонически и всесторонне развитых людей. 

Подготовка учительского корпуса в Бахчисарае осуществлялась следующим образом: 

мулла-учитель, который проявил такое желание, на протяжении нескольких недель или ме-

сяцев посещал лучшие в городе новометодные мектебы. На показательных занятиях и 

практике знакомился с основами джадидизма. Некоторые учителя заканчивали симферо-

польскую учительскую семинарию. Были случаи, когда учителя новометодных школ при-

обретали образование за границей, в частности, в Стамбуле. Все эти сведения показывают 

многообразие путей внедрение джадидизма в Крыму. 

После затяжной борьбы за реформирование системы конфессионального обучения му-

сульман между джадидистами и учебной администрацией края Таврическое магометанское 
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духовное правление опубликовало принципиально важный документ: «Программа и общие 

правила для крымскотатарских духовных татарских мектебе». Согласно этой программе, 

наиболее значимым достижением джадидистов было введение пункта, по которому препо-

давание во всех мектебе губернии должно вестись «по новому способу и новейшим учеб-

никам». 

Достижением джадидистов было привнесение пункта программы, согласно которому 

всякий дурной поступок или плохое поведение ученика наказывались более гуманными 

способами. Было не допустимо, наказание розгами или иным физическим способом. В про-

грамму обучения входили следующие предметы: вероучения и религиозные догматы, пра-

вильное чтение Корона, история ислама, правописание, чистописание, начальная арифме-

тика и толкование персидских слов. Тактическим поражением джадидистов было положе-

ние, которое не предусматривало изучения русского языка в мектебе. Необходимым было и 

упорядочение учебного процесса. Учебный процесс продолжался восемь месяцев в году. 

После экзаменов дети отпускались на лето домой. После окончания ученику выдавалось 

специальное свидетельство об окончании учебного заведения. Согласно «Программе и об-

щим правилам для крымских духовных мектебе» помещения должны отвечать санитарно-

гигиеническим нормам. С опубликованием в 1909 году этого документа в типографии И. 

Гаспринского можно говорить о том, что все мектебе Крыма одновременно превратились в 

новометодные. Джадидисты Крыма одержали убедительную победу в деле реформирова-

ния начальных национальных учебных заведений (несмотря на ряд важных уступок). 

Для успешного распространения новых методов понадобилась принципиально новая 

учебная и методическая литература. Это была большая проблема. Учебные пособия, со-

ставленные И.И. Казасом для русско-татарских училищ, хоть и выдержали несколько изда-

ний, но уже устарели и не во всём отвечали потребностям мусульманских мектебов [8; 9]. 

И. Гаспринским были написаны и изданы в типографии его газеты популярные учебные 

пособия, существенно облегчившие применение звуковых принципов обучения в нацио-

нальных школах. Среди них необходимо отметить выдержавшие несколько изданий четыре 

выпуска учебника «Ходжа-и-субъян» – первый светский учебник для татарских учебных 

заведений; «Тарих Ислям» – священная история; «Течвид» – предназначенной для пра-

вильного чтения сур Корана; «Сарф» – родная грамматика и др. Методы И. Гаспринского с 

успехом применялись не только в Крыму. С их использованием обучались дети в Волжской 

Татарии, Казахстане, Башкирии, Туркмении, Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане, 

Азербайджане, Сибири и Турции. 

Для обучения правильному и красивому почерку И. Гаспринский предлагал наборы 

дешёвых каллиграфических тетрадей – прописей, которые широко использовались в печат-

ных новометодных школах. «Cпособом наведения» они помогали учиться правильно пи-

сать арабской вязью. Для обучения крупному письму рекомендовали тетрадь «Слюс», а для 

мелкого «Рик-а». Совершенствовать своё умение в написании персидских текстов помогала 

тетрадь «Тамек». 

Составленный учебник русского языка для татар со сравнительной грамматикой Али-

Чилеби Боданинского и Ходжи Ахмед-эфенди, «Полный русско-татарский словарь крым-

скотатарского наречия» Османа Заатова, изданный в Симферополе в 1906 году (словарь за-

ключает в себе наиболее употребительные слова и состоит из 120 страниц), статьи А. С. 

Айвазова посвящённые проблемам орфографии крымскотатарского языка, культуре и ли-

тературе русского народа, переводы О. Акчокраклы («Переводы из Крылова» – «Крыловдан 

он къыссе») и др. работы внесли большой вклад в развитие крымскотатарской педагогики. 

Выводы. Методы И. Гаспринского относятся к золотому фонду педагогики. Без сомне-

ния, они с полным правом могут быть поставлены в один ряд с трудами выдающихся педа-

гогов эпохи. Его педагогические идеи во многом помогут более объёмно отразить пробле-

мы развития многонациональной культуры Крыма конца ХIХ – начала ХХ века. Заслуги И. 

Гаспринского как лидера и пропагандиста прогрессивного педагогического движения, во-

шедшего в историю науки под названием «джадидизм», известны не только в Крыму, но и 

далеко за его пределами. 
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В заключение приведём пример из хадиса, передающий слова пророка, но по содержа-

нию близкий народной мудрости, к которой не раз обращался И. Гаспринский в своей 

творческой деятельности: «Один день, проведённый на страже народного интереса, угод-

нее Аллаху, чем сорок дней поста и сорок ночей молитвы». 
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РАЗДЕЛ 2. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И ФОЛЬКЛОРИСТИКА 

 
УДК 821.521.145«13/18» 

Абдульвапов Н.Р. 

К ИСТОРИИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ 

В КРЫМУ В ПЕРИОД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы становлення и развития ислам-

ской науки, образования и литературы в Крыму в период Золотой Орды. На широком ис-

торическом фоне показаны особенности распространения ислама на территории полуос-

трова, места суфизма в этих процессах, охарактеризованы первые памятники крымско-

татарской научной мысли и художественной литературы. 

Ключевые слова: Крым, Золотая Орда, ислам, суфизм, наука, литература. 

Abdulvapov N.R. 

TO THE HISTORY OF SCIENCE, EDUCATION AND LITERATURE 

IN CRIMEA IN THE PERIOD OF THE GOLDEN HORDE 

Summary. In the article the matters for consideration are the problems of formation and de-

velopment of Islamic science, education and literature of Crimea in the period of Golden Horde. 

On the wide historical background the features of spreading the Islam on the territory of peninsu-

la, the role of Sufism are pointed at, the first works of the Crimean Tatar scientific thought and 

fiction are described. 

Keywords: Crimea, Golden Horde, Islam, Sufism, science, literature. 

 

История мусульманской учености и литературы Крыма периода Золотой Орды остается 

весьма малоизученной темой. Между тем, речь идет о периоде весьма активных процессов 

в сфере крымского образования, науки и литературы, заметно выделяющемся на фоне 

предыдущих столетий истории полуострова. В XIII в. ислам, наряду с участием в формиро-

вании в Крыму основ наиболее длительной в истории непосредственно крымской государ-

ственности, принес в Крым культ книги, знания, образования. Мусульманский мир в это 

время пребывал на пике своего развития, пережив в IX–XII вв. период значительного рас-

цвета, охарактеризованного некоторыми европейским исследователями как «Мусульман-

ский Ренессанс» [15]. Одним из наиболее характерных феноменов этого культурного подъ-

ема явились подлинно революционные изменения в сфере науки – именно в это время, в 

рамках исламской цивилизации, мировая наука (точные дисциплины, астрономия, медици-

на, география, филология, градостроительство и т. д.) достигла невиданных ранее высот. 

Уважительное отношение к знанию стало отличительной особенностью, своего рода 

«определителем мусульманской цивилизации» во всех ее аспектах. Как отмечает американ-

ский востоковед Ф. Роузентал: «‘İlm (знание – Н.А.) является одной из доминирующих в 

исламе концепций, которые дали мусульманской цивилизации ее отличительную форму и 

окраску. <...> Нет такой стороны мусульманской духовной жизни, политической и религи-

озной деятельности мусульман, повседневной жизни рядового мусульманина, которую не 

затронуло бы всеобъемлющее отношение к «знанию» как к некой высшей ценности му-

сульманского бытия» [17, с. 20–21]. 

То же самое можно сказать и о достижениях в сфере образования и литературного 

творчества многочисленных мусульманских поэтов и литераторов этой эпохи. «Европей-

ское, особенно французское, общество XVIII в. дает нам образец понимания образованно-

сти, не слишком далекого от того, которое было присуще блестящим адибам Багдада. В той 

и другой среде добивались остроумия и изящества, особенно литературного остроумия и 

изящества речи, изысканность («зарф») считалась высшим достижением», – замечает Г. Э. 

фон Грюнебаум [17, с. 18]. В пределы именно этого цивилизационного пространства вхо-

дил в XIII в. Крым. На полуостров прокладываются культурные мосты из крупнейших му-
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сульманских центров. Новая религия приносит в Крым новое понимание веры в Бога, вы-

сокой морали и духовности, особого уважения к научному труду, интеллектуальному и ли-

тературному творчеству и. На полуострове возникают новые культурные центры, в частно-

сти, город Крым – столица Крымского улуса Золотой Орды. 

Распространение ислама в Крыму в период Золотой Орды. Первое проникновение 

ислама на территорию полуострова крымскотатарские предания связывают с первыми – 

истории ислама и, в частности, с личностями легендарных сподвижников Пророка Мухам-

меда – сахабов, могилы которых располагались, в том числе, в городах Крым (ныне Старый 

Крым), Кырк-Ер и Эски-Юрт (пригороды Бахчисарая). Некоторые из таких могил в Крыму 

получили особую известность и, как места паломничества, пользовались славой вплоть до 

советского периода. Не забыты они и поныне [1]. 

Что же касается фактов исторических, наиболее ранние крымские община и мечеть да-

тируются 1220 гг. и располагались они на территории Судакской крепости. Соответствую-

щие события связаны с военной экспедицией кастамонийского бея Хусамеддина Чобана в 

Судак (после монгольского вторжения 1223 г.) по приказу сельджукского султана Аляэд-

дина Кейкубада (1220–1237), в результате чего в городе менее чем за две недели была по-

строена мечеть, назначены ее имам (предстоятель) и муэдзины, а также кадий для оставля-

емого в Судаке сельджукского гарнизона [43]. 

Несмотря на это, активный процесс исламизации полуострова приходится лишь на вто-

рую половину XIII столетия. Во многом это было связано с личностью хана Золотой Орды 

Берке, а также деятельностью многочисленных дервишеских групп, буквально наводнив-

ших территорию полуострова в указанное время. Есть смысл остановиться на основных из-

вестных участниках этих событий подробнее. 

Хан Берке (1257–1266), младший брат знаменитого Бату-хана (Батыя), был пятым пра-

вителем Золотой Орды и первым ханом-чингизидом, принявшим ислам. Случилось это за-

долго до того, как хан Узбек объявил об официальном статусе ислама в Золотой Орде. Лю-

бопытны подробности принятии ханом ислама, открывающего, к слову, еще одну крайне 

интересную тему, а именно, влияния на данные процессы суфизма – мощного духовного, 

религиозно-мистического движения в рамках мусульманской культуры, переживавшего в 

XIII веке очень важный период формирования своих организационных структур – тарика-

тов. 

Дело в том, что обращение Берке произошло в результате общения именно с суфий-

ским шейхом: хан объявил о принятии ислама в известной бухарской обители весьма попу-

лярного суфийского шейха (и поэта) Сайфаддина Бахарзи (ум. 1260), бывшего учеником 

основателя одного из наиболее популярных суфийских орденов кубрави – Наджмаддина 

Кубра (1145–1221). Дж. С. Тримингем отмечает: «Примечательно, что два первых монголь-

ских правителя, принявших ислам, – Берке в Золотой Орде и Газан в Тебризе, — предпочли 

найти суфийского, а не суннитского алима, перед которым они могли бы публично заявить 

о своей приверженности исламу. Берке (правил 1257–1266), золотоордынский хан, специ-

ально отправился в Бухару, чтобы принять ислам от суфия ордена кубрави Сайфаддина 

Саида ал-Бахарзи (ум. 658/1260)» [23, с. 81–82]. 

Дополнительные штрихи к этой истории встречаем у аль-Холи: «По рассказам, Берке 

принял ислам под влиянием суфийского шейха аль-Бахризи (точнее аль-Бахарзи, т.е. уро-

женец области Бахарз на территории нынешнего Афганистана – Н.А.), который прислал к 

нему своего ученика. Тот внушил Берке любовь к исламу и обратил его в мусульманство. О 

могуществе суфийских шейхов свидетельствуют следующие факты. Берке отправился в 

Бухару, чтобы посетить аль-Бахризи. Шейх продержал хана у своего порога по одним све-

дениям ночь, а по другим – три дня, не разрешая ему войти в дом. Когда хан, наконец, по-

лучил разрешение, шейх встретил его, закрыв лицо покрывалом» [25, с. 37–38]. 

Подобная ситуация имела место в жизни ещё одного знаменитого современника этих 

событий, часто упоминаемого в контексте истории Крыма, а именно – египетского султана 

Захиреддина Бейбарса (ум. 1277), примерно в эти же годы принимавшего ислам из рук дру-

гого суфийского шейха. У того же аль-Холи читаем: «По рассказам, султан поехал в Алек-



Раздел 2. Литературоведение и фольклористика 

32 

сандрию, чтобы повидать шейха аль-Кыбари. Султану не разрешали войти в дом шейха, и 

он подчинился. В конце концов, шейх согласился благословить Бейбарса» [там же, с. 38].  

Наконец, нельзя не упомянуть и ещё об одном ярким персонаже крымских событий 

второй половины XIII в. Речь об одном из последних сельджукских правителей (султанов) 

Рума – Иззеддине Кейкавусе II (ум. 1278), в середине 1260-х гг. приглашённом в Крым ха-

ном Берке. Последним султану было пожаловано два города – Крым-Солхат (Старый 

Крым) и Судак. В Судаке же султан и упокоился в 1278 году [40, с. 37]. Именно с Из-

зеддином, по мнению многих исследователей, в Крым прибыла и значительная часть дер-

вишей, принявших активное участие в исламизации региона. 

Личность Иззеддина интересна еще и тем, что он был мюридом знаменитого конийско-

го духовного наставника и гениального суфийского поэта Джеляледдина Руми (Мевляна, 

1207–1273) [там же, с. 36], и этот факт привносит дополнительные штрихи в историю лите-

ратурных процессов в Крыму: довольно длительный период проживания Кейкавуса в Кры-

му даёт основания предполагать, что имя Руми и его творчество – одна из вершин мировой 

мистической – могли стать известными в Крыму уже при жизни поэта. 

Таким образом, Крым, как и соседние территории Малой Азии и Балкан, становится 

ареной весьма бурных процессов. Ясно, что и Берке, и Иззеддин Кейкавус были, скажем 

так, лишь на вершине «пирамиды». Основными же героями процесса суждено было стать 

представителям различных дервишеских групп, в результате массовых переселений, свя-

занных в первую очередь с монгольским продвижением на Запад, буквально заполонивших 

территорию полуострова в этот период. Речь идет о дервишах, обычно объединяемых в ре-

лигиозно-суфийское движение бабаи (от тюрк. баба – отец, глава), и перемещавшихся, 

главным образом, с территории Средней Азии (Бухара), а также из ряда религиозных цен-

тров на территории нынешних Афганистана и Ирака. Помимо непосредственно членов ин-

ститута «бабаи», в это движение входили дервиши групп есеви, вефаи, хайдери, календери, 

хурреми и др. [8]. 

Крымские обстоятельства этого движения до сих пор не были предметом серьезных ис-

следований, хотя, судя по всему, они были аналогичны процессам, происходившим на тер-

ритории Малой Азии и изученным достаточно подробно. Дж. С. Тримингем так пишет о 

Малой Азии, ставшей одним из центров активности мусульманских (и прежде всего су-

фийских) проповедников в этот период: «В Малой Азии сельджукидский период примеча-

телен тем, что мистицизм был органически связан с распространением мусульманской 

культуры в этом районе. Персидские беженцы (такие, как Бахаэддин Велед, отец Джеля-

леддина Руми) и тюркские странствующие дервиши (баба) массами хлынули в Малую 

Азию в XIII в., особенно во время нашествия монголов. Дервиши не ослабили активности и 

после крушения сельджукидского государства в Руме. Мистики, энтузиазмом и воодушев-

лением резко отличающиеся от ортодоксальных мусульман и проявляющие свои душевные 

качества в таких практических делах, как гостеприимство к путникам и забота о больных и 

бедняках, способствовали популярности ислама среди христиан, населяющих этот район. 

Они пользовались поддержкой сельджукидских властей, Джеляледдин Руми был в почёте 

при дворе в Конье, сохранились многочисленные свидетельства о покровительстве, оказы-

ваемом суфиям и при других дворах…» [23, с. 32]. Дж. С. Тримингему вторит Э. Д. Джаве-

лидзе: «К этому времени институт дервишей обрёл твёрдую почву в Анатолии, куда пото-

ками направлялись многочисленные дервишеские группы, оседая в различных местах гос-

ударства» [8, с. 27–31]. 

Об аналогичности указанных процессов могут свидетельствовать и материалы агио-

графических произведений того времени, имеющих отношение к Крыму. Укажем, в част-

ности, на известное произведение турецкого автора XV в. Эбу-ль-Хайра Руми – «Сказание 

о Салтуке» («Салтук-наме», 1480 г.), повествующее о процессе мусульманизации Анато-

лии, значительной части Румелии, острова Крит и Крыма [29]. Главным героем этого эпоса 

является один из наиболее известных представителей движения «бабаи», яркий последова-

тель знаменитого среднеазиатского суфийского шейха и поэта Ахмеда Есеви (ум. 1166) – 

Сеййид Сары Салтук Баба. Произведение, с точки зрения крымской истории, увы, до сих 
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пор практически неисследованное, хотя некоторые факты свидетельствуют о том, что от-

дельные фрагменты присутствующих в нём легенд продолжали жить в памяти крымских 

татар многие столетия и живут поныне [27]. 

Среди персонажей эпоса мы видим личностей, уже при жизни своей ставших легенда-

ми тюркского народного ислама: Сеййид Сары Салтук Баба (ум. 1293 или 1296) и Барак 

Баба (уб. 1308) и др. Их имена мы находим абсолютно во всех современных справочниках 

по истории ислама. Вместе с ними в соответствующих преданиях в связи с Крымом при-

сутствуют имена ещё целого ряда в своё время известных религиозных подвижников: Ке-

мал Ата, Чобан Ата, Кара Дауд и др. Несмотря на достаточно широкую известность всех 

этих газиев (борцов за веру) – святых-чудотворцев, крымский период их овеянной много-

численными легендами жизни и деятельности остаётся практически неизученным. До по-

следнего времени единственным историком, попытавшимся так или иначе комплексно осве-

тить данный вопрос, оставался В. Д. Смирнов: в известном труде «Крымское ханство под вер-

ховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века» мы встречаем весьма ценные замеча-

ния, касающиеся практически каждого из вышеперечисленных персонажей [20, с. 12–33]. 

Однако, даже поверхностное знакомство с «Салтук-наме» и другими источниками, 

ставшими доступными в последнее время, позволяет говорить о довольно богатом матери-

але для перспективных и интересных исследований. Так, внушительная часть «Салтук-

наме», десятки ее сюжетов связаны с Крымом и крымскими последователями Сары Салту-

ка [27]. Из трёх любимых мест пребывания шейха два находились именно в Крыму: города 

Кефе (Каффа, ныне Феодосия) и Кырым (ныне Старый Крым) [там же]. Не менее легендар-

ный Барак Баба становится муридом Сары Салтука, судя по всему, опять же именно в 

Крыму [8, с. 29]. Обращает внимание, что оба шейха в ряде источников упоминаются с 

нисбой «Кырыми» – «Крымский», что так же может свидетельствовать о достаточно про-

должительном и, по меньшей мере, значимом периоде пребывания последних в Крыму (в 

1260–1270-х гг.) [8, с. 29]. 

Любопытно, что память об этих личностях сохранилась в крымской топонимике. Так, 

между нынешними Феодосией и Старым Крымом существует деревня Сеййид-Эли (ныне 

с. Журавки Кировского р-на), что можно перевести как “селение (край) Сеййида”, бывшая, 

как можно предположить, местом проживания Сеййид Сары Салтука в Крыму. Обращает 

внимание, что деревня находится в непосредственной близости от селения Коледж (ныне  

с. Новопокровка) – одного из т.н. «четырёх очагов» («дёрт оджак») – известных мусуль-

манских религиозно-духовных центров Крыма [21, с. 144], и, надо полагать, составляла с 

ним единое целое. Добавим, что здесь же рядом располагалось и селение Шейх-Эли (ныне 

с. Партизаны), что так же укрепляет во мнении, что речь идёт о фрагментах некогда круп-

ного религиозно-суфийского центра. 

Впоследствии, в XVII в., оставив должность муфтия Кефе, в Сейид-Эли обустроит су-

фийскую обитель шейх и поэт Афифеддин Абдуллах (ум. 1640 [?], поэтический псевдоним 

«Афифи» – сын известного шейха, автора ряда суфийских трактатов и поэта Ибрахима бин 

Акмехмеда (ум. 1592/93). После его смерти место наставника обители перейдет к его сыну, 

также шейху и поэту, впоследствии Крымскому кадыаскеру – Абдульазизу эфенди (ум. 

1694/95, псевдоним «Иззи») [21, с. 153]. 

Помимо этого, в этом же регионе встречаем и село под названием Барак (ныне с. Сини-

цыно Кировского р-на), что даёт основание думать о возможной его связи с личностью ле-

гендарного последователя Сеййид Сары Салтука – Барака Бабы. 

Ещё один похожий топоним – Бараки или Барак-Эли («Селение Барака») – встречается 

и в окрестностях Симферополя (Акмесджита), в непосредственной близости к селениям 

Шейх-кой (!) и Чоюнджы (ныне с. Урожайное) – ещё одному из «четырёх очагов» (см. ни-

же). 

Что касается шейхов Кемаль Ата (по преданиям из «Салтук-наме», он был наиболее из-

вестным крымским, т. е. жителем г. Кырыма, мюридом (учеником-последователем) Сеййид 

Сары Салтука) и Чобан Ата, то и их историчность не вызывает никаких сомнений. О моги-

лах Кемаль Ата-султана и Чобан Ата как наиболее известных в Старом Крыму местах па-
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ломничества пишет турецкий путешественник Эвлия Челеби [26, с. 83–84]. В. Д. Смирнов 

отмечает наличие в г. Эски Кырым (Старый Крым) двух одноимённых суфийских обителей 

и со ссылкой на известное историографическое произведение крымского автора XVIII в. 

Сеййид Мухаммеда Ризы «Семь планет в известиях о правителях татар» («Эс-Себъ-ус-

сеййар фи ахбар-и мулюк-ит-татар») пишет о том, что автор «ещё видел могилы этих 

обоих мусульманских святых и творил поклонение им» [21, с. 143–144]. По свидетельству 

А.Маркевича, «холм, слывший у местных жителей под именем Кемаль-ата, с остатками 

фундаментов каких-то зданий и несколькими надгробными памятниками с именами шей-

хов» «при въезде в город с северной стороны» существовал вплоть до конца XIX века [14, 

с. 71]. Существует этот холм и ныне, раскопки, проведенные здесь в конце прошлого века, 

обнаружили, в том числе, остатки большого старинного мусульманского кладбища с фун-

даментами внушительных размеров мавзолея [13]. 

С именем же Кара Дауда, возможно, связан топоним Давуд-Эли («Селение Дауда») – 

селение, расположенное несколько восточнее, на территории Керченского п-ва (ныне с. 

Марфовка Ленинского р-на). Перечень топонимических названий, вызывающих интерес в 

контексте настоящей статьи, можно было бы продолжить. 

О вхождении Крыма во второй половине XIII века в ареал распространения ислама и, в 

частности, пребывании здесь шейхов, свидетельствуют и данные крымской эпиграфики. На 

многочисленных надмогильных памятниках нынешнего Старого Крыма, датируемых XIII–

XV вв. и исследованных в своё время О. Акчокраклы, присутствуют десятки названий го-

родов, бывших в золотоордынское время (и ранее) важными центрами мусульманского ми-

ра: Бухара, Конья, Тебриз, Эрбиль, Алеппо и др. [3; 4]. Прямым подтверждением описан-

ных выше событий являются и некоторые исторические свидетельства. Так, Э. Челеби от-

мечает наличие в Старом Крыму мечети, построенной в 661/1262–63 г. неким Бей-Хаджи 

Умаром ал-Бухари [26, с. 168]. 

При этом, для агитации и привлечения адептов, используется соответствующая религи-

озная литература, в том числе, созданная непосредственно на территории полуострова. О 

возможном написании в это время в Крыму первого суфийского трактата пишет крымско-

татарский исследователь Я. Кемаль (в то время – директор Восточного Музея в Ялте) в ста-

тье «Арабський суфiйський рукопис XIII вiку, в Криму знайдений i чи не в Криму й писа-

ний». Статья была опубликована в сборнике «Студiї з Криму» в 1930 г., при содействии 

академика А. Крымского, и посвящена краткому анализу содержания рукописи суфийского 

трактата под названием «Светильник в вопросах суфизма» («Китаб аль-масабих фи-т-

тасаввуф») некоего Абу-Бакра ибн Юсуф ал-Хасана ал-Васити, обнаруженного автором 

статьи в 1926 г. в одном из сел под Судаком [10]. В этой статье Я. Кемаль кратко описывает 

историю распространения суфизма в исламском мире, и, в частности, среди тюркских 

народов; касается истории соответствующих процессов на территории Золотой Орды, пи-

шет о довольно значительной роли, более того, достаточно привилегированном положении 

суфийских проповедников как при ханском дворе, так и в жизни золотоордынского обще-

ства в целом. Анализируя пути проникновения суфизма на территорию Золотой Орды, и в 

частности, Крыма, Я. Кемаль особо останавливается на личности великого среднеазиатско-

го духовного наставника, «основателя тюркского суфийства», шейха и поэта Ахмеда Есеви 

(ум. 1166): именно его последователями ислам распространяется до Хорезма и далее – в 

земли кипчаков, с одной стороны, и до Азербайджана, Крыма и Анатолии, с другой. В про-

цессе суфийской агитации немаловажную роль играет и поэтическое творчество Ахмеда 

Есеви – весьма популярные уже в то время стихи из его «Дивана мудрости» (или же, «Ди-

вана стихов о мудрости» – Н.А.) («Диван-и хикмет») [10, с. 160].  

Вторая глава статьи посвящена, собственно, содержанию рукописи трактата. Судя по 

описанию Я. Кемаля и его заключениям, речь идёт об образце весьма популярного в то 

время жанра суфийского руководства. К середине XIII века этот жанр уже насчитывал доб-

рый десяток весьма ярких, классических образцов. Последним из них был широкоизвест-

ный трактат знаменитого багдадского суфия Шихабаддина Сухраварди (ум. 1234) – «Дары 

божественной науки» («Авариф аль-маариф»). Он то, судя по Я. Кемалю, и был основным 
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источником для нашего автора, хотя в трактате упоминаются имена и многих других су-

фийских авторитетов. 

В заключение, Я. Кемаль приводит названия всех 63 глав трактата, в частности: «Отку-

да произошла суфийская наука», «Суть суфизма», «Почему суфии так зовутся», «Преиму-

щества тех, что живут в обителях», «Что необходимо путешествующему суфию», «Про же-

натых и неженатых», «Про священную музыку (сема)», «Молитва и её польза», «Про еду: 

что в ней полезного и что вредного. Как необходимо питаться», «Как пробуждаться ото сна 

и работать в ночи», «Дневная работа, распорядок дня», «Послушник (“мюрид”) и старец 

(“шейх”)», «Человеческое самопознание и суфийское откровение», «Что такое “халь” 

(экстатическое состояние), “макам” (мистическая стадия), и “курб” (мистическая бли-

зость)». 

Наука и образование в Крымском улусе. Деятельность Берке и дервишей Сары Салту-

ка приводит не только к появлению условий для распространения в Крыму исламского 

культа, но и, что естественно, мусульманской учености. Чрезвычайно интересное указание 

на это присутствует в образце крымской историографии того времени – т.н. «Истории 

Тохта Бая», средневековом крымскотатарском историческом произведении, зафиксирован-

ном Эвлиёй Челеби в его «Книге путешествия»: «Затем в 665 (1266/67) г. [Берекет Хан] с 

восемьюдесятью тысячами воинов направил лошадей из Крыма в Балх, Бухару, Туран, 

Чин-Мачин, Хата, Хатан, Фефгур и Туркестан и заставил подчиниться всех непокорных 

падишахов. И собрав около тысячи восьмисот учёных-шейхов, привёл их с почестями в 

остров Крым, построил всем учёным соборные мечети и медресе…» [19, с. 7]. Усилия не 

проходят даром, со временем количество ученых, способных издавать фетву, возрастает до 

трех тысяч. «С их помощью Берке хан обретает славу!». 

В этом фрагменте обращает внимание ряд моментов. Во-первых, нельзя не отметить 

общий дух глубоко почтительного отношения к ученым кругам. Представители движения 

бабаи ассоциируются не только со славными борцами за распространение мусульманской 

веры на полях сражений, но и с улема – представителями учёного сословия. Именно с их 

деятельностью связывается распространение в Крыму ислама, и в частности, становление 

на территории полуострова мусульманской учености. Во-вторых, не может не обратить 

внимание чувство гордости автора за количественный состав ученых – даже если цифры и 

увеличены на порядок и касаются Золотой Орды в целом. Количество ученых действи-

тельно было велико, об этом свидетельствуют современные исследования [36]. В-третьих, 

именно посредством деятельности ученых, по Тохта Баю, Берке обретает славу. Красно-

речивая оценка места и значимости науки в глазах мусульманского историка! Этот дух 

уважения к знанию, во-многом, сохранится на протяжении всей дальнейшей истории 

Крыма. 

Спустя несколько десятилетий после Берке хан Узбек (1312–1342) провозгласит ислам 

государственной религией в Золотой Орде. При нем и его сыне Джанибеке (1342–1357) 

государство переживет период значительной интеллектуальной и творческой активности, 

особого внимания к науке, образованию, литературе и искусству. 

В Крымском улусе продолжится формирование образовательной инфраструктуры и ря-

да научно-религиозных и суфийских центров. Об этом свидетельствуют, в частности, дан-

ные крымской археологии и эпиграфики. Вокруг этих центров будет протекать деятельность 

многочисленных представителей крымского ученого сословия улема и духовных наставни-

ков шейхов. Прежде всего, это касается столицы улуса – города Кырым. Возникший в сере-

дине XIII в. и в короткий срок превратившийся в один из наиболее крупных и значительных 

торговых и культурных золотоордынских центров, город Кырым станет и одним из центров 

золотоордынской науки и литературы. В 1333 полуостров навестит известный арабский пу-

тешественник Ибн Баттута, который отметит в столице Улуса целую кагорту местных рели-

гиозных авторитетов: шейхов Музаффереддина, Музхиреддина и Хорасанизаде, кадиев 

Шемседдина Саили и Хызыра, факихов Шерефеддина Мусу и Аляэддина эл-Аси, хатиба 

Эбу-Бекра, имама улус-бея Тёлек-Темура – Садеддина и др. [22, с. 280]. В адрес указанных 

ученых путешественник не скупится на хвалебные характеристики. 
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В год визита Ибн Баттуты в г. Кырым завершится строительство одного из наиболее 

ранних крымских медресе – его внушительные живописные развалины до настоящего вре-

мени сохраняются в центре города, возле т.н. «Мечети Узбека» (1314 г.). Особый интерес 

вызывает то, что основательницей этого учебного заведения была женщина – Инджи-бек 

Хатун (ум. 1373/74 [?]), по некоторым сведениям, супруга Крымского улус-бея того време-

ни Тёлек-Темура и мать еще одного, не менее известного, наместника Крыма – «великого 

эмира» Кутлуг-Темура [12, с. 36]. Этот факт может свидетельствовать о достаточно высо-

ком статусе просвещенной женщины-мусульманки в крымском обществе первой половины 

XIV века. 

Надпись с именем Инджи-бек Хатун на роскошном портале при входе в медресе будет 

в свое время приведена в «Книге путешествия» Эвлия Челеби, в ней Инджи-бек будет фи-

гурировать как дочь «эмира эмиров», бея Кылбуруна [26, с. 167]. Этот портал сохранится, 

по меньшей мере, до конца XVIII в., его можно видеть, в частности, на одной из акварелей 

М.М. Иванова, посетившего Крым в 1783 г. 

Известно также, что после своей смерти, Инджи Хатун будет удостоена чести быть по-

хороненной на территории медресе. Мавзолей с ее надмогильным камнем будет обнаружен 

во время археологических раскопок 1928 г. и описан известным крымскотатарским ученым 

О. Акчокраклы [4, с. 4, 8]. Добавим, что рядом с могилой Инджи Хатун (у О. Акчокраклы: 

«Ильчи хатун») будет обнаружено еще одно женское захоронение, вернее еще одна мра-

морная надмогильная плита «прекрасной работы» – некоей Ир (Эр)-Султан (ум. 1429), по 

поводу чего О. Акчокраклы предположит возможную родственную связь между обеими 

женщинами [там же]. 

Инджи Хатун и Ир (Эр)-Султан были не единственными представительницами слабого 

пола времен Золотой Орды, занимавшимися проблемами образования и науки. Так, извест-

но о строительстве медресе в г. Укек (на Волге) супругой хана Узбека и матерью хана 

Джанибека – знаменитой Тайдулой (Таг Туглуг Хатун, ум. 1361) [36, с. 161]. 

Можно предположить круг научных дисциплин, преподававшихся в медресе Инджи 

Хатун. Он, безусловно, не ограничивался узко богословскими дисциплинами, такими как 

чтение и комментирование Корана (тефсир), хадисоведение, спекулятивная теология (ка-

лам). Преподавались исламское право (фикх), логика (мантык), наука о нравственности 

(ахлак), филологические дисциплины, астрономия (хейэт), каллиграфия (хатт) и многое 

другое. Более того, последние находки свидетельствуют о развитие в это время в Крыму и 

точных наук. 

Так, в апреле 2005 г. на Международной конференции «Золотая Орда и ее наследники», 

прошедшей в Стамбуле, известным турецким исследователем Ихсаном Фазлыоглу был за-

читан доклад, посвященный анализу обстоятельств написания и содержанию рукописного 

трактата по математике, преподнесенного неизвестным автором вышеупомянутому крым-

скому улус-бею Тюлек-Темуру. Два списка трактата хранятся в рукописных архивах Тур-

ции, один из них содержит сто семь листов, труд был написан в развитие идей всемирно 

известного математика Мухаммеда аль-Хорезми (ум. ок. 850 г.) [33].  

Эти примеры свидетельствуют о весьма широком спектре интеллектуальной деятель-

ности крымских мусульман того времени (богословие, право, мистицизм, точные науки), 

что было так характерно для ислама в классический период его развития.  

Говоря о масштабах мусульманской учености и духовного наставничества в столице 

Крымского улуса, к вышеуказанному можно было бы добавить и многочисленных религи-

озных авторитетов, имена которых присутствуют на надмогильных памятниках XIII–XV 

вв., исследованных в 1920-е гг. [3; 4]. Особо велико число имен шейхов – носителей духов-

но-мистического, суфийского знания, или же членов их семей. Вчитаемся в скупые строки 

эпитафий некоторых из них (орфография оригинала). 

«Могила ученого Сейида <…>» [4, с. 7]. 

«Могила покойного астролога Урус-Ходжи, сына Хасана» [3, с. 11]. 

«Мавзолей гордости шейхов, шейха Хайреддина. Да осветит Бог могилу его!») [3, с. 

12]. 
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«Могила покойной и благородной женщины Иззун-Ниса, дочери Шейха Мушеррефа. 

Месяца Джемади ахира 672 г. (1273)» [там же, с. 13]. 

«Эта гробница Рабиа Хатун, дочери Шейха. 812 г. (1409)» [там же, с. 9]. 

«Могила шейха Хасана, сына Хусейна в […] г.» [там же, с. 12]. 

«Могила шейха <…> сына Исляма, да будут прощены Богом» [там же]. 

«Умер глава духовных подвижников Эмир Омер Халепский, да будет земля его прият-

ной. Месяца Реби-уль-эввеля, 756 г. (1355)») [там же, с. 10]. 

«Могила […] сына Шейха Ахмеда, да освятит Бог его могилу» [4, с. 4]. 

«Могила Бик-Несеб (?), дочери Шейх-Хасана» [там же, с. 7]. 

«Могила покойного прощённого Ток-Суфи, сына Хусейна» [там же, с. 6]. 

«Могила служителя бедных шейха Хусам-эд-дина, да будет он прощён» [там же].  

Относительно последней надписи, О. Акчокраклы замечает: «… тут важно то, что, по-

видимому, это один из видных представителей суфийского ордена, являющийся под име-

нем «служителя бедных» проповедником-агитатором мусульманства в крупном торговом 

центре золотоордынского государства» [4, с. 3]. Отрадно, что этот камень, в отличие от 

большинства других, сохранился до наших дней, ныне его можно видеть во дворе «Мечети 

Узбека». Увы, все эти имена пока еще мало что говорят нынешнему поколению любителей 

истории и даже специалистам. 

Город Кырым был не единственным крымским центром мусульманской духовности и 

науки. Еще одного из известных в свое время религиозно-суфийских центров коснулся в 

одной из вышеуказанных брошюр все тот же О. Акчокраклы. В с. Отузы (ныне с. Щебетов-

ка Феодосийского р-на), на территории древнего крымскотатарского кладбища, ученым 

был обнаружен и описан комплекс памятников над могилами, пользовавшимися у местных 

жителей славой святых – азизов. Из трех могил, датированных XIV в., две принадлежали 

шейхам – Якубу эль-Коневи (Конийскому, ум. 729/1328) и Хаджи Яхйе бин Мухаммеду 

эль-Ираки (ум. 782/1380), третья – «мученику» Идрису бин Хаджи Яхйя Отузи (Отузскому, 

ум. 763/1361), судя по имени, сыну одного из упомянутых шейхов [3, с. 6–7, 15]. В связи с 

шейхскими захоронениями, О. Акчокраклы замечает: «Судя по званиям шейх, можно ска-

зать, что в Отузах в XIV веке существовало текие – монастырь дервишей и прибывали сю-

да шейхи из Сельджукии (Кония и Ирак)» [там же, c. 7]. Не может не обратить внимания и 

нисба «Отузи»: во-первых, она демонстрирует образец быстрого укоренения выходцев, в 

данном случае, из неблизкого Ирака, во-вторых, использование ее может свидетельство-

вать о достаточной известности крымского поселения (что и было на самом деле).  

Увы, время не пощадило большинство из памятников, описанных О. Акчокраклы, как и 

многие тысячи надмогильных комплексов с сотен/тысяч других старинных крымских клад-

бищ. Это увеличивает ценность любой эпиграфической находки. В этой связи, трудно пе-

редать ощущения, пережитые автором этих строк, когда чуть более года назад во время 

очередного посещения Отуз, среди чудом сохранившихся фрагментов старинных мусуль-

манских надмогильных камней, им был обнаружен фрагмент камня, описанного О. Ак-

чокраклы. Речь идет о надмогильном камне шейха Якуба эль-Коневи, датированном, по-

вторимся 1328 г. Остается надеяться, что дополнительные сведения о шейхе будут обнару-

жены в письменных источниках. 

Из других научно-религиозных и суфийских центров Крыма анализируемого периода 

отметили бы Кырк-Ер и Эски-Юрт – два важнейших золотоордынских городских центра 

Крыма, нынешних пригородов бывшей столицы Крымского ханства – Бахчисарая. Экспе-

диции довоенного времени выявили здесь многочисленные элементы городской инфра-

структуры, культовые сооружения, а также фрагментов больших кладбищ (отчасти сохра-

нившихся до настоящего времени), в том числе с могилами представителей ученого сосло-

вия улема [2; 9].  

Еще одним, практически неисследованным до сих пор религиозно-образовательным 

центром было селение Шейх-кой (ныне с. Давыдово) в окрестностях Симферополя (Ак-

месджита). Все тем же О. Акчокраклы в 1928 г. здесь было обнаружена старинное куполь-

ное культовое сооружение внушительных размеров – «мечеть-обитель» («текие-джами»), 
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как она была известна среди местного населения. Надписи на каменных плитах при входе 

указывали на год возведения сооружения – 760/1358 г., а также содержали имена правите-

лей Золотой Орды и Крымского улуса в этот период: хана Бердибека и его крымского 

наместника – «великого эмира, султана Кутлуг-Темур-бека, сына Тюлек-Темур-бека». 

Здесь же присутствовало и указание на функциональное предназначение здания – дар-уль-

хуффаз, т. е. школа хафизов (чтецов и знатоков Корана) [5, с. 253–254]. Увы, история учеб-

ного заведения осталась ненаписанной. В 1950-х гг. здание было несколько раз взорвано с 

целью уничтожения, однако его южная сторона с михрабом (нишой, указывающей на Мек-

ку) так и осталась стоять посреди огромной груды каменных обломков. 

Обращает внимание соседство селения Шейх-кой (в названии, переводимом как «селе-

ние шейха», в свое время присутствовало, надо полагать, и имя шейха!) с селением Чоюн-

джы (ныне с. Урожайное) – еще одним из «четырех очагов», широкоизвестных религиозно-

суфийских центров Крыма, что позволяет предположить связь двух населенных пунктов 

между собой. 

В этой мысли укрепляет обстоятельство присутствия сел с топонимическим элементов 

«шейх» в непосредственной близости с основным поселением в случаях со всеми четырьмя 

«очагами». Все эти важнейшие суфийские центры (третий «очаг» – селение Качы (или 

Эфендикой, ныне с. Айвовое) в долине одноименной реки, в Бахчисарайском р-не, четвер-

тый – селение Ташлы-Шейх-эли (Едилер) в степном Крыму), характеризуемые крымскими 

средневековыми историками как «четыре столпа государственного трона и блюстители ок-

на правительственных дел Крымской области» [21, с. 144], по старинным крымскотатар-

ским преданиям, также были основаны в начальный период распространения ислама в 

Крыму и, по всей видимости, имели непосредственное отношение к движению бабаи, о ко-

тором речь шла выше. Обращает внимание, что, по меньшей мере, три из них располагали, 

помимо суфийских обителей, и своими медресе. К сожалению, тема их значимости в кон-

тексте данной статьи остается малоисследованной. 

Возвратимся к персоналиям. В отличие от большинства крымских религиозных автори-

тетов, известных, главным образом, по именам на их надмогильных камнях, крымским 

ученым, жившим и получившим известность вне Крыма, повезло значительно больше. В 

настоящее время имеются сведения о, по меньшей мере, двух десятках имен, получивших 

известность в различных центрах мусульманского мира того времени – Каире, Дамаске, 

Иерусалиме (Кудус), Бурсе, Эдирне и т.д. Среди них Эмир б. Осман Суфи (ум. 1329/30, 

Дамаск) и Мевляна Реджеб б. Ибрахим (1392, Бурса) получили известность как искусные 

специалисты (курра) в искусстве чтения (рецитации) Корана, Мевляна Реджеб даже полу-

чил почетный титул наставника чтецов-рецитаторов – «шейх-уль-курра» [29, с. 20]. Нельзя 

не вспомнить в этой связи чуть вышеупомянутую школу хафизов в селении Шейх-кой – 

Мевляна Реджеб вполне мог быть одним из ее знаменитых выпускников. Эмир б. Осман 

же, судя по дате смерти, был ровесником событий времен Берке и одним из наиболее ран-

них известных религиозных авторитетов Крыма. 

Еще один крымец – суфийский шейх Мухаммед эл-Кырыми (2-я пол. XIV в., Кудус) 

получил большую известность среди мусульман Иерусалима [35]. 

О некоторых крымских ученых имеются и более подробные сведения. Так, выдающий-

ся авторитет в сфере таких исламских наук, как комментирование Корана (тефсир), хади-

соведение, исламское право (фикх), спекулятивная теология (келям), риторика (маани, 

бейан) и др. – Зияэддин б. Садуллах Кырыми (ум. 1378/79, Каир), стал одним из наиболее 

известных шейхов и мудеррисов Каира, воспитал целую кагорту известных ученых Египта 

того времени, и даже удостоился почетного титула «шейха шейхов» («шейх-уш-шуйух») – 

этот титул присваивался наиболее известным специалистам в той или иной области ислам-

ских наук. Известно, что он был сыном кадия из рода третьего Праведного халифа – Осма-

на, начальное образование получил, в том числе, от отца, обладая блестящим умом, достиг 

в Крыму высокого уровня знаний, осуществил хадж. По прибытии в Каир, Зияэддин эль-

Кырыми с «весьма большим почетом» был принят султаном Зейнеддином Эшрефом Шаба-

ном (1363–1377), который предложил крымскому ученому место шейха в известной обите-
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ли (ханках) Бейбарсийе, а также должность мудерриса в медресе Шейхунийе и Мансурийе. 

Крымский ученый стал преподавать здесь фикх и хадисы [42, с. 12–13]. 

Медресе Мансурийе вызывает особый интерес. Во-первых, это было учебное заведе-

ние, основанное султаном эль-Малик эль-Мансуром Калавуном (1279–1290), как известно, 

кипчаком по происхождению, в период правления которого на финансовые средства («2000 

динаров») и строительные материалы, отправленные из Египта, в городе Кырым была воз-

ведена мечеть, ныне известная как «мечеть Бейбарса» [22, с. 363]. Во-вторых, именно в 

Мансурийе столетием ранее тот же фикх преподавал знаменитый ученый-универсал, та-

лантливейший врач, первооткрыватель системы малого кровообращения – Ибн Нефис (ум. 

1288) [46]. 

Позже, получив титул «шейха шейхов», Зияэддин эль-Кырыми возглавил новое медре-

се, основанное непосредственно султаном Эшрефом Шабаном. Современники и последу-

ющие источники не скупились в похвалах в адрес крымского ученого. Особо отмечали его 

высокие моральные качества, а также готовность всегда помогать многочисленным своим 

ученикам, благо, нужды в материальных средствах, в силу особой близости к султану, он 

никогда не испытывал. Отмечаются и поэтические способности шейха, в частности, приво-

дятся образцы его арабоязычных стихотворений [42, с. 12–13]. 

Еще одним известным крымским ученым Каира в эти же годы был Мевляна Рукнеддин 

Ахмед б. Мухаммед б. Абдульмумин (ум. 1382, Каир) – мудеррис, муфтий, после тридцати 

лет деятельности в должности судьи (кадия) в Крыму переехавший в Каир и удостоивший-

ся чести, в том числе, преподавать в широкоизвестном исламском университете «Ал-

Азхар» [там же, с. 14–15]. Мевляна Рукнеддин является автором ряда трактатов, по поводу 

одного из которых, а именно неоконченного комментария на классическое произведение 

исламского богословия – фундаментальный сборник хадисов «ас-Сахих» Мухаммеда ал-

Бухари (ум. 870), в свое время разгорелся своего рода скандал в научных кругах Египта. В 

центре его оказались два наиболее известных ученых-комментаторов ал-Бухари – Ибн 

Хаджер эль-Аскалани (ум. 1449) и Бедреддин эль-Айни (ум. 1451). Источники сообщают, 

что Ибн Хаджер, на слова о том, что комментарии Айни с некоторого времени стали более 

популярными, нежели составленные им, заявил о том, что все положительные стороны 

труда Айни были заимствованы им, без должных ссылок, из комментария крымского кадия 

Рукнеддина эль-Кырыми. Он же, Ибн Хаджер, изучив трактат Рукнеддина даже раньше, 

нежели аль-Айни, проявил в этом деле осторожность и, поскольку трактат крымского уче-

ного остался незавершенным, он не стал его цитировать и не включил в круг своих источ-

ников [там же]. Данный пример может свидетельствовать о высоком уровне квалификации 

крымских ученых, приобретенном ими на родине. К сожалению, сведений о крымском пе-

риоде их жизни в настоящее время крайне мало. 

Об уровне крымской учености в этот период может свидетельствовать и такой факт. В 

описываемые годы в Крыму присутствуют следы пребывания целого ряда известных ис-

ламских ученых – арабов, персов, тюрков. Так, в середине столетия, в гг. Крым и Каффа 

провел несколько лет известный ученый-факих Ахмед Ходженди (ум. 1400, Медина) [34]. 

В те же годы в Крыму находился еще один в свое время известный ученый – Аляэддин Ах-

мед Сейрами (ум. 1388) [22, с. 463]. Наконец, в начале XV века Крым привлек, пожалуй, 

наиболее именитого мусульманского религиозного авторитета того времени – факиха Ха-

фызуддина Мухаммеда эль-Беззази (ум. 1424), который, как отмечают источники, нашёл в 

Крыму достаточно компетентную в вопросах исламской науки среду и воспитал целый ряд 

в будущем известных учеников [39]. Помимо этого, нет никаких сомнений, что в Крыму 

часто бывали (а может и длительное время проживали) такие знаменитые столичные (т.е. 

из г. Сарая) ученые авторитеты, как Кутбеддин ар-Рази (ум. 1364) и Садеддин ат-Тафтазани 

(ум. 1390), а также многочисленные другие, менее известные золотоордынские ученые. 

Добавим также, что в 1412 г. Крым посетил известный ученый, историк и поэт Ибн 

Арабшах (ум. 1450), впоследствии, в одном из биографических трудов отметивший свои 

встречи с местными учеными и поэтами: Ахмедом Буйруком, Мевляна Шерефеддином, 

Мевляна Махмудом эль-Булгари и Абдульмеджидом эль-Кырыми [44]. 
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Впрочем, это было уже начало следующего, XV века, обернувшегося великой драмой 

для Золотой Орды. Политические потрясения негативно отразились на состоянии науки и 

культуры в государстве – расцвет золотоордынской науки, образования и литературного 

творчества остался в прошлом. Тем не менее, ученые продолжают творить, хоть и будучи 

вынужденными покидать родные края. Одним из таких крымских ученых первой половины 

XV в. был известный правовед-факих Мевляна Шерефеддин б. Кемаль эль-Кырыми (ум. 

1443, Бурса). Получив на родине прекрасное образование, и даже диплом (иджазет) из рук 

самого эль-Беззази, в результате политических волнений он покидает Крым и оказывается 

при дворе османского султана Мурада II (1421–1444). Заслужив расположение султана, 

Мевляна Шерефеддин начинает преподавательскую деятельность, совершает хадж. «По 

настоянию сирийских ученых» завершает работу над произведением, которое приносит 

ему большую славу, – комментарий на классический труд по фикху Хафызуддина ан-

Насафи (ум. 1310) «Менар» («Маяк светочей») – «Шерх-уль-“Менар”», признанный одним 

из лучших среди двух десятков известных комментариев на это широкоизвестное произве-

дение [42, с. 15–16]. До наших дней дошло несколько списков этого трактата Шере-

феддина, в том числе датированный 1422 г. – временем жизни автора [45]. 

Еще одним крымским ученым этого периода, правда, хронологически перешагнувшим 

в несколько иную эпоху, был Сеййид Ахмед б. Абдуллах эль-Кырыми (Мевляна-и Кыры-

ми, ум. 1474, Стамбул) – известный крымский богослов, еще один ученик Хафызуддина 

эль-Беззази, ученый-правовед, филолог и поэт. В период правления османского султана 

Мехмеда II Фатиха (1451–1481) Мевляна-и Кырыми приехал в Стамбул и, добившись осо-

бого расположения правителя, удостоился чести преподавания в наиболее престижных 

османских медресе. Имя Сейид Ахмеда эль-Кырыми часто фигурирует в османских источни-

ках, в частности, в связи с примечательным диалогом, имевшим место между ним и Мехме-

дом Фатихом. В одной из бесед, на вопрос султана о том, «что же происходит в Крымской 

стране, славящейся обилием ученых, являющейся родиной 600 религиозных авторитетов 

(муфти) и 300 авторов различных произведений (мусанниф)», Сеййид Ахмед ответил, что в 

его стране появился некий визирь, который позволил себе грубо обойтись с местными уче-

ными. В результате этого, люди науки стали покидать родные места, а поскольку ученые яв-

ляются душой и сердцем государства, болезни же сердца передаются всем другим частям ор-

ганизма, исход ученых нанес Крымскому государству непоправимый урон [38]. 

Данный диалог интересен тем, что, помимо указания на кризис, охвативший Золотую 

Орду в этот период, – под «Крымской страной», судя по всему, подразумевался не только 

Крым, но все государство Золотая Орда в целом, – он, и это особо важно, свидетельствует о 

масштабе распространения исламской культуры в регионе, о внушительном количестве 

представителей ее науки, образования и литературы, а также о том значении, которое при-

давалось развитию исламской учености в Золотой Орде и особенном статусе ее, этой уче-

ности, представителей. 

Показательно в этом отношении и то, что, несмотря на кризис, ученые, как и в случае с 

Шерефеддином эль-Кырыми, не оставляют научного творчества. У того же Сеййид Ахмеда 

Крымского присутствует целый ряд трактатов по различным отраслям исламских наук, ло-

гике, филологии и мистицизму, в многочисленных списках хранящихся ныне в рукописных 

собраниях Турции [29, с. 14]. К тому же, несмотря на вынужденную разлуку с родиной, 

душа ученого продолжала оставаться в Крыму: как отмечают источники, «в его представ-

лении Вселенная состояла из Крыма, а Крым был целой Вселенной» [32, с. 26]. 

Добавим еще один, весьма любопытный сюжет, проходящий в османских источниках и 

имеющий отношение к Сеййид Ахмеду эль-Кырыми. Касается он одного из поэтических 

собраний (мушааре) с участием того же султана Мехмеда Фатиха (писал стихи под псевдо-

нимом «Авни»), в течение которого более тридцатью участниками дивана, включая садра-

зама, шейхульислама, кадыаскеров и других высокопоставленных чиновников и предста-

вителей ученого сословия улема, были предложены стихотворные ответы на поэтическую 

строку, сочиненную султаном. Источники передают подробности этого собрания, приводят 

тексты указанных ответов, среди которых один принадлежит и Мевляна-и Кырыми [31]. 



Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Выпуск 1’2015 

41 

В XV в. по-прежнему наблюдается присутствие крымцев в Каире и других центрах ис-

ламского мира. Одна лишь энциклопедия персоналий известного арабского био-

библиографа Мухаммада ас-Сахави (конец XIV – конец XV вв.) содержит сведения, по 

меньшей мере, о пятнадцати ученых крымского происхождения [18]. Абдуллах б. Мухам-

мед эль-Кырыми, Али б. Мухаммед эль-Кырыми, Махмуд б. Омер эль-Кырыми, Юсуф б. 

Хусейин эль-Кырыми, Эфзаледдин эль-Кырыми, Омер эль-Кырыми, Неджмеддин Исхак б. 

Исмаил эль-Кырыми, Бурханеддин Ибрахим эль-Кырыми (все XV в.) – лишь несколько 

имен в свое время известных крымских богословов, духовных наставников и ученых этого 

периода [18; 29; 42]. Из них Неджмеддин эль-Кырыми (ум. 1475/76, Каир), переехав из 

Крыма в Каир, занял место кадыаскера Египта, одновременно исполняя обязанности му-

дерриса и шейха в известном каирском медресе султана Кайытбая [42, с. 15]. 

О крымской литературе периода Золотой Орды. Несмотря на немногочисленность 

сохранившихся источников, за этот период у нас имеются сведения о создании в Крыму, по 

меньшей мере, трех весьма значительных поэтических памятников, могущих составить зо-

лотой фонд не только, собственно, крымской и, шире, золотоордынской литературы, но и 

всей литературы тюркских народов в целом.  

Речь идет о двух поэмах на сюжет коранической легенды о Юсуфе и Зулейхе, принад-

лежащих перу крымских поэтов Махмуда Кырымлы (XIII в. [?]) и Абдульмеджида Кырым-

лы (кон. XIV – нач. XV в.), а также 800-страничном суфийском поэтическом трактате на 

фарси – «Календер-наме» Эбу-Бекра Календера (кон. XIII – первая пол. XIV в.). Из них 

первый памятник известен в настоящее время в нескольких списках перевода (судьба ори-

гинала не ясна), второй пока не обнаружен, третий же только сейчас входит в широкий 

научный оборот. 

Поэма Махмуда Кырымлы о Юсуфе и Зулейхе в настоящее время считается наиболее 

ранним памятником крымскотатарской литературы. Произведение сохранилось в несколь-

ких списках перевода, – по словам переводчика, с «крымского» (или же «дештского») язы-

ка на «тюркский», – осуществленного, как предполагается, младшим современником Ма-

хмуда Кырымлы – поэтом Халиль-оглу Али [11]. Рядом исследователей была высказана 

мысль о возможном отношении Махмуда Кырымлы к последователям выдающегося сред-

неазиатского духовного наставника и поэта – шейха Ахмеда Есеви (ум. 1166) [28]. 

Несмотря на чрезвычайную значимость памятника и даже наличие посвященных ему 

диссертационных исследований (в Турции), проблематика датировки, авторства и особен-

ностей языка произведения еще не стала темой широкого научного обсуждения и сохраня-

ет свою крайнюю актуальность. В частности, рядом европейских, турецких и крымскота-

тарских ученых была высказана мысль о том, что существует определенная связь между 

вышеупомянутым поэтом-переводчиком Халиль-оглу Али и широкоизвестным поэтом Кул 

Гали. Думается, решение этих проблем является делом недалекого будущего, ясно одно: у 

поэмы Махмуда Кырымлы есть все шансы быть признанной наиболее ранним опытом поэ-

тической обработки известной коранической легенды в истории всей тюркоязычной лите-

ратуры [37]. 

Сюжет о Юсуфе и Зулейхе (Зелихе) является одним из наиболее любимых в литературе 

исламских (и не только) народов. Он присутствует в Коране, где соответствующему преда-

нию посвящена отдельная сура (№ 12, «Юсуф»). История любви Юсуфа и Зулейхи охарак-

теризована здесь как «прекраснейшая из историй» – «ахсен-уль-касас». Поводом этому по-

служила личность главного персонажа – пророка Юсуфа, по религиозным преданиям счи-

тающегося самым прекрасным человеческим созданием: Аллах одарил Юсуфа 99-ю из 100 

частей своей божественной красоты, и лишь одну распределил среди оставшегося челове-

чества. Разумеется, речь идет не только лишь о красоте внешней – Юсуф является облада-

телей и внутренней красоты, т.е. комплекса высоких нравственных качеств, сделавших его 

образцом для всех верующих-мусульман. Опять же, по преданию, Юсуф, руководимый 

Аллахом, проходит многочисленные испытания и, каждый раз демонстрируя свои высокие 

моральные качества, становится правителем Египта. Что касается Зулейхи, то, юной де-

вушкой влюбившись в Юсуфа во сне, она также преодолевает многочисленные лишения, 
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однако, несмотря ни на что, сохраняет верность возлюбленному. В конце концов, спустя 

многие десятилетия, по воле Аллаха, Юсуф и Зулейха находят друг друга и сочетаются 

счастливым браком. 

В российском литературоведении первым поэмы Махмуда Кырымлы (в переводе Ха-

лиль-оглу Али) коснулся П. Фалев в статье «Старо-османский» перевод «крымской» поэ-

мы», опубликованной в 1925 г. в журнале «Записки коллегии востоковедов при Азиатском 

музее РАН» [24]. Ученым был кратко представлен список 908/1502–1503 гг., хранившийся 

в Герцогской библиотеке г. Гота (Германия), со значительным арабографичным фрагментом. 

В 1960 г. текст поэмы (факсимиле) был опубликован в Стамбуле известным турецким 

литературоведом И. Х. Эртайланом. Публикация была осуществлена на основе другого 

списка (1235/1819–1820 гг.), обнаруженного в частной коллекции известного турецкого 

библиофила Раифа Елькенджи [37]. Текст предваряет статья И.Х. Эртайлана под броским 

названием – «Первая тюркоязычная поэма о «Юсуфе и Зулейхе», произведение содержит 

1406 четверостиший, написанных семисложным стихом. 

В последние годы в Турции были обнаружены дополнительные списки поэмы, прове-

дена определенная текстологическая работа, предложены гипотезы относительно автор-

ства, языка поэмы и других вопросов. Однако проблема датировки памятника по-прежнему 

остаётся.  

Начиная с XIII в., к сюжету о Юсуфе и Зулейхе в литературах тюркских народов будут 

обращаться достаточно часто и весьма известные поэты. Всего же на тюркских языках на 

этот сюжет будет написано около восьмидесяти поэм. В том числе, и еще одним крымским 

автором – поэтом конца XIV-го – начала XV века Абдульмеджидом Крымским. Его поэма 

в форме месневи будет называться «Друг влюбленных» («Мунис-уль-ушшак»), указание на 

нее присутствует у Ибн Арабшаха, встречавшегося с крымским поэтом на его родине в 

1412 г. [18, т. 5, с. 77–78]. Интересно, что поэма Абдульмеджида в свое время была призна-

на лучшей на соответствующий сюжет – именно так о ней отзывался известный османский 

био-библиограф XVII в. Кятип Челеби. Судьба памятника остается неизвестной. 

Говоря об Абдульмеджиде, добавим, что, помимо сведений о вышеуказанной поэме, 

источники донесли до нас и одну из его газелей. Она присутствует в рукописном томе, со-

держащем текст известного литературного памятника периода Золотой Орды – тюркского 

перевода «Гулистана» Саади, завершенного в 1392 г. в Египте выдающимся золотоордын-

ским поэтом Сейфом Сараи. Рукопись в настоящее время находится в библиотеке Лейден-

ского университета (Королевство Нидерланды) [41, с. 183]. После непосредственно текста 

«Гулистана» в ней приведены отдельные стихотворения ряда золотоордынских поэтов, с 

подражаниями назире Сейфа Сараи на каждое из них. Одним из таких стихотворений и яв-

ляется газель Абдульмеджида Крымского.  

Что же касается «Календер-наме» Эбу-Бекра Календера, единственно, надо полагать, 

из-за географии написания этого, вне всяких сомнений, весьма значительного памятника, а 

написан он был, по свидетельству самого автора, в Крыму (судя по всему, в г. Кырыме) в 

период 1320–1340-х гг., он до сих пор не стал открытием в мировой науке. Хотя в момент 

обнаружения, в 1966 году в г. Намангане, рукопись и был охарактеризована сотрудниками 

Рукописного фонда Института Востоковедения им. Абу Райхана Беруни АН УзССР (Таш-

кент) как «бесценная» и «уникальная» [16].  

Предварительное исследование показало, что автор Эбу-Бекр Календер (вариант имени, 

указанный в произведении: Пир Календер Руми аль-Аксарайи), был, судя по всему, анато-

лийского происхождения – выходцем из Аксарая (в окрестностях Коньи), однако провед-

шим жизнь и, возможно, упокоившимся в Крыму, о чем может косвенно служить отсут-

ствие упоминаний о нем в известных ныне биобиблиографических справочниках. Произве-

дение было написано, по словам самого автора, в форме ответа на знаменитое шеститомное 

собрание суфийских притч и отдельных стихотворений выдающегося духовного наставни-

ка и гениального поэта Джеляледдина Руми (Мевляна, 1207–1273) – «Месневи-и манави». 

Из текста также явствует, что автор считал Руми своим духовным наставником, а также 

был знаком с его сыном – то же суфийским наставником и поэтом Султан Веледом. 
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Директор Фонда рукописей ИВ АН РУз, кандидат исторических наук Махмуд Хасанов 

(Хасаний) осуществил перевод глав этой книги, а также составил список личных имён, 

встречающихся в ней. Вот названия некоторых из глав: «Душа», «Любовь», «Разум», 

«Мир», «Человек и человечность», «Терпение», «Великодушие», «О слове», «Беседа и со-

беседник», «Наставления народу», «Ученые, придерживающиеся своих знаний», «Ученые, 

не придерживающиеся своих знаний», «Уважение к чтецам Корана и ученым», «Что такое 

справедливость и благодеяние», «Достоинство добродетельного человека», «Величие чело-

веческого разума», «Основа стыда – совесть», «Что такое благородство и кто такие благо-

родные люди», «О чувстве собственного достоинства», «О скромности», «О надменности», 

«О верности» и др. Обращает внимание уклон в этическую проблематику, являющийся хо-

рошей иллюстрацией для одного из наименований суфизма как «науки о нравственности». 

Что касается личных имен, то он представляет собой длинный перечень правителей про-

шлого и современности, известных ученых, духовных наставников и святых (в том числе, и 

крымцев): Султан Мухаммед Узбек хан, Султан Махмуд Джанибек хан, Эмир Тюлек-

Темур, Шейх Хасан Басри, Фахриддин Аттар, Мансур Халладж, Шейх Шибли, Мевляна 

Джеляледдин Руми, Султан Велед, Шейх Салтук, Хаджи Мухаммед Кырыми и др. 

О развитии поэтического искусства в Крыму в период Золотой Орды могут свидетель-

ствовать и данные крымской эпиграфики, а именно сохранившиеся до наших дней в городе 

Старый Крым образцы поэтических эпитафий на вышеупомянутых надмогильных памят-

никах XIII–XV вв. [3, с. 3; 4, с. 7]. Причем, речь идет о поэтических фрагментах, исполнен-

ных на местном, используя терминологию Халиль-оглу Али (см. выше), «крымском» или 

же «дештском» языке. 

Еще одним интересным свидетельством оживленных литературных процессов на полу-

острове может служить любопытный эпизод, имевший место в 1427 г. в дипломатических 

отношениях между Крымом и Каиром. В известной летописи аль-Айни, в части описания 

царствования султана аль-Ашрафа Сайф ад-Дина Барсбея (1422–1438), присутствует сле-

дующий фрагмент: «В месяце джумади-эль-эввеле 830 года (март 1427 г.) прибыло письмо 

от завладевшего Крымом лица, по имени Даулетбирди, состоявшее из прекрасных фраз, 

которые заключали в себе двустишия и (более) длинные стихотворения и поговорки, пере-

полненные разными риторическими затеями, оборотами и украшениями. Оно было прочте-

но султану и (ваш) слуга нижайший присутствовал при этом в собрании. Но ни читавший, 

ни другой кто не понимал содержавшихся в нем (письме) тонкостей» [22, с. 533–534]. 

Этот пример может свидетельствовать об однозначном присутствии в Крыму того, что 

можно назвать придворной литературой. Действительно, принимая во внимание множество 

примеров внимания к искусству слова со стороны представителей правящих кругов и ари-

стократии Сарая, Хорезма и других золотоордынских центров (об этом можно судить, в 

том числе, и по целому ряду произведений золотоордынской литературы, посвященных 

различным высокопоставленным особам), трудно представить отсутствие такого же инте-

реса к поэзии и при дворе крымского улус-бея, а также представителей крымской аристо-

кратии и ученого сословия. 

К слову, вышеупомянутым «завладевшим Крымом лицом» был Девлет-Берди – родной 

дядя основателя Крымского ханства Хаджи Герая, брат его отца Гыйаседдина. Поэтические 

успехи же самих Гераев будут достаточно красноречивыми: в настоящее время известно о 

соответствующих пристрастиях, более того, часто – однозначных поэтических талантах 

около тридцати представителей династии! [6]. 

Заключение. Вхождение Крыма в состав Золотой Орды, с параллельным распростра-

нением на полуострове ислама, привело к чрезвычайно благотворным последствиям для 

культурного развития региона. Крымский улус превратился в регион, в котором получает 

развитие наука (как религиозные, так и условно говоря, светские дисциплины, – с появле-

нием первых известных крымских ученых), формируется сеть образовательных учрежде-

ний, создаются условия для создания значительных литературных памятников. По своему 

масштабу, данная деятельность не имела аналогов в обозримом прошлом полуострова (и 

должна быть соответствующим образом оценена специалистами и любителями истории 
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Крыма). В контексте же более широком, Крым, воспитав целую плеяду духовных настав-

ников, ученых и поэтов, имевших отношение к созданию значительных произведений му-

сульманской научной мысли, богословия, мистицизма и литературы, внес свой весомый 

вклад в научную, образовательную и литературную сокровищницу не только культуры Зо-

лотой Орды, но и всей мусульманской культуры в целом. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдульвапов Н. Суфизм и начальный этап активного распространения ислама в Крыму / Н. Аб-

дульвапов // Культура народов Причерноморья. – 2006. – № 79. – С. 140–149. 

2. Акчокраклы О. Новое из истории Чуфут-Кале / О. Акчокраклы. – Симферополь, 1928. – 15 с. 

3. Акчокраклы О. Старо-крымские и Отузские надписи XIII–XV вв. / О. Акчокраклы. – 

Симферополь, 1927. – 15 с.  

4. Акчокраклы О. Старо-крымские надписи. (По раскопкам 1928 г.) / О. Акчокраклы. – Симферо-

поль, 1929. – 8 с. 

5. Акъчокъракълы О. Эсерлер топламы / тертип эткен И.А. Керим / О. Акъчокъракълы. – 

Акъмесджит, 2006. – 320 с. 

6. Грёзы любви. Поэзия крымских ханов и поэтов их круга / пер. С. Дружинин, сост., комментарии 

и послесловие Н. Абдульвап. – Симферополь, 2003. – 71 с. 

7. Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам: Очерк истории (600–1258) / Гюстав Эдмонд фон 

Грюнебаум / пер. с англ. И.М. Дижур; предисловие В.В. Наумкина. – М.: Наука, 1988. – 216 с.  

8. Джавелидзе Э.Д. У истоков турецкой литературы. II. Юнус Эмре / Э.Д. Джавелидзе. – Тбилиси, 1985. 

9. Иванов А.А. Надписи из Эски-юрта / А.А. Иванов // Северное Причерноморье и Поволжье во 

взаимоотношениях Востока и Запада в XII–XVI веках. – Ростов на-Дону, 1989. – С. 24–31. 

10. Кемаль Я. Арабський суфiйський рукопис XIII вiку, в Криму знайдений i чи не в Криму й писа-

ний / Я. Кемаль // Студiї з Криму. I–IX / ред.: А.Е. Кримський. – К., 1930. – С. 159–168. 

11. Конурат К. К истокам крымскотатарской литературы / Кемал Конурат // Qasevet. – 1996. – 

№ 1(25). – С. 8–14. 

12. Крамаровский М.Г. Гуланшаро и Солхат. Население золотоордынского города по результатам 

раскопок 1994–1996 гг. и кладовым материалам / М.Г. Крамаровский // Отчетная археологиче-

ская сессия за 1996 год (Государственный Эрмитаж). Тезисы докладов. – СПб., 1997. – С. 30–37. 

13. Крамаровский М.Г. Работы Золотоордынской археологической экспедиции Эрмитажа / М.Г. 

Крамаровский, С.В. Хаврин // Археологические исследования в Крыму. 1995. – Симферополь: 

СОНАТ, 2007. – С. 77. 

14. Маркевич А. Поездка в Старый Крым / А. Маркевич // ИТУАК. – 1895. – № 6. – С. 64–77. 

15. Мец А. Мусульманский Ренессанс / А. Мец. – М.: Наука, 1973. – 473 с. 

16. Муниров К. Бебахо хисса / К. Муниров, А. Жувонмардиев // Общественные науки в Узбеки-

стане. – 1966. – № 11. – С. 33–36. 

17. Роузентал Ф. Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе / Ф. Роузентал. – 

М.: Наука, 1978. – 372 с. 

18. ас-Сахави Мухаммад. Дав` ал-лями`. Дж. I–XII / Мухаммад ас-Сахави. – Каире, 1353–1355. 

19. Сейтягъяев Н. Резюме “Историй” Тохта Бая / Н. Сейтягъяев / транcкрипция и перев. на рус. яз. // 

Научный бюллетень (Орган НИЦ КГИПУ). – 2002. – № 2. – С. 3–8.  

20. Смирнов В.Д. Крымское ханство под верховенством Оттоманской Порты до начала XVIII века / 

В.Д. Смирнов. – СПб., 1887. – XXXV + 797 с. 

21. Смирнов В.Д. Крымско-ханские грамоты / В.Д. Смирнов // ИТУАК. – № 50. – 1913. – С. 14–178. 

22. Тизенгаузен В. Сборник материалов, касающихся к истории Золотой Орды / В. Тизенгаузен. Из-

влечения из сочинений арабских. – Т. I. – СПб., 1884.  

23. Тримингем Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Дж.С. Тримингем / пер. с англ. А.А. Ставиской, 

под редакцией и с предисл. О.Ф. Акимушкина. – М.: Наука, 1989. – 328 с. 

24. Фалев П. Старо-османский перевод «крымской» поэмы / П. Фалев / Записки коллегии востоко-

ведов при Азиатском музее РАН. – Т. I. – Л., 1925. – С. 139–160. 

25. аль-Холи Амин. Связи между Нилом и Волгой в XIII–XIV вв. / Амин аль-Холи. – М., 1962. – 40 с. 

26. Челеби Эвлия. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. Извлечения из сочинения 

турецкого путешественника XVII века / Эвлия Челеби / перевод и комментарии Е.В. Бахревско-

го. – Симферополь: ДОЛЯ, 2008. – 272 с. 

27. Abdülvahap N. Romanya ile Kırım’ın ortak tarihinden: İslâmlaşma hareketi ve Seyyid Sarı Saltuk 

(XIII. Yy.) / N. Аbdülvahap / Moştenirea istorica a Tatarilor / Universitatea «Babeş-Bolyai» – Cluj-



Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Выпуск 1’2015 

45 

Napoca İnstitutul de Turcologie şi Studii Central-Asiatice. Coordonatori: Tasin Gemil, Nagy Pienaru. I. 

Supliment de tiraj reviziut. – Bucureşti, 2010. – S. 57–62. 

28. Ayan G. Kırım`lı Mahmud`un Yusuf u Zuleyha Mesnevisi / G. Ayan / TIKA I. Uluslararası Turkoloji

Sempozyumu Bildirileri. 31 Mayıs – 04 Haziran 2004. Kırım–Ukrayna. – Simferopol, 2005. – S. 182–

187. 

29. Bursalı M.T. Osmanlılar Zamanında Yetişen Kırım Mü’ellifleri / M.T. Bursalı / Haz.: Mehmet Sarı. –

Ankara, 1990.

30. Ebü’l-Hayr-ı Rumi. Saltuk-name. C. I–III / Ebü’l-Hayr-ı Rumi / Haz.: Ş.H. Akalın. – Ist., 1987, 1988,

1990. 

31. Emiri Ali. Kırım Edebiyatı ve Fâtih Sultan Mehmed Han Hazretleriyle Vükelâ ve Vüzerâ ve Ulemâ ve

Şuarâsının Mevlâna-yı Kırımî Hazretleriyle Müşaareleri / Ali Emiri / Haz.: İ. Akçay // Emel. – 1995

(Kasım–Aralık). – Sayı: 211. – S. 11–14.

32. Emiri A. Kırım / A. Emiri / Haz.: İ. Akçay // Emel. – 1995 (Eylül-Ekim). – Sayı: 210. – S. 23–26.

33. Fazlıoğlu İ. Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî ilmi'l-

hisâb] / İhsan Fazlıoğlu // Teoman Duralı'ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı]. – İstanbul, 2008. –

S. 224–259.

34. Hocendi // İslâm âlimleri Ansiklopedisi. – C. 12. – Istanbul, t/s. – S. 96.

35. İbn-i Deyri (Sa’d bin Muhammed) // İslâm âlimleri Ansiklopedisi. – C. 12. – İst., t/s. – S. 123.

36. İzgi C. Canı Bek Han devrinde (1342–1357) Altınordu hanlığında bilim hayatı / Cevat İzgi // Divan. –

1996/2. – S. 147–172.

37. Kırımlı. Yusuf ile Züleyha / Kırımlı / Haz.: İ. H. Ertaylan. – İst., 1960.

38. Mevlana Kırımi Seyyid Ahmed bin Abdullah // İslâm âlimleri Ansiklopedisi. – C. 12. – İst., t/s. –

S. 248–249.

39. Özel A. Bezzazi / A. Özel // İslâm Ansiklopedisi. – İst., 1992. – C. 6. – S. 113–114.

40. Öztuna Y. Devletler ve Hanedanlar. Türkiye (1074–1990). Cilt: II / Y. Öztuna. – Ankara, 1996. –

1224 s.

41. Seyf-i Sarâyi. Gülistan Tercümesi (Kitâb Gülistân bi`t-Türkî) / Seyf-i Sarâyi / Haz.: A. Karamanoğlu. –

Ankara, 1989. – 408 + 188 s.

42. Şerafeddin. Кırımdan yetişen türk alimleri / Şerafeddin / Haz.: İsmail Akçay // Emel. – Sayı: 203. –

1994 (Temmuz–Agustos). – S. 14–15.

43. Taneri A. Hüsâmeddin Çoban / A. Taneri // İslâm Ansiklopedisi. – İst., 1998. – C. 18. – S. 513.

44. Yuvalı A. Ibn Arabşah, Şehabeddin / Abdülkadir Yuvalı // Islam Ansiklopedisi. – C. 19. – Ist., 1999. –

S. 314–315.

45. Якубович М. Шараф аль-Крыми: исламская философия в Украине периода Золотой Орды

[Электронный ресурс] / М. Якубович. – Режим доступа: http//salam.org.ua/576.

46. Hakkı İhsanoğlu. İbnü’n-Nefis [Электронный ресурс] / İhsanoğlu Hakkı. – Режим доступа:

http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/ibnun-nefis.html.

http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/ibnun-nefis.html


Вопросы крымскотатарской филологии, истории и культуры. Выпуск 1’2015 

45 

УДК 821(091)(=512.19):82-92 

Велиев А. 

ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙНИНЪ ЗЕМАНЕ ОКЪУЙЫДЖЫСЫНА 

БЕЛЛИ ОЛМАГЪАН «СУЛТАНЛАРНЫНЪ КЪОНУШМАСЫ» 

ПУБЛИЦИСТИК ЭСЕРИ АКЪКЪЫНДА 

Аннотация. Макъаледе И. Гаспринскийнинъ 1906–1907 сенелери «Терджиман» 

газетасында басылгъан ве бу куньгедже белли олмагъан бир икяеси талиль олуна. Бу 

макъаледе муэллиф озюни эм уста тарихчи, эм публицист, эм де теджрибели эдебиятчы 

оларакъ косьтере ве девирлерни, вакъиаларны, тарихий шахысларны мукъаеселеп 

меракълы бир эсер ярата. Дикъкъаткъа ляйыкъ ери шундан ибарет ки, бу эсернинъ 

язылгъанына юз йылдан зияде бир вакъыт олгъанына бакъмадан о озюнинъ актуаллигини 

аля даа джоймагъаныны коремиз. Албу ки, не тарихчилер, не журналистлер, не де 

эдебиятчы ве эдебиятшынаслар шу къадар вакъыт кечкенине бакъмадан мезкюр эсернинъ 

къыймети акъкъында ич бир кере язмадылар, фикир бильдирмедилер. 

Анахтар сёзлер: Гаспринский, «Терджиман» газетасы, икяе, тарихий сымалар. 
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Велиев А. 

О НЕИЗВЕСТНОМ СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

ИСМАИЛА ГАСПРИНСКОГО «БЕСЕДА СУЛТАНОВ» 

Аннотация. В статье анализируется опубликованное в газете «Терджиман» в 1906–

1907 годах произведение Гапринского, до сих пор практически неизвестное широкой чи-

тательской аудитории. Автор, показав себя опытным историком, публицистом и лите-

ратором, сопоставляя эпохи, происходящие в них события и поведение исторических пер-

сонажей, создал весьма интересное произведение. Несмотря на то, что со времени напи-

сания данного произведения прошло уже более ста лет, оно совершенно не потеряло своей 

актуальности и в наши дни. Между тем, ни историки, ни журналисты, ни литераторы, 

ни литературоведы до настоящего времени ни разу не анализировали данное произведение 

и не высказывали своего мнения касательно его ценности. 

Ключевые слова: Гаспринский, газета «Терджиман», рассказ, исторические персонажи. 

Veliyev A. 

‘CONVERSATION OF SULTANS’ – A NONFICTION 

BY ISMAIL GASPRINSKY UNKNOWN TO A WIDE AUDIENCE 

Summary. The paper deals with the work ‘Conversations of sultans’ by Ismail Gaspinskiy 

published in the newspaper «Terciman» in 1906–1907 and still unknown to wider audience. The 

author proved himself an experienced historian, journalist and writer and having compared ages, 

occurring in these events and the behavior of historical figures, has created a very interesting 

product. And despite the fact that this work has been written more than a hundred years, it is still 

relevant today. Meanwhile, neither historians nor journalists, writers, and literary criticshave 

never analyzed this work to date and did not express their opinions regarding it.  

Keywords: Gasprinsky, ‘Terciman’ newspaper, story, historical figures. 

 

Улу атамыз Исмаил Гаспринскийнинъ аяты ве фаалиети акъкъында юзлернен макъале, 

монография, ильмий эсер язылды. Эбет, о девам этеджеги табиийдир. Бу эрбапнынъ 

сиясий, маариф, иджадий ве наширджилик фаалиетлери шашыладжакъ дереджеде инсанны 

айретте къалдыра. 63 йыллыкъ къыскъа аяты девамында онынъ япып етиштирген ишлери 

юз бинълернен адамны, онларнен мемлекетни гъафлет юкъусындан уянтты, нидже-нидже 

инсанларнынъ козьлерини ачты, оларгъа джетемен йылдыз олды. 

Теэссюф этиледжек ери шунда ки, аля-бугунь биз Исмаил оджанынъ ич олмадым ид-

жадий фаалиетини тафсилятлы огренип чыкъмадыкъ. 

О, 1887 сенеси мейдангъа кетирип, 30 йылдан зияде бир девирде озю баш-къаш олып 

«Терджиман»ны бутюн дюньягъа таныткъан, бунъа озюнинъ гъает актуаль, кескин профес-

сиональ чыкъышларынен иришкени эр кеске белли. 

Эбет, бугунь биз онынъ «Френкистан мектюплери», «Дар-уль рахат мусульманлары», 

«Судан мектюплери», «Къадынлар улькеси», «Арслан къыз», «Кунь догъды», «Иван ве Су-

лейман» киби бедиий эсерлерини билемиз, лякин бунынънен бир сырада Гаспринскийнинъ 

тедкъикъатчылар тарафындан бу куньге къадар даа тильге алынмагъан, озюнинъ жанр ху-

сусиети джеэтинден гъает къыйметли бир сыра эдебий-публицистик эсерлери де бар ки, 

оларны кениш окъуйыджылар даиресине танытмакъ керек. 

Бугунь мен Исмаил оджамызнынъ иште бойле бир эсеринде токъталмакъ истейим. Бу, 

онынъ «Мукъалеме-и селятин», яни «Султанларнынъ къонушмасы» адлы эсеридир. О, 

«Терджиман» газетасында девамлы суретте 1906 сенесининъ декабрь 22 (№ 144), декабрь 

25 (№ 145), 1907 сенесининъ январь 8 (№ 3) ве январь 22 (№ 7) санларында басылгъан. 
Эгер жанр джеэтинден янашаджакъ олсакъ, оны фантастик икяе де демек мумкюн, пуб-

лицистик макъале де демек мумкюн, тарихий очерк де демек мумкюн. Чюнки о, юкъарыда 
къайд этильген жанрларнынъ талапларына толусынен джевап бере. Эсернинъ темелинде 
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конкрет ерлер ве тарихий шахыслар, конкрет девирлер ве вакъиалар тура. Меселя, 
Къыблет-уль ильм-у эдеп, яни илим ве зарафет къыбласы олгъан Самаркъанд шеэри, Са-
маркъанднынъ къадимий меркези Афрасиаб, Шах-и Зинда, Тимурленк дюрбеси, инсанлар-
ны айретте къалдыргъан лятиф бир иншаат – Бибиханым медресеси; Шах Тимур, Сеит 
Берке, Султан Абдуль – Азиз хан, Эмир Насреддин шах, Исмаил Паша, Аталыкъ Гъазы 
Якъуп хан, къокъандлы Худаяр хан, Шейх Шамиль, Шейх Джемаледдин киби сымалар. 
Эсерде беян этильген вакъиалар шу шахысларнынъ кечмиштеки фаалиетлеринен багълыдыр. 

Исмаил Гаспринский шахсен озю тарихий Самаркъандны зиярет эткени ве юкъарыда 
адларыны айтып кечкенимиз ерлерде булунып, алгъан теэссуратларыны пек меракълы беян 
эте. Ве, ниает, икяеджи Тимурнынъ сонъ мекяны олгъан Тимурленк дюрбесине кире. 
Окъуйыджынынъ бутюн дикъкъатыны озюне джельп эткен вакъиалар иште бу ерде фанта-
стик бир муитте олып кече. Муэллиф башта бир дюрбенинъ аджыныкълы алда олгъаныны, 
базы ерлери омрагъаныны, базы ташлары тюшкенини, базы язылары силингенини, къапы-
лары ачыкъ ве дюрбенинъ тамамен унутылгъаныны тарифлей. 

Мешур руханий ребери, Эмир Тимур оны гъает сайгъан ве урьмет эткен Сеит Беркенен 
Тимурнынъ къабирлери ян-янаша булунгъаныны айтып, оларнынъ бутюн кечмишлерини 
козь огюнден кечире. Олар яшагъан мекян, олар девир сюрьген заман акъкъында хатыр-
лаяракъ, фикирлер, дуйгъулар ичинде булунып башы дёнмеге башлагъан саниелерде бойле 
бир фантастик ал юзь бере. 

Икяеджи фатиха иле Чин сынъырларындан Акъ денъизге къадар, бузлы Сибириядан 
атешли Индистангъа къадар мевджут олгъан улу бир тюрк девлетини мейдангъа кетирген 
Тимурнынъ бу сонъ мекянына, яни Тимурленк дюрбеси ичерсине киргенини ве бир къач 
басамакъ ашагъыгъа энгенини, ян-янаша булунгъан Сеит Берке ве Тимурнынъ сандыкъ 
ташларыны зиярет этип, юкъарыда къайд эткенимиз киби, эеджандан башы айлангъан 
дакъкъада Сеит Беркенинъ сандыкъ ташы котерильмеге башлагъаныны, сескенип, мерди-
венлер янындаки больгенинъ четине, бир кошеге барып сыйыкъып тургъаныны айта. 

Сеит Беркенинъ сандыкъ ташы эп котериле, онынъ ичинден къар киби акъ сакъаллы 
бир пир чыкъа. Шу аньде дюрбенинъ ичи нурнен айдынлана. Я Рабби! Бу не ал? 

Сеит Берке азретлери Шах Тимурнынъ сандыкъ ташына элини къояркен: «Огълум!» – 
дегенинен кене бир таш юкселип, оджасы киби чап-чал сач-сакъаллы Шах Тимур да чыкъа 
ве экиси де кенди ташлары узерине отуралар [2]. 

Тимурленк оджасына бакъа, оджа да: «Огълум, кене бир субетлешмек заманы кельди», – 
деп джевап бере [2]. Арада насылдыр сукюнет садыр ола. Дюрбенинъ ичи бинълернен 
къандиль янгъан киби ярыкълана. Не ерден ве насыл чыкъкъаны абайланмагъан гъает ву-
джутлы бир адам пейда ола. О, сандыкъ ташыны айланып кечип, Тимурнынъ къаршысына 
келе. «Султан Абдульазиз хан!» – дей Сеит Берке. Тимурленк оны селямлагъан киби 
башыны саллай ве отурмагъа ер косьтере [2]. 

Къыскъасы, арды-сыра Насредин Шах, Эмир Насрулла Хан, Исмаил Паша, Аталыкъ 
Гъазы Якъуп Хан, къокъандлы Худаяр Хан дюрбе ичерсине арды-сыра кирип ерлешелер. 
Олардан сонъ дюрбеге улема къыяфетли кене учь зат кирген сонъ, башында сарыкълы 
къалпагъы олгъан бир черкез кирип келе. 

«Шейх Шамиль!» – дей Берке оджа. Тимур еринден къалкъа. Бутюн топлангъанлар 

арекетке келелер [2]. Эмир Тимур озюнинъ бу арекетинен шейхке урьмет беслегенини 

косьтере. Шах Тимурнынъ башы ашагъы эгильген, султанлар меюс бир алда, базылары-

нынъ козьлеринде яш корюне. Топланты сессизлик ве сукюнет ичерсинде булуна. 

Султанларнынъ топлашувы, яни падишаларнынъ меджлиси бир къач дакъкъа сессизлик 

ве сукюнет ичинде кечкен сонъ, рахметли улема шейх Джемаледдин азретлери чыкъып, 

элиндеки къара джылтлы, ешиль язылы китапны ача… Сеит Берке азретлери: «Сиясий хут-

бе», – деп илян эте ве окъумагъа башлай [3]. 

Бундан сонъ девирлер, ханлар, юрюшлер, енъиш ве магълюбиетлер эм де оларнынъ се-

беплери бирер-бирер талиль этиле. Яни тарихий бир талиль. Мен оларгъа токъталмайджам. 

Къазан ханлыгъынен Москва арасындаки мунасебетлер, Къырым ханлыгъы девиринде 

Къазан ханлыгъынен тиль тапып оламагъаны эр эки тараф ичюн насыл фелякетлер кетир-

гени акъкъындаки вааздан сонъ Шах Тимур хутбени токътатмакъ акъкъында ишарет эте. 
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Топлангъанлар мезар сессизлиги киби сес-солукъсыз отура эдилер. Бираз вакъыт кеч-

кен сонъ Акъсакъ Тимур башыны котерип сёз башлай: 

«Эй, улу эмирлер, бейлер, фазилетли инсанлар! Тарих ве миллет назарында меним де 

пек чокъ къабаатым ве къусурларым бардыр. Факъат меним заманым ве сиясетим билин-

мейип, анълашылмайып къалды. Меним акъкъымдаки фена тюшюнджелер пек илери дере-

джелерге барды. Чокъ джан къырды, чокъ тахтлары якъты, Русиени, Иранны, Тюркиени, 

Индистанны басып алды, баш кести ве дюньяны тынч къоймады, чокъ инсанлара зулум-

лыкъ этти… дерлер. Лякин арекетлерими инсанлар анъламадылар, Аллах анълар» [3]. 

Джианны басып алувым къан ичиджилик, юрт якъыджылыкъ, шуретперестлик дегиль 

эди. Менден эвель нидже юзйыллар джесюр миллетим, олюм ве къыргъыннен чекишкен 

тюрклерим, озь бейлерим, эхлиетсизлернинъ эль астында эди. Идиль къыпчакъларны, 

Азербайджанны, олар исе Османлыны, къашгъарлылар озьбеклерни, озьбеклер хурасанлы-

ларны, яни агъа къардашны, къардаш агъасыны танымаз алда эдилер. 

Дживанлыгъымда Кеши (Мармара денъизи саилиндеки дагъ – В.А.) чайырларында, 

Берке бейлигинде булундыгъым вакъытта миллетимнинъ бойле алы гонълюмни ынджыта 

эди. Къолумдан кельдиги заман тюрклерни бирлештирмек, буюк Туркистанны мейдангъа 

кетирмек истедим. Бир дередже бунъа наиль олдым… Чын сынъырларындан Мармара 

денъизине къадар, бузлы Дешт-и-Къыпчакътан сыджакъ Инд денъизине къадар, элимдеки 

Туркистан пек буюк эди. Бир кенарындан бир кенарына юз куньлик ёл эди. Айырылмакъ 

истеген укюмдарлар ве ханлар пек чокъ эдилер. Бойле буюк бир девлетни, кереги киби 

бирлешмеген миллетни эльде тутмакъ ве идаре этмек ичюн шиддетли тедбир мытлакъ за-

рур эди. Заманымда не тельграф бар эди, не де демир ёлу. Асийлерге вердигим джеза зулум 

дегиль эди, керек олгъан тедбирлер эди. Ама не файда? 

Сёз бу ерге кельгенде, оджасы Сеит Берке азретлери: «Етер, огълум», – деди. Шах Ти-

мур аякъкъа къалкъып бир кере «ах» чекти. Бутюн мында булунгъанлар аякъкъа турды-

лар... [4].  

Иште, эсер бойле. О, окъуйыджыны, инсанны чокъ тюшюнджелерге далдыра. Тарихны, 

девирлерни, ханлыкъларны, къурумларны, акъибетлерни хатырлата. 

Эсернинъ тербиевий эмиети гъает буюк. Икяени окъугъан адам буны пек яхшы анълар. 
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Куршутов Т.Н. 

ПРОБЛЕМА ДЕТСТВА В СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОМ  

ОСМЫСЛЕНИИ В РАССКАЗЕ «ДЖИН МАМБЕТ» ДЖ. СЕЙДАМЕТА 

Аннотация. Джафер Сейдамет в своем рассказе «Джин Мамбет» поднимает очень 

актуальную для своего времени проблему тяжёлого положения большей части крымско-

татарских детей, особенно живущих в сельской местности, отсутствия каких-либо воз-

можностей для развития способностей и таланта у одарённых детей. 

Главный герой рассказа, 8-летний мальчик Джин Мамбет со слабым здоровьем, болез-

ненный и хилый от рождения, но при этом редкой одаренности, блестящей памяти и лю-

бознательности, с большой тягой к знаниям, духовности, к овладению основ Ислама и 

Священного Корана. 

Ключевые слова: рассказ, одаренные дети, трагическая судьба, мечта. 
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Kurshutov T.N. 

PROBLEMS OF CHILDHOOD IN THE SOCIAL AND MORAL 

UNDERSTANDING IN CAFER SEYDAMET’S STORY ‘CIN MAMBET’ 

Summary. In the story ‘Cin Mambet’ the author raises a problem, which was typical for the 

children that grow up in small Crimean Tatar’s villages: the lack of any opportunities for educa-

tion and personal development of gifted and talented kids. 

The main character in the story is an eight-year-old boy Cin Mambet. He is frail from birth 

but very talented, has a brilliant memory and great aspiration for education.  

Keywords: the story, gifted children, tragic fate, dream. 

 

Постановка проблемы. Тема трагической судьбы одаренных крымскотатарских детей 

в Крыму в условиях колониального гнета царского самодержавия впервые в крымскотатар-

ской литературе была поднята в рассказе Джафера Сейдамета «Джин Мамбет». Автор 

стремится привлечь внимание общества к необходимости принятия мер по созданию детям 

благоприятных условий для раскрытия их способностей и таланта, искоренения проявле-

ний жестокости, предрассудков и фанатизма.  

Цель статьи – рассмотреть новаторский подход автора в создании образа главного ге-

роя рассказа, необыкновенно одаренного, целеустремленного мальчика по имени Джин 

Мамбет, трагически погибшего в столкновении с существующей общественной средой 

безразличия, невежества и насилия. 

Изложение основного материала. Вследствие колониальной политики царского само-

державия и местных чиновников большая часть крымскотатарского населения, и прежде 

всего сельские жители, вытесненные со своих земель, были вынуждены жить в постоянной 

нужде и бедности. В этих условиях в многодетных крымскотатарских семьях самыми 

ущемлёнными и незащищёнными оказывались дети, их жизнь с самого рождения происте-

кала в серой, безрадостной однообразной обстановке, где не могло быть и речи о выявле-

нии и развитии способностей. Такое положение маленьких соотечественников, являющих-

ся будущим нации, не могло не тревожить прогрессивно мыслящую передовую крымскота-

тарскую интеллигенцию, в том числе и Дж. Сейдамета. Эта очень важная общественная 

проблема нашла своё отражение в его рассказе «Джин Мамбет», написанном и впервые 

опубликованном в газете «Миллет» в 1917 году [1]. Следует отметить, что это первое про-

изведение, посвященное теме талантливых детей в крымскотатарской литературе. 

Идея произведения – на примере главного героя рассказа показать трагическую судьбу 

крымскотатарских детей, привлечь внимание общества к необходимости принятия неот-

ложных мер по выправлению такого положения, создания детям благоприятных условий 

для развития их таланта и способностей, искоренения проявлений насилия, предрассудков 

и фанатизма в отношении маленьких граждан. 

Проблематика рассказа находит свое художественное воплощение в столкновении 

главного героя с существующей общественной средой, с господствующими в обществе 

нормами – безразличием, невежеством, грубостью. В результате главный герой трагически 

погибает в этой неравной схватке. 

Основная сюжетная линия рассказа связана с судьбой главного героя 8-летнего Акмам-

бета, мальчика со слабым здоровьем, от рождения болезненного и хилого, но при этом ред-

кой одаренности, блестящей памяти и любознательности, с тягой к знаниям, духовности, к 

овладению основами ислама и Корана, чтобы стать муэдзином (служитель мечети, призы-

вающий мусульман с минарета на молитву – Т. К.). При попытке взять Коран и черниль-

ный прибор в доме местного богача, подаренных ему во сне хозяином, мальчик был схва-

чен, жестоко избит, брошен в подвал, где скончался. 

Повествование в рассказе ведется от имени автора. Главный герой рассказа Акмамбет 

родился в семье бедных Меннана и Шерифе, низком домике с маленьким окном и соло-

менной крышей, в отдаленном селе с 25–30 дворами жителей. Вот как пишет об этом автор 

в зарисовке в начале рассказа: «…Густой туман, мрачная, мерзкая, дождливая погода, глу-
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хая, всеми забытая маленькая деревня…» («…Къалынлыгъы, къабалыгъы артан думан, 

кою ве бутюн корюниши бошлугъыле кефинлеюр…») [2, с. 29]. В такой мрачной, гнетущей 

атмосфере рождается невзрачный и слабый мальчик Акмамбет. Описание мерзкой погоды 

вызывает у читателя ассоциацию с предстоящей трудной судьбой ребенка и безрадостной 

жизнью в этой всеми забытой и глухой деревне. 

Художник увязывает описание мрачной погоды с тяжелым состоянием роженицы и ре-

бенка, которые находятся между жизнью и смертью, их близкие уже потеряли надежду, что 

они выживут. Однако случилось чудо – и мать и младенец выжили. Как будто этому раду-

ется и природа: «Смотря на вчерашнюю тёмную, дождливую, беззвёздную пустоту, кто 

мог представить, что сегодня небо будет таким чистым, без пятен и таким светлым» 

(«Ким акъшамки къаранлыгъа, йылдызсыз бошлугъа бакъаркен, бугунь кокюн бу къадар ле-

кесиз, бу къадар нурлу олабиледжегини акълындан кечирмишти?!») [2, с. 30]. 

Акмамбет, впервые услышав эзан (призыв к молитве у мусульман – Т. К.), восхищается 

его оригинальным звучанием и мелодичностью. Страстно желая в будущем стать муэдзи-

ном, он повторяет за имамом, и таким образом, выучив слова призыва к молитве, вскоре 

сам стал оглашать эзан. Мальчик с таким старанием и одухотворенностью своим чистым 

голосом оглашал эзан, что старый имам с теплой улыбкой, шутливо сказал ему, что он не 

Акмамбет, а Джин Мамбет, что буквально означало бесенок Мамбет. С этого дня про-

звище Джин Мамбет стало его вторым именем. Лишь мама, как и прежде, звала его Ак-

мамбетом.  

Все мысли Джин Мамбета были о намазе, Коране, Всевышнем, создателе мира. Чтобы 

самому читать Коран он просит бабушку научить его грамоте, и за два месяца усваивает 

чтение и письмо, целыми днями с особым усердием учит наизусть суры священной книги, 

стремится понять их смысл, своими молитвами обращается к Всевышнему Аллаху. Ему 

больше нравится уединённость. 

Изображение главного героя в таком ракурсе наводит на мысль о влиянии на рассказ 

Дж. Сейдамета «Джин Мамбет» творчества представителей романтизма во французской и 

английской литературах Ж.-Ж. Руссо и Ч. Диккенса, их известных произведений, посвя-

щенных теме детства. 

По романтическим канонам общение с богом (Аллахом) превращается в интимно-

личностное общение, бог как бы превращается в интимного собеседника. Внутренние 

настроения, переживания героя приводят к одиночеству, называемому в литературе «инти-

мизацией», иначе говоря, замкнутости в собственном внутреннем мире. По этому же прин-

ципу личность и общество постоянно находятся в состоянии конфликта друг с другом, и 

личность поддерживает отчуждение между собой и миром для сохранения своего «я». 

Настоящее для романтиков – отчуждение и противостояние внешнему миру [3]. Вышеука-

занные концепции в значительной мере мы прослеживаем в рассказе «Джин Мамбет». 

Джин Мамбет не общается со своими сверстниками-односельчанами, у него нет друзей. 

Он полностью погружен в мир своего воображения, лишь обращаясь к Всевышнему со 

своими молитвами, он получает душевное удовлетворение. 

Однажды с отцом мальчик отправляется в сельское имение бека, на Южнобережье. 

Здесь он впервые видит белоснежную, красивую мечеть с минаретами, высокими как то-

поль, школу. Посещает школьную библиотеку с множеством книг на полках, целыми дня-

ми с упоением читает, рассматривает удивительные иллюстрации. Джин Мамбет будто по-

падает в другой мир и сам тоже преображается, становится жизнерадостным, подвижным и 

общительным, знакомится со своими сверстниками – учащимися школы. 
Прочитав сказку «Волк и ягненок», он никак не может смириться с тем, что волк разо-

рвал ягненка лишь за то, что тот отлучился от отары. Джин Мамбет совершенно не воспри-
нимает всякое ограничение свободы, принуждение. Это очень ярко и эмоционально пока-
зано автором в эпизоде, посвященном чтению Джин Мамбетом сказки «Волк и ягненок», 
оставившей глубокий след в его душе. Джин Мамбета приводит в недоумение поведение 
стада овец, которые не видели ничего даже на расстоянии пяди от себя, их ноги не двига-
лись без страха от палки чабана и большого пса. Он был на стороне ягненка с высоко под-
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нятой головой смотрящего вперед, на далекие другие луга и пастбища. Он задавал себе во-
прос: почему ягненка с острыми глазами, сильным духом, горячим сердцем, легкими шага-
ми, решившего пойти одному на далекие сочные луга, должен и съесть жестокий волк? Он 
спрашивал об этом не только детей в школе, но и учителя. Если больше никто не видел то-
го, что видел ягненок, или же никто не хотел присоединиться к нему, что ему оставалось 
делать?! Однако ни книги, ни дети, ни учитель, никто не ответил ему на терзавшие его ду-
шу вопросы. Читая сказку, он со слезами на глазах приветствовал ягненка, посылал про-
клятия кровожадному, жестокому волку. 

В этом эпизоде автор использует приём – контраст, противопоставление: с одной сто-
роны, овцы в отаре с обычными их привычками и повадками, не способными сделать и ша-
гу без палки чабана и его большого пса, с другой – молодой, задорный, решительный ягне-
нок, готовый к поискам новых пастбищ, т.е. чего-то нового, интересного в жизни. Неслу-
чайно автор включил в рассказ сцену с ягненком, в этой зарисовке можно увидеть схожесть 
в действиях, мыслях и взглядах Джин Мамбета и ягненка, отара овец уподобляется людям, 
живущим в его селе и в других местах, людям темным, забитым, подавленным. Джин Мам-
бет же по своей натуре любознательный, ищущий, стремится познать окружающий мир, 
любит читать, ищет ответы на волнующие его вопросы в книгах. Ягненок по духу близок 
ему и поэтому он его защищает, оправдывает его действия, проклиная кровожадного волка, 
«бросает камень» двуногим «волкам» в окружающем мире, реальной жизни. Ягненок из 
сказки и Джин Мамбет очень похожи трагичностью своей судьбы: оба в стремлении к 
светлой и доброй мечте стали жертвой грубой и жестокой силы. 

Вернувшись в свое село Джин Мамбет мысленно вновь и вновь возвращается в юж-
нобережное село, с замечательными мечетью и школой, вспоминает книги в библиотеке, 
как он желал читать эти книги, черпать из них ответы на многие мучавшие его вопросы. 
Думая о жизнерадостных детях той школы Джин Мамбет вздыхал и говорил про себя: «Ох, 
Всевышний, как я хочу быть с ними…» («Ах, Ярабби, о насыл – насыл онлара къатыла би-
леджекти?») [2, с. 36]. 

Все эти светлые и возвышенные желания и мечты в соприкосновении с серой, однооб-
разной, убогой жизнью у себя дома и в селе, безысходность положения заставляют его за-
мкнуться в своем внутреннем мире и завернуться в молитву: «Теперь он среди камней 
кладбища с замирающим сердцем, склонившейся головкой, слезами, навернувшимися на ма-
леньких черных глазах, протянутыми вверх ручонками, дрожащим глухим мягким голосом 
обращался к «Властелину всего», умолял его, своим языком, своими словами просил предо-
ставить ему белую мечеть с минаретом как тополь, высокую школу и сотню книг» («О, 
артыкъ мезарлыгъын ташлары арасында бузламая (башламыш) юрегиле, букюльмиш 
кучюк башыле, кучюк къара козьлеринде къабаран козьяшларыле, кокке догъру узанан 
кучюк эллериле, титреен богъукъ юмшакъ сесиле «эр шейнинъ Саибине» юзь сюрююр, онъа 
ялварыюр, ондан кенди дилиле, кенди сёзлериле козьлерине сельби минарели беяз джами ве 
юксек мектеп, ве юзьлердже китап вермесини дилеюрды») [2, с. 36]. 

Автор проводит параллель с судьбой, состоянием души Джин Мамбета и плачевным 
видом мечети в их селе: «… Мечеть с разрушенными и почерневшими стенами, дырявой 
крышей, место, которое должно служить для возвышения мыслей и счастья, стало цар-
ством голубей и ворон» («…Йыкъыкъ джамининъ титреен диварлары, тешик таваны, ин-
санларын рухларыны эр ерден зияде енгилликле, сеадетле яшая биледжек бу дуварлар ара-
сы гогерджинлер ве къаргъаларын салтанат ери олмушты…») [2, с. 36–37]. 

Однажды Джин Мамбет, будучи с мамой на уборке в гостиной у бека (местного богача) 

увидел на столе красивый серебряный чернильный прибор с ручкой и висевший на стене 

красный футляр с Кораном. Он с восхищением рассматривал орнаменты прибора, который 

был намного красивее, чем у детей побережья. Только высохшие чернила в нем и поломан-

ная ручка терзали его душу, скребли сердце… Ему было обидно видеть, что таким краси-

вым чернильным прибором и ручкой здесь давно не пользовались. Когда мама по его 

просьбе достала Коран и дала ему посмотреть, как он обрадовался, как от изумления широ-

ко раскрылись его глаза! Вот как описывает автор состояние Джин Мамбета в этот момент: 

«Он с такой любовью и изумлением рассматривал тексты с красивыми золотыми буква-
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ми, обрамленные тонким цветным орнаментом на каждой странице, выделение сур, ая-

тов, заглавных букв. Смотря на все это, он никак не мог насладиться всей этой красотой. 

Он полюбил этот Коран больше всего…» («О, о ялдызле язылан саифлере онунъ индже 

ренкли орьнеклерле ишленмиш чеврелерине, сюре башларына, дуракъларына, харекелерине 

бакъуп доймаюрды. Бу Къураны эр шейден зияде севмишти») [2, с. 37]. 

С этого дня его душу мучает одна мысль, одна мечта, одно желание – заполучить их. В 

его мыслях это решение все больше оживлялось и крепло. Это решение крепнет в нем по-

сле того, как ему приснился сон, в котором мальчику дарят чернильный прибор и Коран в 

футляре. Наконец, он решает осуществить задуманное, проникнув в гостиную бека. В пят-

ницу вечером, дрожа от тяжелых мыслей в голове, Джин Мамбет медленно вышел из дома. 

Эти его тяжелые шаги вели его не к кладбищу, а к настоящей, полноценной жизни. Автор 

пишет: «В эти минуты темной ночи его маленькое сердце учащенно билось не из-за обиды, 

а мечтой радости освещать лучами из книжного мира. Его окрыленный дух хотел сесть 

не на камни у могилы его бабушки, а находящейся далеко отсюда в тени большой мечети с 

минаретом и здания школы, оказаться в настоящей счастливой жизни» («Онунъ кучюк 

юреги бу дакъикъаларда о къаранлыкълар арасында хюзюнле, кедерле чырпынмагъа дегиль, 

китап дюньясындан япылан нурларле парламакъ севинчин арзусыле чырпыныюрды. Онунъ 

къанадланмыш руху артыкъ къартанасынынъ башы уджундаки ташлара дегиль, 

узакъларда юксек минарели беяз джамининъ талдансындаки мектебин сыралары устюне 

къонмакъ истеюрды») [2, с. 38]. С обретением Корана и чернильного прибора он возлагал 

надежду на изменения в своей жизни и осуществление своей мечты. 

Автор оригинально описывает эпизод проникновения Джин Мамбета в гостиную по 

доске, приставленной к окну: «Он, карабкаясь по доске, ловко продвигался вперед… видев-

шие его в этот момент не сомневались, что он бы прошел и через тончайший адский 

мост» («О, тахта устюнде о къадар чеберликле тырмалана-тырмалана илерилеюрды ки… 

ону о дакъикъада коренлер, онунъ о тахта сырат копрюсинден индже ве ондан кескин ол-

сайды биле, къолайлыкъле кечеджегине инанырдылар») [2, с. 38]. Описание душевного со-

стояния героя является кульминацией рассказа: «Теперь Джин Мамбет с сердцем, трепе-

щущим как у птицы, с глазами, в глубине которых бушует и радость и страх, приблизил-

ся к столу и дрожащими пальцами взял в руки любимый чернильный прибор» («Иште, 

Джын Мамбет бир къуш киби чырпынан юрегиле, деринликлеринде севинчле къоркъу 

далгъаланан козьлериле о масая якълашмыш ве севимли кумюш дивити титреен пар-

макълары арасында сыкъмагъа башламышты») [2, с. 38]. 

Но его самое великое желание оставалось во второй комнате, высоко на стене! Эта 

даль, эта высота так пугала его, так потрясала его дух! Его тревоги и волнения очень ярко и 

эмоционально переданы в следующих строках: «…Отчего, отчего его ноги сковываются 

цепями, сердце так сильно бьется, будто хочет вырваться из груди? Что сжимает его 

горло? Отчего его глаза заволокла пелена?!» («Неден-неден онунъ аякълары зынджырле-

ниюр, юреги коксюнден фырлаяджакъ киби, къуветле уруюр? Не онунъ богъазыны 

тыкъаюр? Эбет, неден-неден онунъ козьлери булутланыюрды!?») [2, с. 39]. 

Когда Джин Мамбет, забравшись на сложенные на столе подушки, потянулся за Кора-

ном, то потерял равновесие и с грохотом упал на пол. Его хватают и бросают в темный, хо-

лодный подвал. В этот момент его больше всего заботит то, что теперь он навсегда лишит-

ся подаренного ему дорогого Корана, полюбившегося чернильного прибора. Что никогда 

больше не сможет любоваться их красотой, читать аяты и суры Священной книги, огла-

шать эзан и призывать правоверных мусульман к молитве, приобщаться к книгам из биб-

лиотеки, присоединиться к учащимся-товарищам в школе на Южном берегу. Это было 

настоящей катастрофой, бедствием для него, крахом самых возвышенных, светлых жела-

ний. Теперь он терял всякую надежду на счастье в этой жизни, в этом мире. Его изму-

ченная детская душа ищет спасения в ином, виртуальном мире, о котором он читал на 

страницах Корана, много думал, размышлял, где совершенно другие порядки, все по-

другому… 
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Поздно ночью его мать Шерифе енге, придя к двери подвала, слышит радостный голос 

сына, разговаривающего с кем-то. Мать удивленно спрашивает, с кем он беседует. Джин 

Мамбет отвечает, что здесь ему хорошо, с ним вместе находятся красивые девушки-ангелы, 

он на красивом жеребенке вместе с ними летит к большой белой мечети с минаретами, по-

хожими на стройные тополя, светлую школу, еще лучшую, чем школа на южнобережном 

селе, где товарищи-ученики ждут его, библиотека с множеством книг на полках. «Ах, ма-

мочка, с каким нетерпением я жду встречи с ними!» («Ах, аначыгъым, не вакъыт о буюк 

мектеп огюнде мени беклеен аркъадашларыма къавушыюрым!») [2, с. 41]. Это были его 

последние слова. Утром, открыв дверь подвала, все увидели бездыханное тело Джин Мам-

бета. Его дух уже витал далеко, высоко в небесах, оказался в мире, который он сам искал и 

всегда мысленно к нему стремился. 

В конце рассказа автор отмечает, что старик, рассказавший ему эту историю, с глубо-

кой печалью и сожалением подчеркнул: «Наши беки (господа) занимались всегда лишь од-

ним – молодые бокалами, старшие лишь проблемами мостов и теккие (молельня дервишей – 

Т.К.), а не духовными проблемами подрастающего поколения, выявлением и развитием 

способностей одаренных детей» («Бизим беклеримизин яшлары къаделерден, къартлары 

копрюлерден, теккелерден зияде миллет баласынынъ рухтаки истидады корьмеге ве ону 

нурландырмагъа чалыша идилер») [2, с. 42]. 

В рассказе автор трагическими нотками описывает действия, дела, мысли переживания 

главного героя Джин Мамбета, которому присуще неустранимое противоречие между 

стремлением к возвышенному идеалу и принципиальной невозможностью его достижения 

в существующей общественной среде. 

Джафер Сейдамет для более полного выражения идейного смысла рассказа блестяще 

решает задачу композиционного строения, сосредоточив внимание на основной проблеме, 

воплощает его в образе главного героя и других персонажей через характеры, мысли и 

настроения, добивается их сочетания таким образом, чтобы они звучали с наибольшей убе-

дительностью, ярче раскрывали существенные стороны реальной действительности, вызы-

вали глубокую работу мысли у читателя. Для изображения картины жизни писатель ис-

пользует такие элементы композиции: заглавие, эпиграф, лирические отступления, встав-

ные эпизоды, портрет, окружающую обстановку. 

Джафер Сейдамет как талантливый художник умеет маленьким, незначительным 

штрихом, порой кажущимся не столь существенным, сообщать читателю очень важные 

сведения, нюансы описываемого события, предмета, психологического состояния героя. 

Так, в эпизоде рождения Джин Мамбета автор фразой «в низеньком доме с соломенной 

крышей» дает понять читателю, что данная семья из бедных, живет в нужде и трудностях. 

Как известно, в Крыму более или менее обеспеченные люди не только в городах, но и в се-

лах строили дома с черепичной или жестяной крышей, у бедных же дома были с соломен-

ной крышей. Лексика рассказа отличается особым стилем писателя, изяществом текста, бо-

гатством родного языка с диалектом южнобережья, умением и способностью выражать са-

мые тонкие, глубокие мысли и переживания героя и персонажей. 

В начале рассказа автор вместо эпиграфа приводит слова: «С вечным уважением к 

«Янко-музыкант» Хенрика Шинкевича», что указывает на существующую связь между 

рассказом «Джин Мамбет» и «Янко-музыкант». Основная сюжетная линия рассказов схо-

жа, в рассказе «Янко-музыкант», главный герой десятилетний польский мальчик, так же 

как и Джин Мамбет родился слабым, болезненным, растет без отца в нужде и бедности, 

имеет большое желание заниматься музыкой, играть на скрипке, пытается смастерить 

скрипку и играть на ней. Однако из этого ничего не получается. Ему не дает покоя одна-

жды увиденная на барском дворе скрипка, на которой время от времени бездарно играет 

лакей. Янко хочет поближе посмотреть на нее, подержать в руке. Однажды ночью, не 

удержавшись, он пытается, проникнув в дом заполучить свою мечту, но его схватили как 

вора, подвергли порке палками, отчего он скончался. 

Как видим, в обоих рассказах главные герои погибают от обвинения в воровстве. Ген-

рих Сенкевич объясняет идею своего рассказа словами богатых владельцев усадьбы после 
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возвращения из путешествия в Италию: «Что за прекрасная страна Италия! Какое сча-

стье отыскать там таланты и помогать им…» [4]. То есть богачи, не видя талантливого 

земляка рядом с собой, оказав помощь талантам в Италии, считают себя счастливыми. 

В конце рассказа Дж. Сейдамет в художественном обрамлении описывает, как ровно 

через год после смерти Джин Мамбета в гостиной бека компания богатых из двух десятков 

человек, пьянствуют и веселятся, транжиря немалые деньги, оглушая громкой музыкой и 

пением всех вокруг, не позволяя, таким как Меннан уединиться и помянуть своих усопших 

близких. Они и не думают о покаянии за смерть безвинно убитого Джин Мамбета, их не 

волнует судьба одаренных детей из народа, и в конечном итоге – будущее нации.  

В рассказе «Джин Мамбет» ярко проявилась еще одна грань литературного таланта 

Джафера Сейдамета, как автора произведения о талантливых детях. Ему со знанием осо-

бенностей детской психологии и мироощущения удалось очень убедительно показать 

внутренний мир своего маленького героя, его глубокие душевные переживания от трудно-

стей и невзгод реальной жизни, передать редкие случаи радости и счастья. 

Рассказ «Джин Мамбет», по нашему мнению, можно отнести в число идейно и художе-

ственно наиболее зрелых произведений крымскотатарской детской литературы. Он должен 

занять свое заслуженное место в ряду произведений для детского чтения, а также быть 

включен в школьные программы по крымскотатарской литературе.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению концепта «знание» в крымскотатарской 

поэзии конца XIX–XX столетий. Осуществление исследований в данном направлении фор-

мирует качественно новые взгляды на поэтический продукт эпохи, отразивший специфику 

крымскотатарского просветительства, и способствует восполнению лакун в истории 

изучения исследуемого периода. 
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THE CONCEPT OF ‘KNOWLEDGE’ IN THE CREATIVE RECEPTION 

OF CRIMEAN TATAR POETS OF THE WAWKENING PERIOD 

Summary. The article studies the concept of «knowledge» in the Crimean Tatar poetry of the 

XIX–XX centuries. Implementation of the researches in this area creates qualitatively new per-

spectives on poetic product of the epoch, reflecting the specifics of the Crimean Tatar enlighten-

ment, and helps to replenish the gaps in the history of the study of the researching period. 
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«Знания – лучшие украшения человека» [1, с. 10], «средства к цивилизации, а цивили-

зация – и цель, и способ для человеческой жизни» [1, с. 27]. Под таким этическим кодексом 

происходило формирование крымскотатарской общественной и литературной жизни на 

рубеже XIX–XX столетий. Импульсом для развития национального поэтического творче-

ства в новой формации послужила просветительская идеология. Западноевропейский куль-

турологический опыт перенимался прогрессивно мыслящими представителями народа и в 

синтезе с генетическим кодом внедрялся в различные отрасли социальной сферы. В нацио-

нальном поэтическом искусстве обозначились новаторские идеи, повлекшие за собой эво-

люцию творческих принципов. Происходила ломка средневековых эстетических представ-

лений, творческий объектив поэтов был сфокусирован на вопросах народного бытия и обо-

значен «глубочайшим вниманием к внутреннему миру человека» [2, с. 28]. 

Целью данного исследования является изучение концепта «знание» в творчестве 

крымскотатарских художников слова эпохи Пробуждения. 

Изучение истории научных изысканий по крымскотатарской поэзии данного периода 

показательно свидетельствует о наличии разноплановых работ. В авангарде критического 

осмысления поэтического продукта эпохи находились такие поэты и писатели первых де-

сятилетий прошлого столетия, как А. Айвазов, О. Акъчокъракълы, И. Гаспринский, А. 

Одабаш, востоковед А.Н. Самойлович. Позднее, уже в 20–40-е годы, когда обозначился 

расцвет литературно-художественной культуры и национальная периодика включала в себя 

десятки наименований, к ним присоединились А. Гирайбай, А. Лятиф-заде, Б. Чобан-заде, 

А. Крымский, Дж. Сейдамет, З. Джавтобели, Э. Шемьи-заде, А. Алтанлы, А. Фетислямов. 

Во второй половине XX столетия публикуются труды Ш. Гаспринской, Дж. Сейдамета, И. 

Отара о самоотверженной личности политика, поэта и прозаика начала XX века Н. Челеби-

джихана. Поэтическое творчество 1883–1917 годов прямо или косвенно затрагивается в 

критических заметках З. Джавтобели, С. Нагаева. В изучении современной историографи-

ческой базы вопроса первоначального внимания заслуживают труды профессора И. Кери-

мова, исследования Т. Киримова, М. Миреева и др. 

Анализ хроники исследовательских работ, историческая значимость которых несо-

мненна в объективной интерпретации крымскотатарской поэзии эпохи Пробуждения, сви-

детельствует о мало изученности категории «знание» в творчестве поэтов, что и подтвер-

ждает актуальность исследования. 

Идейной задачей крымскотатарских стихотворцев конца XIX – начала XX веков было 

«пробуждение» и просвещение народа. Творцы художественных ценностей все больше ак-

туализировали социальные проблемы, разрешение которых связывали с просветительским 

мировоззрением. Они призывали к грамоте и стремлению к познаниям. 

Если будем жить по-старому, жизнь будет очень мучительна. 

Надо читать и писать! [3, с. 45]. 

С подобным призывом обращался к своим единоверцам Хабибулла Керем. Говоря 

«жить по-старому» он имел в виду малограмотность, ограниченные взгляды и стереотипы, 

препятствующие прогрессивной динамике в общественной жизни. Собственный опыт по-

эта подсказывал ему, насколько важны знания в земном бытие и «что за великое дело для 

человека – наука» [3, с. 46]. 

Башыма гелени язмадан аджиздир къалемлер, 

Нелер чектирди бу джахиллик ве не тюрлю эмеклер [4, с. 36].  

Построчный перевод: 

Все то, что пережил я, перо не может описать, 

Чего только я не вытерпел, каких только мук от этого невежества! 

Летописец Керем не имел возможности получить хорошее образование, и лишь при-

родное чутье и житейская мудрость подвели его к мысли о ведущей роли просвещения.  

Идея о сущности знаний, об основополагающей роли просвещения в человеческой 

жизни занимала центральную позицию в художественном творчестве и других поэтов пе-

риода Пробуждения (1883–1917 гг.). Знание включало в себя «не только духовные позна-

ния или науки, но вообще все знания, науки, сведения и искусства, необходимые для ду-
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ховной и материальной жизни» [1, с. 26]. Стихотворцы открыто призывали к учению, они 

обращались к растущему поколению, зная, что будущее нации зависит от культурно-

эстетического воспитания и интеллектуального уровня его молодого племени. 

Чоджукъ гит мектебе 

Акъ верир мертебе! [5, с. 23].  

 

Дитя, иди в школу, 

Всевышний тебе поможет! 

В своих творческих позициях поэты, посредством осмысления социокультурных явле-

ний, позитивно оценивали роль знаний и просвещения, тогда как невежество – «злейший и 

беспощадный враг» [1, с. 26] и отсутствие стремления к познаниям трактовались противо-

речащим человеческой природе. Они высказывали мысль о том, что осведомленность и 

глубокий интеллектуальный потенциал способствуют преодолению социального гнета и 

притеснений, благоприятствуют формированию экономического подъема и качественно 

преобразует условия жизни. 

Окъу, джаиль къалма, 

Дюньяда хор олма, 

Илимсиз эмек ёкъ, 

Билен эр даим токъ [5, с. 23].  

 

Учись, не будь невежей, 

Не попирайся в мире, 

Без науки нет работы, 

Знающий всегда сыт. 

В художественной интерпретации Усеина Шамиля Тохтаргазы «знание» выступает ос-

новополагающим фактором духовно-материальной организации человеческого бытия. 

Бундан сонъра онсыз аят олмаяджакъ, 

Онынъ иле ачылан гуль солмаяджакъ, 

О олан ерде зулума ер къалмайджакъ, 

О – окъувдыр ки, чоджукъларынъ малыдыр, 

О – илимдир ки, инсаннынъ кемалыдыр! [5, с. 12]. 

 

Теперь без него жизни не будет, 

Цветок, раскрывшийся с ним, не завянет, 

Там, где оно, места гнету не будет, 

Это – ученье, достояние детей, 

Это – наука, совершенство людей! 

Автор, репрезентируя актуальность обучения, овладения науками, определяет путь по-

знания как единственный в достижении совершенства. Он тонко формулирует мысль о си-

стемности мироздания, о взаимозависимости существующих житейских ценностей. Любая 

нация является оригинальной составляющей мира, функционирование которой возможно 

лишь посредством приобретения определенных знаний. Лишённый же возможности про-

свещения народ подвергается исчезновению. 

На рубеже XIX–XX столетий поэтическое вдохновение авторов было направлено на де-

тальное изображение картины социальной жизни и насущных проблем мусульман полу-

острова. В произведениях актуализировались преобразования бытийного уклада и характе-

ризовались существующие классовые противоречия. Референция аксиологической сущно-

сти «знаний» осуществлялась параллельно с описанием негативной составляющей «неве-

жества». 

Дюнья баглы акирете. 

Чаиль олса бир адам 

Ольгенде де чекер чеза 

Эксимез башы белядан! [6, с. 12]. 
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Бренный мир повязан с вечным. 

Если невежа, 

После смерти тоже будешь страдать, 

Не убавятся неприятности! 

Просвещение народа через приобщение к науке было потребностью времени, движу-

щей силой прогресса. «Наше время – время знаний. Мир – это поле борьбы знаний: без 

знаний не существовать на нем!» [1, с. 27]. Эпоха, когда могущество и слава достигались 

посредством физического преобладания, осталась позади, произошла переоценка ориенти-

ров и ключевую позицию заняли иные аксиологические доминанты. 

Приоритеты нового времени базировались на гуманистическом принципе и интеллек-

туальном превосходстве, призванные разрешить существующие проблемы в обществе. 

Востребованность просвещенного общества задавала «тон и направление всему строю со-

временной жизни» [1, с. 92]. 

Мировоззрение крымскотатарских поэтов периода Пробуждения, как было отмечено 

ранее, формировалось под сенью прогрессивных идей И. Гаспринского, чьи принципы 

культурного возрождения являлись синтезом коранических постулатов «с требованиями 

человеческого прогресса» [1, с. 44]. Его мысли, отраженные на страницах «Терджиман»а, 

подпитывали молодое поколение, которое в последующем продолжало просветительскую 

традицию своих предков. В одной из своих статей И. Гаспринский пишет: «Что знаете, по-

старайтесь передать другим, <…>. Просветите хоть одного человека» [1, с. 28]. Исламское 

вероучение поощряло передачу и распространение знаний. Это предписание просветителя 

нашло отклик в творчестве поэтов, которые в свою очередь в знаниях видели не иссекае-

мую силу, признание и уважение. 

Шинди бизге бильмек керек! – 

Энъ тогърусы, къыскъасы бу! 

Анджакъ бильги нуру иле 

Айдынланыр Татар юрду! [7, с. 24]. 

 

Нам сейчас нужны лишь знания – 

Это самый верный путь! 

Край татар во мраке ночи 

Осветит лишь знаний луч! 

Автор поэмы «Алтын ярыкъ» («Золотой луч») Хабибулла Одабаш взывал своих совре-

менников, находящихся «во мраке ночи», осознать «верный путь» – путь просвещения, 

приобщиться к европейской цивилизации и таким образом вдохнуть новую жизнь в обще-

ственное устройство [8, с. 81]. Бильмек – бизим джанымызнынъ керегидир [7, с. 25] / По-

знавать – потребность нашей души. 

«Учитель и мастер всего – это знание» [1, с. 11], без которого невозможно гармоничное 

развитие человечества. Эта мысль красной нитью проходит в крымскотатарском поэтиче-

ском наследии рубежа XIX–XX веков. 

«Единственно, что в мире неразлучно остается при человеке, это – доброта и знание» 

[3, с. 45], – писал Х. Керем в своем дневнике. Этой аксиомы придерживались и другие ав-

торы. «Знание – лучшие украшения человека <> это нечто столь сильное, что благодаря им 

слабое существо человека делается повелителем и султаном света, при незначительной во-

ле приневоливает природу, отделяет друг от друга части света, соединяет друг с другом 

моря, в пустыни проводит воду, на водах создает сушу. Благодаря знаниям человек из всего 

извлекает себе пользу и удовольствие, заставляя служить себе все силы природы. Образует 

государства, в пределах коих не заходит солнце; строит города, где ночью так же светло, 

как днем!» [1, с. 11]. 

Просветить свой народ, повысить уровень его грамотности – было первостепенной за-

дачей крымскотатарской интеллигенции на рубеже XIX–XX столетий. В рецепции поэтов 

«знание» означало познания и науки, необходимые для духовной и материальной жизни. 

Антиподом «знанию» выступало «невежество» («джаиллик»). В произведениях часто ис-
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пользовались лексемы, отождествляющиеся со «знанием», в частности это «ышыкъ», 

«ярыкъ» («свет»), «нур» («луч»), «илим» («наука»), «кунеш» («солнце»), «ай» («луна»). 

«Невежество» ассоциировалось с «къаранлыкъ» («темнота»), «къара» («темный», «чер-

ный»), «юкъу» («сон»). 

О пользе знаний в человеческой жизни писал каждый стихотворец. С.А. Озенбашлы в 

рукописном сборнике «Фонограф хакъайыкъ» («Голос истины») высказывал тревогу о пас-

сивности народа и об отсутствии стремления к знаниям. Х. Керем в собрании своих поэти-

ческих сочинений «Гонджа-и-эфкяр» («Бутон мыслей») описывал вредоносную сущность 

«невежества». О. Акчокраклы в сборнике оригинальных и переводных произведений 

«Къырым гонджелери» («Крымские бутоны») воспевал просветительское дело И. Гасприн-

ского. У.Ш. Тохтаргазы в своем поэтическом издании «Налеи Къырым» («Стоны Крыма») 

активно призывал к просвещению. А. Чергеев в поэмах «Эшид, мевта не севлеюр!» 

(«Услышь, что говорит покойник!»), «Аджи Ислям молла» («Мулла Аджы Ислям»), 

«Такъдир» («Судьба») сетовал на народную безграмотность, демонстрировал бесполез-

ность и пагубность старометодной системы образования, калечащей психологию подрас-

тающего поколения. Аналогичные мысли излагал Я. Шакир-Али в поэтическом сборнике 

«Дуйгъуларым» («Мои чувства») и с повышенной эмоциональностью взывал к знаниям. О 

благе наук и стремлении к познанию писал У. Сами. С характерной экспансивностью вы-

сказывался о спасительной силе просвещения Дж. Керменчикли. Х. Одабаш обозначал ос-

новополагающую роль образования в человеческой жизни. В философской поэзии Н. Челе-

биджихана путь к просвещению является предназначением каждого. 

Таким образом, исследование поэтических произведений крымскотатарских художни-

ков слова конца XIX – начала XX вв. свидетельствует о том, что концепт «знание» рас-

сматривался поэтами как потребность века, спасение от невежества, избавление от гнета, 

сила, уважение, духовная потребность, человеческое предназначение, путь к совершенству, 

вечности и определил характерную особенность поэзии эпохи в целом. 
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РОМАН Н.А. ПОПОВА «АЛИМ – КРЫМСКИЙ РАЗБОЙНИК» 

КАК ОПЫТ РОМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СЮЖЕТА ОБ АЛИМЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Аннотация. В статье на материале романа делается попытка рассмотреть опыт 

романтической интерпретации сюжета об Алиме Азамат оглу в русской литературе. 

Автор романа по-своему переосмысливает и переписывает сюжет, характер героя, 

мотивы его поступков. Как и во всех романтических произведениях, в романе звучит тема 

судьбы, рока. 

Ключевые слова: роман, романтизм, сюжет, характер. 
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Seitiahiaieva T.R. 

‘ALIM – CRIMEAN ROBBER’, A NOVEL BY N.A. POPOV 

AS AN EXPERIENCE OF ROMANTIC INTERPRETATION 

OF THE TOPIC ON ALIM IN RUSSIAN LITERATURE 

Summary. The author attempts to consider the experience of romantic interpretation of the 

story about Alim Azamat oglu in Russian literature on the material of the novel. 

Author of the novel by his own reinterprets and rewrites the story, the character of the hero, 

the motives of his actions. Like all romantic works, the novel brings up the theme of destiny, fate. 

The author has created in the original novel, a love story. 

Keywords: novel, romantic, story, character. 

 

Постановка проблемы. Невероятную известность в среде русскоязычного населения 

Крыма образ Алима приобрёл после выхода в 1895 году романа Н.А. Попова «Алим – 

крымский разбойник». Поиск желанного идеала заставляет писателя искать своего героя в 

Крыму, в славном прошлом. Это предопределило интерес Попова к народным преданиям, 

народному творчеству. 

Цель статьи – рассмотреть роман как опыт романтической интерпретации сюжета об 

Алиме Азамат оглу в русской литературе. 

Изложение основного материала. Автор по-своему переосмысливает и переписывает 

сюжет, характер героя, мотивы его поступков. Основой стиля является изображение внут-

реннего мира человека. Центральная идея романа – героизация личности, которая вступает 

в битву с враждебной средой, страдания и уход героя на чужбину. Это произведение драма-

тическое. 

Действие романа происходит в Крыму. Для русских Крым, Кавказ, вообще Причерно-

морье всегда являлись далёкими, необыкновенными, таинственными территориями. Разви-

тие сюжета в экзотических условиях – это одна из характеристик романтического произве-

дения. Кроме того, на наш взгляд, «южный» пейзаж связан с важнейшими для романтиче-

ского сознания проблемами свободы и необходимости, смерти и бессмертия, места челове-

ка в истории и обществе: население южных регионов Российской империи постоянно бо-

ролось с властями, отстаивая свою свободу и независимость. 

Концепция романтизма – принцип романтического двоемирия – отражён в романе в 

полную силу. Это выражается в несоответствии, разладе идеального и реального мира, 

мечты и жизни, противостоянии романтика и окружающего мира. В основе сюжета произ-

ведения лежат острые конфликты, исключительные герои раскрываются в исключительных 

ситуациях. Трагичен романтический конфликт в произведении: основой противостояния 

стала ситуация неволи. Как и во всех романтических произведениях, в романе звучит тема 

судьбы, рока. Участь героя предопределена: Алим у Попова не выдерживает схватки с 

судьбой. Так автор показывает, что конфликт человека с судьбой неразрешим. 

Главные герои сильные, гордые, свободолюбивые, одинокие, мужественные и щедрые. 

В качестве формы жизни они избирают «горение», их жизнь полна риска и опасности. В 

романе характер Алима раскрывается через любовь к Рахиль, отношения с людьми, любовь 

к Крыму, тысячи вещей, которые сопряжены с каждым человеком. 

Одна из главных в произведении тем – бессмертная тема любви. Художественная про-

блематика романа располагается в любовной плоскости. Она связана с темами любви меж-

ду мужчиной и женщиной и любви к Аллаху. Автор проводит основных героев через испы-

тание любовью, её силой. И прохождение этого испытания предопределяет судьбу героя, 

оправдание его поступков в глазах автора и читателя. Отказаться от любви для героев зна-

чило умереть. Любовь приносит не только радости, но и горести. Но всё же это чувство 

неотвратимо и предначертано судьбой. Смерть возлюбленной приводит героя к череде раз-

мышлений о бренности бытия и вечности Всевышнего. 

В качестве художественного образа (образа обручения) выступает первое свидание в 

саду Алима и Рахиль, когда молодой юноша склоняется над незабудками – любимыми цве-
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тами Рахиль. Выделенный нами художественный образ цветов – важнейшая деталь формы 

феерии. Благодаря этим деталям произведение Н.А. Попова начинает «жить». Оно получа-

ет главных действующих лиц (Алима и Рахиль), места их встречи (сад, грот, яйлу), а также 

условие любви (договор быть всегда вместе, уплыть в Турцию), средство (взгляд из-за цве-

тов), результат (принадлежность друг другу, смерть из-за любимого). 

В отношениях между Рахиль и Алимом взаимное признание становится возможным 

благодаря темноте ночи, живописности сада, словно шепчущего им о любви. Сад является 

постоянным местом встреч влюблённых. Осознание неотвратимости живущих в них чувств 

герои постигают через красноречивое молчание, горение глаз, объятия и первый искренний 

поцелуй. 

Автор создал в романе оригинальную любовную историю, он с удивительной точностью 

передал внутренние переживания влюблённых, робкие попытки их сближения. Н.А. Попов 

был склонен к неторопливому и обстоятельному живописанию пейзажа, наружности геро-

ев, их разговоров и душевных состояний, сосредоточиваясь то на одних, то на других сто-

ронах воссоздаваемой реальности, в частности, обстоятельные портретные характеристики 

Алима и Рахиль, описание его жилища. Для автора герой – разбойник, окружённый роман-

тическим ореолом. В романе функцию мотива выполняет словосочетание «знаменитый раз-

бойник». Это словосочетание запечатлевает романтическую и одновременно трагическую 

душевную стихию. Мир героя здесь связывается с «бурей страстей» и уходом из отчизны, 

сопрягается с неизъяснимым чувством грусти, безграничной свободы, вольного полета. Ге-

рой – яркая, независимая личность, индивидуалист, противопоставлен другим персонажам. 

Он не удовлетворён настоящим, устремлён к идеалу, находится в конфликте с обществом, 

живёт эмоциями. Натура глубокая, неизведанная, полная необъяснимых тайн и загадок. 

Автор даёт детальную оценку социальной обстановке на полуострове. Рассказ о при-

ключениях Алима начинается с описания Карасубазара, где жила героиня романа красави-

ца Рахиль, положившая первый камень того здания, которое впоследствии обрушилось на 

голову Алима и придавило его своей тяжестью, преобразив джигита в аджи. 

Натура у Рахиль была кипучая, порывистая и страстная. Часто любила она, оседлав 

скакуна, уезжать в горы. Едва ли возможно было принудить Рахиль сделать то, чего она не 

желала, её нельзя было удержать дома никакими цепями, это был ураган, не знавший пре-

пятствий. В натуре Рахиль была масса противоречий и странностей. Она была очень горда 

и тщеславна, но, обладая пламенной необузданной натурой, отличалась детской застенчи-

востью. Как повествуется в романе, Алим обладал натурой ещё более дикой и необуздан-

ной, чем караимка. Рахиль училась, читала романы, Алим далее крымских степей и гор не 

имел ни о чём понятия и кроме стиха из Корана, слышанного им в мечети Копек, ничего не 

знал. 

Алима нанял в работники караим Бабаджан. Он отдал Алима в распоряжение Рахиль, 

она заставляла его обрезать и окапывать кусты, сажать молодые деревья, поливать цветы, 

то есть исполнять должность садовника. Бабаджан был рад, что новый садовник угодил до-

чери, она ещё более полюбила сад, почти целый день находилась в нём и, казалось, забыла 

скакать по горам. Бабаджан очень любил свою дочь, восхищался её необыкновенной красо-

той, но часто серьёзно задумывался, предчувствуя, что она принесёт ему великое горе. 

Рахиль была очень довольна новым садовником, он преобразил её заросший сад так, 

что его нельзя было узнать. Бабаджан не обратил внимания на наружность Алима, потому 

что он поступил к нему на службу простым работником. Юная Рахиль, напротив, обратила 

внимание на своего красавца садовника и влюбилась в него со всей страстью дикой 

необузданной натуры. 

В романе подробно описано развитие любовных чувств Алима и Рахиль. Восточная 

гордость удерживала Рахиль от выражения симпатии своему садовнику. Когда он обращал-

ся к ней с какими-либо вопросами, она отвечала ему холодно и коротко, как подобает 

настоящей ханым. Рахиль лишь издали любовалась им, как красивой картинкой, не позво-

ляя себе ни малейшей фамильярности с простым работником. Холодность молодой хозяй-

ской дочери не могла заглушить впечатления, произведённого красавицей караимкой на 
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молодого джигита. С первого раза, когда Алим увидел эту «гурию, достойную украсить рай 

Магомета, он воспылал к ней вулканической страстью» [1, с. 35–36]. 

Несколько месяцев не решались сблизиться Рахиль с Алимом. Сближению юных сер-

дец мешали гордость караимки и застенчивость влюблённого садовника. Рахиль особенно 

нравилось, что молодой садовник так внимательно занимался её любимыми цветами – 

незабудками. Алим не мог этого не знать и отдавал особенное преимущество незабудкам. 

Здесь образ незабудок ассоциируется с образом Рахиль. 

После того дня, когда Алим так благоговейно склонялся над незабудками и огнём сво-

их карих глаз сообщил девушке, почему он так любит незабудки, для неё открылось, что 

молодой садовник её любит, и в душе караимки стала происходить борьба. Ей очень нра-

вился Алим, какая-то непреодолимая сила влекла её к нему, но гордость удерживала её, ру-

ководила каждым шагом и заставляла по возможности избегать встречи с молодым челове-

ком. Рахиль считала, что в любви гордость женщины всегда поддерживает её достоинство, 

но она не представляла, к каким ужасным последствиям приведёт её это чувство. 

Так юная Рахиль боролась всеми силами своей души с зарождавшимся чувством любви 

в её горячем сердце. Вид Алима смущал её, она старалась избегать его. Когда он почти-

тельно приветствовал её по утрам, сердце её трепетало, голос Алима казался ей гармонич-

ным, чарующим, его нежный и страстный взгляд вызывал густой румянец на её щеках. Эта 

постоянная борьба, потеря сна и аппетита неблагоприятно подействовали на организм Ра-

хиль: она стала худеть, со щёк спал румянец, чёрные глаза потускнели. 

Гордая Рахиль возмущалась до глубины души и часто себе говорила: «Как я, дочь име-

нитого купца Бабаджана, заинтересовалась простым рабочим!» [1, с. 42]. Гордость Рахиль, 

хоть и страдала от сознания, что простой работник осмелился её полюбить, однако его 

скромность ей не очень нравилась. В ней происходила отчаянная борьба не на жизнь, а на 

смерть. В роковой вечер, когда Алим и Рахиль сблизились, душевное состояние красавицы 

было особенно тревожно. Это состояние героини подчёркивается разразившейся грозой. 

Рахиль, погубившая Алима, отличалась непоследовательностью, впадала в крайности. 

Она влюбилась в Алима, но из-за гордости не хотела себе в этом признаться, однако был 

момент, когда природа, прогнанная в двери, неожиданно влезла в окно. Тёмная южная 

ночь, стройная красивая фигура молодого татарина, пылкий организм Рахиль сделали своё: 

она раскрыла объятия Алиму, и если бы не помешала старая англичанка, последствия увле-

чения молодой девушки могли быть непредсказуемыми. Рахиль мигом опомнилась, страст-

ное чувство замолкло, его сменила гордость купеческой дочки. На базаре ей казалось, что 

каждый встречный, глядя на неё, иронически улыбался. Воспоминание о пламенном поце-

луе Алима жгло её нежные щёки, она не могла осознать, что сама же вызвала этот поцелуй, 

что полюбить её, необыкновенную красавицу, так естественно. Встретив Алима с его жгу-

чими глазами и блаженной улыбкой, Рахиль совсем потеряла рассудок, ею руководило 

только одно чувство: как бы отомстить этому злодею, возбудившему в ней любовь к себе, 

простому работнику, и прекратить это недостойное чувство. Ей казалось, что Алим на гла-

зах толпы хочет поцеловать её так же, как поцеловал в саду. Она заподозрила Алима в том, 

что чувствовала сама, и если бы фальшивая гордость не пришла ей на помощь, она сама бы 

бросилась в объятия Алима, невзирая на свидетелей, и готова была забыть весь мир. И вот 

она с криком разорвала нитку своего жемчуга и объявила, что Алим хотел её ограбить. 

Эмоциональная незрелость, нежелание разобраться до конца в своих чувствах толкают 

Рахиль на столь неблаговидный поступок. Обвиняя своего садовника в покушении на гра-

бёж, молодая караимка не думала о последствиях. Это был дикий вопль страждущей души, 

которая просит ближних спасти её от неё самой, так как она считала, что простой работник 

не заслуживал её внимания. 

Вся эта история потрясла Алима, он вдруг свалился с высоты неба на землю. Когда его 

потребовали к допросу и сообщили, что Рахиль обвиняет его в покушении на грабёж, Алим 

и тут не рассердился. Показания его были самые скромные. О своих отношениях с Рахиль, 

о том, что она его поцеловала, он не сказал ни одного слова. Из родных Таврических сте-

пей его «погнали» в Бессарабские степи, приковав к самым отъявленным злодеям. Жгучие 
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лучи солнца, ужасающий цинизм товарищей и бессердечная строгость начальников не мог-

ли вытеснить из души влюблённого прелестный образ Рахиль. Алим ни минуты не осуждал 

её, на его губах до сих пор горел поцелуй Рахиль, а это было такое блаженство, за которое 

Алим готов был принять все муки ада. 

Автор изображает внутренний мир героя, мир его чувств и страстей. Герой – глубоко 

чувствующая, необыкновенная личность. Мир, в котором он находится, не соответствует 

его идеалу, его представлениям о жизни, что свойственно романтическому герою. Поэтому 

основной здесь является тема одиночества, бегства от окружающей действительности, по-

исков идеала, тема внутренней и внешней свободы. 

Когда до Рахиль дошли рассказы о геройских подвигах Алима, в её воображении его 

образ предстал в поэтической форме. Она постоянно думала о нём, и любовь уже не вызы-

вала чувства стыда в ней. Каждый день передавалось что-нибудь новое об Алиме, и во всех 

рассказах он являлся не разбойником, а героем в глазах Рахиль. Когда она узнала историю 

свадьбы Марии Акалифаки, устроенную Алимом, её любовь перешла в благоговейное 

обожание, в её пылкой голове возникла идея встречи с Алимом. Она хотела просить у него 

как милости, чтобы он своеручно заколол её за тот гнусный поступок, на который она ре-

шилась два года тому назад, публично оклеветав его в покушении на грабёж.  

Невинно пострадавший Алим в глазах Рахиль стал уже жертвой её гордости, безжа-

лостного порыва, сгубившего его. Теперь она, в соответствии с канонами романтических 

героинь, осуждала уже не Алима, а себя. Алим был теперь невинно пострадавшим из-за её 

необузданного порыва. Радикальному изменению понятий молодой караимки способство-

вали романы Жорж Санд. Эмансипация женского чувства, без различия званий и состоя-

ний, которую проповедовала талантливая романтичная писательница, сильно подействова-

ла на молодой ум караимки, она узнала, что иногда и герцогини, а не только купеческие 

дочки влюблялись в простых работников. 

Психологический перелом в душе героини происходит под влиянием последствий кле-

веты с её стороны на возлюбленного – избрания им образа жизни разбойника. Арест Алима 

по её вине, обрушив на неё невыносимое горе, освобождает её сознание от пут человече-

ских законов. Любовь героини, её самопожертвование явились наградой Алиму за все те 

страдания, которые он испытал. Любовь очищает Рахиль и преображает её. 

Часто тёмными ночами, когда в горах стоял туман, Алим, закутанный в башлык, пря-

тался за серую скалу на берегу Карасу, смотрел на сад Бабаджана и с нетерпением ждал по-

явления в саду Рахиль. Он видел, как она тихо выходила из дома, останавливалась около 

клумбы, на которой росли незабудки, и улыбка появлялась на его лице. «Она меня любит», – 

шептал он. Истинная любовь робка и застенчива до смешного. Этот железный человек ле-

гендарной храбрости, необыкновенной физической силы, без труда останавливавший 

мчавшуюся в карьер перекладную телегу, вытерпевший всевозможные истязания, робел 

как маленький ребёнок перед слабой девушкой, погубившей его. У Алима не хватало духа 

выйти из засады, перепрыгнуть через забор и снова вкусить тот нектар, сладость которого 

он не мог забыть в продолжение двух лет. 

Автор называет Алима падшим ангелом минувшей эпохи, молодым и влюблённым до 

безумия, любовь которого доходит до религиозного благоговения. 

Свои подвиги Алим совершал всегда ночью. Весь его день был посвящён Рахиль. Она 

каждый день приезжала к нему в горы и проводила с ним всё время до заката солнца. Часто 

Рахиль порывалась ехать с ним на почтовую дорогу и помогать в ночных приключениях, 

но Алим решительно был против этого. 

Дальнейшая судьба романтической героини вполне соответствует её бурному, стихий-

ному нраву: она предпочитает опасность, смерть рутинной однообразной деятельности, её 

жизнь становится чередой столкновений с судьбой, путешествий. 

Свидания влюблённых были полны поэзии. Любовь Алима увеличивалась, и он сочи-

нил стихи своей «джанечке» Рахиль. К сожалению, они никем не были записаны и переда-

ются устно. Алим на крымскотатарском языке воспевал красоту своей милой, сравнивал её 

глаза с яркими звездочками на тёмном небе, её грудь с морской волной и т. п. 
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В романе Алим приобретает ореол таинственности и исключительности, что свой-

ственно романтическому герою. Действие развёртывается не в той среде, какой принадле-

жит герой по рождению и воспитанию, а в особой, исключительной для него обстановке, на 

фоне дикой природы. И эта необычность обстановки ещё более подчёркивает необычность, 

исключительность героя. Когда был убит конь Алима, его горе было глубоко и искренне, 

ведь он был джигит, а потерять коня для джигита значит всё потерять. Никакие житейские 

невзгоды не могли сломить железной натуры Алима, он улыбался, когда на него надевали 

цепи и сажали в острог, совершенно равнодушно переносил холод и голод, шутя играл своей 

жизнью, глядел смерти в глаза, искал опасности. Но лишившись коня, он плакал как ребенок. 

На следствии Алим сознался в убийстве мурзы, покушении на ограбление Рахиль, в 

том, что отрезал ухо татарину на симферопольской почтовой дороге, нанёс оскорбление 

действием помещикам Бурданаки и Самаринскому, угрозой выманил у симферопольского 

дисконтера несколько мешков золота, хотел ограбить казначея, ехавшего из Симферополя 

в Керчь, путём угроз выманил большую сумму денег у феодосийского помещика Натара. 

Председатель и присутствующие проверили статьи закона и подписали сентенцию, ко-

торая в тот же день была отправлена к губернатору. Последний препроводил приговор суда 

на имя царя с присовокуплением мнения, что Алим должен быть казнён через повешение. 

Рахиль узнав, что губернатор просил казнить Алима через повешение, потеряла голову 

и была близка к помешательству. Получив известие об окончании дела Алима, Рахиль ни 

минуты не сомневалась, что царь будет согласен с мнением губернатора, и Алима казнят. 

Рахиль решилась на самый отчаянный шаг, отрезала свою длинную косу, переоделась 

мальчиком-греком, подкупила острожного сторожа и кашевара. Её зашили в куль из-под 

муки и ввезли в острог. Ночью кашевар освободил Рахиль из её заточения, и она перелезла 

на крышу. Она не обратила внимания на яркий месяц, освещавший шпиль башни, вынула 

шёлковую лестницу, накинула её на шпиль и начала передвигаться к окну каземата. Но яр-

кий месяц оказался роковым для бесстрашной девушки. Часовой снизу заметил её в то вре-

мя, когда она начала перепиливать решётку, он прицелился и выстрелил. Пуля попала в 

правый бок Рахиль навылет. Её бездыханное тело упало вниз, как раз около будки часово-

го. В это время в каземате раздался страшный вопль, похожий на рёв раненого льва. Алим 

сердцем угадал, что выстрелили в его ненаглядную. Этот железный человек зарыдал как 

ребёнок, из груди его вырвался крик ужаса, и он упал в обморок. Алим впал в беспамят-

ство, именно это и спасло его от смерти, день и ночь лежал с закрытыми глазами, погружа-

ясь в воспоминания прошлого. Не заботясь о том, что его могут казнить смертью, равно-

душно относился ко всему окружающему. В его воображении до мелочей воскресали кар-

тины былого счастья, он видел перед собой очаровательную фигуру своей возлюбленной, 

ощущал её горячее дыхание, слушал страстный лепет любви, видел, как Рахиль спускается 

к нему, точно с неба, когда он жил в гроте близ деревни Коз. 

Через четыре месяца пришла сентенция из Петербурга. «Государь Император, прини-

мая во внимание, что татарин Алим, хотя и грабил многих и учинил ряд беззаконных по-

ступков, но никого не убил, ибо убийство мурзака, на основании показаний свидетеля Му-

стафы, было сделано другим лицом, но не Алимом, следовательно, здесь он является ви-

новным лишь в нежелании назвать своего сообщника, а не в убийстве, – повелел крестья-

нина Феодосийского уезда, деревни Копюрликой, Алима Азамат-оглу прогнать сквозь 

строй пятисот человек шесть раз и сослать на Алландские острова» [1, с. 180]. 

В туманное зимнее утро Алим в сопровождении четырёх конвойных вышел на острож-

ный двор. Там его ожидал целый взвод солдат с заряженными ружьями, солдаты повели 

его на городскую площадь. На казнь явились все жители города. После прочтения аудито-

ром сентенции, полицмейстер отдал приказ дежурному по караулу начать экзекуцию. С 

Алима сняли куртку, рубаху, привязали руки к стволу ружья и подвели к солдатам, в руках 

которых были длинные зелёные палки. Барабаны ударили тревогу, и унтер-офицер ввёл 

арестанта в строй. Засвистели палки, и на спине Алима начали образовываться кровавые 

полосы. Вскоре спина его посинела, вздулась и представляла собой мелко изрезанное мясо. 

Алим не издал ни одного звука, хотя солдатам было приказано бить его без всякого мило-
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сердия. После пятисот ударов Алим упал в обморок. Доктор, пощупав пульс и сердце аре-

станта, объявил, что далее казнь приведёт к смерти Алима. Наказание приостановили, 

Алима положили на телегу и повезли в острожную больницу. 

Первое время спина Алима страшно болела, но раны начали заживать, и к Алиму воз-

вратилась способность мыслить. Больше всего его терзала мысль, что он будет лишён сво-

боды и сослан на каторгу. Так в нём утвердилась мысль о побеге. Гречанка Мария, помня 

добро, совершённое для неё Алимом, пришла к нему на выручку. Навестив его в острожной 

больнице, она принесла ему денег и помогла бежать. Алим уговорив часового бежать с со-

бой в Стамбул, благополучно покинул место заточения. Появление Алима в слободке под 

Феодосией было приятным сюрпризом для крымских татар. Все считали Алима погибшим. 
В Крыму Алиму оставаться было нельзя, и он решил уехать в Стамбул. Земляки горячо 

поддержали решение своего любимца. Принимая все меры предосторожности, Алима и его 

товарища посадили в бочку и в качестве товара погрузили на турецкое судно. Когда мино-

вала всякая опасность быть пойманными, беглецов выпустили на палубу. 

Алим бросился к борту и устремил взор на удалявшийся крымский берег, слезы ручьём 

полились из его глаз, и он тихо прошептал: «Прощайте навеки, дорогие места, где мне Ал-

лах послал райское блаженство». Эти слёзы «размочили камень», давивший грудь несчаст-

ного Алима. В один миг возникло перед ним прошлое со всеми мельчайшими подробно-

стями. Он слышал раскаты грома, его страстно обнимала красавица Рахиль. Разве можно 

забыть всё это? Он до сих пор не мог освоиться с мыслью, что его «джанечки» не суще-

ствует, но более всего Алим сокрушался, что он не встретится на том свете с Рахиль, ведь 

она неверная и в рай Магомета её не пустят. Значит всё тленно здесь на земле, всё, кроме 

Аллаха, к которому должна стремиться душа правоверного. Вера спасла Алима от безум-

ного отчаяния. Разостлав коврик на палубе, он стал горячо молиться, и его душевная рана 

перестала болеть. 

Долгой жизненной практикой люди пришли к убеждению, что в жизни всё, что ни де-

лается, к лучшему. Гибель юной красавицы караимки, бесспорно, стало большим несча-

стьем для любившего её Алима, но если бы она была жива, отправилась с ним в Стамбул и 

вышла за него замуж, был бы Алим счастлив? Всего этого Алим не мог знать, и душа его 

невыразимо страдала. По приезде в Стамбул он решил отправиться паломником в Мекку. В 

душе Алима всегда были зародыши религиозного поклонения, теперь со смертью той, ко-

торую он так страстно любил, религия всецело завладела его душой. 

Через несколько лет из Стамбула в Крым были посланы эмиссары, в числе которых был 

и Алим. Седая длинная борода, белая чалма и турецкий халат совсем его преобразили, его 

не узнали даже самые близкие ему люди. Получив паспорт на имя турецкого поданного 

Сулеймана Аджи, он смело предъявил его в севастопольской таможне и открыто повёл 

пропаганду. Больше всех в ту эпоху волновался Бахчисарай, Алим туда и отправился. Ему 

было достаточно побывать в нескольких деревнях, чтобы люди поднялись все разом. После 

проповеди Алима в евпаторийской мечети вся городская слободка, населённая крымскими 

татарами, бросилась в Турцию. Алим действовал энергично, объехав весь Крым, и всюду 

его проповедь приводила к переселению крымских татар в Турцию. 

Алим, возвратившись из Мекки, приобрёл в Стамбуле хан и знаменитую «Зелёную ко-

фейню». «Зелёная кофейня» в Стамбуле имела историческое значение. Там созревали все 

дворцовые и гаремные заговоры. Алим мечтал в конце своего пути «положить свои кости в 

Мекке». 

Стремление полнее раскрыть характер необыкновенного Алима, необычность образа его 

поведения, психологическое своеобразие, так отличающее его от окружающих, несомненно, 

руководило автором романа в описании всех сложных поступков героя и ситуаций, в которые 

он попадает. 

В этой книге запечатлено множество событий, лиц, ситуаций, переживаний, человеческих 

встреч и расставаний, связанных с жизнью Алима. Тут смерти, посягательство на честь, лю-

бовь, месть, тюрьма и побег из неё, непростой человеческий выбор между обычной жизнью и 

вызовом недругам. Чувства и страсти двигают героем на протяжении всего романа. 
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К особенностям стиля произведения относятся обращение к народному творчеству, 

обилие метафор, эпитетов, символов, создание лирического пейзажа. Героиню характеризу-

ет изумительная красота, восточная гордость, горячее сердце, она стройная, гибкая, как 

южная тростинка, с античными чертами лица бледно-матового цвета, южная красави-

ца, напоминает собой божественную красоту библейских женщин, у неё коралловые губы, 

особенно хороши у Рахиль её чёрные как уголь глаза. В этих глазах было что-то чарующее и 

вместе с тем страшное, они приводили в восторг до полного самозабвения и возбуждали 

трепет. Глаза не улыбались, они только горели.  

Для Рахиль Алим – великий, несравненный, знаменитый джигит, бескорыстный герой, 

соединяющий любящие сердца, помогавший неимущим. 

Рахиль чувства к Алиму выражает через крик радости, вырвавшийся из груди, пламен-

ные поцелуи, улыбку счастья, озарившую её лицо. Рахиль огнём глаз освещала дорогие ей 

черты милого, её глаза горели огнём страсти. Солнечный луч в самый жаркий полдень не 

может сравниться с огнём её страсти, шум моря ничто в сравнении с клокотаньем её кро-

ви, каждая капля которой принадлежит ему, пространство ничто в сравнении с её беспре-

дельной любовью к нему. 

Образ Алима складывается из следующих эпитетов и метафор: замечательная красота, 

выражение страсти и энергии на лице, смотрящие бойко карие глаза и лишь порою туск-

неющие, покрывающиеся какой-то влагой.  

Для Алима Рахиль – ненаглядная, несравненная, царица его души, госпожа его души, 

посланница Аллаха, чудная непорочная гурия, достойная украсить рай Магомета, образ 

той, которую Аллах послал на утешение всех людей, слетевшая к нам на грешную землю из 

рая Магомета, прелестная, приводившая его в страшное волнение. 

Его любовь к ней чиста, как слеза Архангела, молящегося перед престолом Аллаха за 

грешные души неверных, страсть к ней автор называет вулканической, за её кроткий взгляд 

и нежную улыбку он, не задумываясь, готов был отдать все блага жизни, каждое его по-

мышление, каждый вздох принадлежат ей, он готов ради неё умертвить своё тело, погу-

бить душу. Алим не в силах словами выразить то, что чувствует к караимке, но его любовь 

беспредельна, как горизонт, на котором горит звёздочка, любовь его также глубока, как мо-

ре, прощаться с ней – значит для него прощаться со своей душой. Воспоминание о бла-

женной минуте, когда он удостоился прикоснуться к её устам, услаждало его жизнь, 

усыпало его путь розами. Блеск её чудных глаз постоянно освещает тюремный мрак, разве 

его невзгоды сравнятся с беспредельным счастьем, которое она ему дарит. Он готов при-

нять вечные муки ада за один её поцелуй. Алим говорит о беспредельной любви ко всем 

угнетённым, которую внушила ему Рахиль. Наградой для себя он считает благодарную мо-

литву Аллаху каждого, утешенного им во имя её. Разве можно, зная её, не облегчить стра-

дания ближнего, считает он. До встречи с ней, пока её божественный огонь не разогрел его 

душу, кем был он? Простым татарином, работником, не понимающим страдания людей. 

Явилась она, посланница Аллаха, и он прозрел, он понял смысл проповеди великого пророка 

и люди стали его братьями. Он говорит о том, что Аллах, посылая на землю такую гурию 

как она, хотел сделать всех людей добрыми, и он уверовал в это послание и с этого мо-

мента, обратился к добру. Недаром в сознании Алима Рахиль была посланницей Аллаха, 

когда её не стало, его любовь целиком перенеслась на Аллаха. 

Вывод. Образ Алима в этом романе романтически окрашен. Он исключительная и та-

инственная личность, пребывающая в исключительных обстоятельствах. В его душе проис-

ходит борьба противоречий. Он – безвольная игрушка в руках судьбы, неведомых и непод-

властных ему сил, играющих с его чувствами. Он одинок, является изгнанником. В опас-

ный путь его гонит жажда бури. Для него свобода дороже жизни. Для этого он способен на 

всё, если чувствует внутреннюю правоту. Он герой, для которого главным является отстаи-

вание справедливости и свободы народа от угнетателей. 

Несмотря на то, что роман написан в стиле романтизма, в нём проглядывают черты реа-

лизма. Читая роман, мы с нарастающим вниманием следим за повествованием художника, как 

бы входим в анатомию чувств, эмоциональный мир героя, всё более ощущая связь настояще-
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го с прошлым, личного с общим. Через жизнь своего героя автор показывает вехи времени и 

мысли, когда личная судьба сопрягается с исторической. 
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Сеферова Ф.А. 

МОДЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В КРЫМСКОТАТАРСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ 

Аннотация. В крымскотатарской фольклористике недостаточно внимания уделяет-

ся проблеме систематизации и классификации жанров фольклора. До настоящего времени 

исследователи крымскотатарского устного народного творчества не приступили к об-

суждению принципов классификации устной прозы, к выработке научной терминологии 

для определения видов повествовательного фольклора. Поэтика лирического жанра 

народно-поэтического творчества продолжает оставаться малоисследованной. 

Ключевые слова: поэтика, образ, архаика, мифология, афористичность. 

Seferova F.A. 

MODEL OF NATIONAL SPACE IN THE FOLKLORE 

OF CRIMEAN TATARS 

Summary. The Crimean Tatar folklore insufficient attention paid to the problem of systemati-

zation and classification of genres of folklore. So far, the Crimean researchers of folklore have 

not started to discuss the principles of classification of oral prose, to the development of scientific 

terminology to define the kinds of narrative folklore. The poetics of lyrical genre of folk poetry 

remains uncharted. 

Keywords: poetics, the image, archaic mythology, aphoristic. 

Постановка проблемы. Древние жанровые формы крымскотатарского фольклора 

остаются малоизученной областью народной литературы. Национально-этническая картина 

мира, отраженная в образцах устного народного творчества свидетельствует о древних ми-

фологических мотивах. 

Анализ литературы. В изучение крымскотатарского детского фольклора большой 

вклад внесли такие исследователи как В.И. Филоненко, С.Б. Ефетов, А.Н. Самойлович, 

С.Д. Коцюбинский. Особенно ценны концепции, разработанные К. Джаманаклы (Решидов), 

Р. Музафаровым, Дж. Бекировым, А. Кокиевой, Ш. Энвером и др. 

Цель статьи – попытаться определить и коротко охарактеризовать модель националь-

ного пространства в крымскотатарском детском игровом фольклоре. 

Изложение основного материала. Первые записи детских игр, дошедших до нас, от-

носятся к ХI в. Махмуд Кашгарский в своём словаре «Дивану лугъат-ит тюрк» приводит 

около 150 национальных игр, описывает более 20 детских игр, в том числе и игру «монгуз-

монгуз» («бойнуз-бойнуз»), напоминающую дошедшую до наших дней игру «кош-кош 

башым» и др. [1, с. 291]. В словаре Махмуда Кашгарского приводится также игра «акъ 

сюек», упоминающаяся в философском трактате Алишера Навои «Махбул-ул кулуб» в ХV 

веке [9, с. 293]. Этот факт подтверждает наличие детских игр в фольклорных жанрах самых 

отдалённых времён. Крымскотатарский героический эпос и любовно-романтические деста-

ны (поэмы) также содержат богатый материал не только об исторических событиях, но и 

сведения о некоторых детских играх, как жеребьёвки, считалки, песни-припевки. Доста-

точно вспомнить дестан «Эдиге», где уже присутствует игра в кости (ашык): «Шимди бу 

бала баягъы осип буюген сонъ, балаларнен ашыкъ ойнап джуре» (досл.: «Когда мальчик 
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подрос, то вместе с другими детьми стал играть в ашык») [2, с. 6]. Примечательно, что в 

детском игровом фольклоре особенно выявляются лингвистические, географические, этно-

графические, черты народа, его характер, традиции, история. Компаративистский опыт в 

изучении вопроса о поэтике детского игрового фольклора свидетельствует о том, что ос-

новными признаками детского игрового фолькора являются стихотворная форма, повторя-

емость отдельных слов, обилие сравнений и параллелизмов, афористичность и дидактизм. 

Каждая песня-припевка имела оригинальное художественное воплощение, индивидуаль-

ные образы. Широко распространённой композиционной формой являлся монолог, способ-

ствующий выражению чувств героев. Отметим, что монолог в песнях-припевках часто со-

четался с повествованием, которое воссоздавало обстановку, где происходило действие. В 

качестве примера обратимся к варианту метереологичекой магии первенца-тонгъуча, запи-

санного со слов информатора во время фольклорно-диалектологической практики. По 

представлениям крымских татар первенцы (тонгъуч) были наделены магической силой от 

рождения. Если туман долго не рассеивался, то тонгъуч, то есть мальчик-первенец, под-

нимался на гору и громко пел (произносил): «Мен тонгъучым, тонгъучым! Кунеш бетин 

ачарым, Туманларны сачарым, Бит ве бурчени байларым Оларны сувгъа атып, Эйи (яхшы) 

кунни сайларым» (досл.: «Я первенец, первенец! Я открою лик солнца, Рассею туманы… 

Выберу самый лучший день») [4]. 

Наблюдения показывают, что одним из главных приёмов построения песни-припевки 

является художественный параллелизм, основанный на сравнении природы и человека с 

учётом их общих признаков. В этой связи хочется упомянуть работу А. Кокиевой «Магиче-

ское число семь в крымскотатарском фольклоре», где широко освещён ряд известных мо-

тивов, наиболее явно обыгрываемых в детском игровом фольклоре. Так, исследовательница 

пишет: «Изучение смысловой части текстов, выяснение их происхождения, функциониро-

вания может открыть широкий предел понятийного аппарата народной мудрости, кода ду-

ховной культуры. Мифологическая модель мира, скрытая в языковом материале фольклор-

ных текстов архаична. Принцип кодирования используется в развлекательной, дидактиче-

ской, эмоциональной, этической и эстетической функциях» [3, с. 186]. При исследовании 

процесса исторического развития детского игрового фольклора, как самостоятельного жан-

ра большое значение имеет изучение генезиса основных функций отдельных мифологиче-

ских мотивов. Известно, что астральная мифология – наименее изученная проблема древ-

них представлений крымских татар. Для того чтобы дети лучше запоминали названия звёзд 

Демир-Къазыкъ (Полярная звезда), Чолпан (Венера), Улькер (Созвездие Плеяд), была со-

чинена песня-припевка: Чолпан йылдыз йылдызларны башыдыр, Демир-Къазыкъ кокни 

тепмез ташыдыр. Чолпан чыкъты – танъ атты, Улькер батты – ер къатты» (досл.: 

«Венера – глава всех звёзд, Полярная звезда – железный кол (камень), Венера скрылась – 

наступил рассвет, Созвездие Плеяд скрылось – земля затвердела») [4]. 

Историко-этнографические детали и ритуалы, связанные с мифологией мы наблюдаем 

и в песнях-закличках. Примечательные сведения приводит информатор Э. Мустафаев о 

растениях, деревьях, которые наделялись в сознании наших предков магическими свой-

ствами. Сохранился текст песни о Янгъыз терек (Одинокое дерево). Песня исполнялась 

вокруг одинокого дерева: «Эй, Янгъыз терек, джан терек, Эй, Янгъыз терек, буюк терек, 

Берекет берген Янгъыз терек, Сенинъ кучюнъ пек буюк, Булутларны яйдыр (джайдыр), 

терек!» (досл.: «Эй, одинокое дерево, душа дерево, Эй одинокое дерево, великое дерево, 

Дающее достаток, одинокое дерево, Сила твоя велика, Рассей облака (тучи), дерево!») [5]. 

Существуют хоровые виды игр, в которых дети поют целые куплеты коллективно: «Акъ 

терекми, кок терек, Бизден сизге ким керек? – Айше деген къыз керек!» [4]. Слова «акъ 

терек, кок терек» обозначают названия пород тополя. Однако не исключено, что они мо-

гут иметь либо топонимическое, либо этнонимическое значение. Песни-обращения, при-

певки, игры без всякого назидания прививали детям представление о распределении обя-

занностей по дому, о том, что каждый должен выполнять посильную работу. Сохранился 

текст детской песни-обращения к дождю, которая сопровождалась ритуальной пляской: 

«Джаун джава сепелей! Ашлыкъ келе тёбелей! Бизде бай болайыкъ! Сени байлыгъынъ 
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денъиздай Ойнап-кулюнъ эгиздай!» (досл.: «Льёт дождь! Будет много злаков (хлеба, уро-

жая), Станем мы богаче! Твоё богатство словно море. Радуйтесь как близнецы!») [6]. В 

этой связи хотелось бы отметить исследование Г. Джахангирова, где говорится следующее: 

«Понятия фольклора и игры сливаются – они синкретичны. Речь идёт о художественных, 

эстетических элементах, т.е. о роли поэтики в игровом фольклоре. Здесь должны сопостав-

ляться: движение – прикладная часть игры и поэтика – стихотворная, музыкальная часть 

игры» [9, с. 294]. Кроме того, исследователь приходит к выводу, что игры и игровые дви-

жения дети исполняют в определённом ритме, темпе, не без помощи стиха, напева. Это 

наблюдение обязывает нас определить роль и симметрию поэтической и музыкальной ча-

сти. Стихи, музыка, мотив строго подчиняются законам детской игры и созданы с учётом 

детского характера и его возможностей. Малейшее нарушение этих условностей, например, 

усложнение в стихосложении, приводит к неудачной концовке игры. В дошедших до нас 

древних образцах детские игры не отличаются особо от монологов, диалогов, которые про-

износят участники игры. Например: Коктен не ява? – Кок мынчакъ. – Ерде не бар? – Ер 

мончакъ. – Къайнананъ не пишире? – Къыйгъача. – Бер манъа бир парча!» (досл.: «Что па-

дает с неба? – Голубые бусинки.– А что на земле?– Земляные бусинки. – Что готовит тё-

ща (свекровь)? – Печенье (хворост). – Дай мне кусочек!») [8, с. 13]. При выпадении первого 

снега дети обычно дружно распевали песни-заклички, повторяя их несколько раз: 

«Танърыдан эмир кельди, Ер агъарды, акъ болды, Дагъ агъарды, акъ болды» (досл.: «При-

шёл приказ от Тенгри, Земля побелела, Гора побелела») [6]. Детские игры историчны – в 

них сохранились следы далёкого времени, по ним можно изучать историю, этнографию, 

психологию, культуру, быт самого народа, они помогают всестороннему развитию подрас-

тающего поколения. Сохранились материалы, показывающие роль птиц, животных, насе-

комых в детских играх. Считалось, что божья коровка (татлыхан) своим поведением мо-

жет предвозвестить приход гостей. Ребёнок, увидев божью коровку, произносил в таком 

случае припевку: «Татлыхан, татлыхан, Бабам келе – уч да кет! Татлыхан, татлыхан, 

Анам келе – уч да кет! Татлыхан, татлыхан Татам келе – тюш да кет!» (досл.: «Божья 

коровка, божья коровка, Отец идёт – улетай! Божья коровка, божья коровка, Мама идёт – 

улетай! Божья коровка, божья коровка, Сестра идёт – слезай и улетай») [4]. Здесь игра-

ющие и ведущие разыгрывают малую сценку, выступая в роли актёров. В жанрах детского 

игрового фольклора сохранились данные о наличии культа коня (ат), жеребёнка (тай), 

верблюда (деве), барана (къой) у крымских татар. Следы почтительного отношения к вер-

блюду мы наблюдаем в скороговорках: «Къайыш деген – Къара джоргъа. Джоргъа деген – 

джорум тай, Джувырып чыкъты Тырымтай» или «Давул такътым бойнума, Чыкътым 

деве ёлуна. Деве ёлу бит базар, Бит базарда аюв бар» (досл.: «Повесил барабан на шею, 

вышел на верблюжий путь, на верблюжем пути находится базар вшей, на базаре вшей – 

медведь) [2, с. 184]. Количество строк в песнях, припевках, скороговорках: от двух до 

восьми. Несмотря на небольшой объём, они всегда выражают законченную мысль. По све-

дениям, которые приводит информатор Э. Мустафаев, можно думать, что две половины су-

ток – день и ночь – олицетворялись в образе белого и чёрного баранов: «Акъ къой башы, 

къара къой башы, Къалтыравукъ чёп башы – Барындан да Танъры яхшы Барындан да 

Танъры яхшы!» (досл.: «Голова белого барана, голова чёрного барана, Дрожащая головка 

щепки – Тенгри выше всех богатств!») [5]. 

Исследователи отмечают, что в процессе игры дети учатся думать, воспроизводить и 

усваивать действия взрослых. Простой, незамысловатый текст закладывает у ребёнка поня-

тие о нелёгком труде сельского жителя, чувство ответственности, уважения к старшим. В 

игре постепенно формируется сноровка, сообразительность, ловкость и другие качества. 

Детский игровой фольклор крымских татар, как и игровой фольклор детей других народов, 

сохраняет в себе множество элементов поэтического материала. Фольклорные элементы в 

игре обеспечивают ей успех, задают ей темп и ритм, придают поэтичность, образность, му-

зыкальность. 

Сегодня «детские игры сочетают в себе элементы драматического и словесного творче-

ства, они содержат традиционные и импровизированные поэтические тексты и игровые 
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прелюдии, имеют сюжет, пусть не всегда совершенный» [7, c. 182]. Современные дети ис-

пользуют в своих играх различные виды «молчанки», жеребьёвки, и считалки. Они тща-

тельно до мелочей оформляют игры. Именно в игре художественное слово приобретает 

главную роль: определяет норму, время, становится своеобразным музыкальным тактом. 

Бытует ещё одна группа игр – это сюжетные игры: «мусафир кельди» («гость пришёл»), 

«байланды» («связанный»), «сатыджы ве алыджы» («продавец и покупатель») и др. Ха-

рактерно, что «молчанки», с помощью которых детвора договаривается не нарушать тиши-

ну, молчать, исполняются в обследованных нами во время фольклорно-диалектологической 

практики районах, посёлках на русском языке: «Чок, чок зубы на крючок». Весьма распро-

странённая «жеребьёвка» – «ташлав» в крымскотатарском фольклоре была известна дав-

но. Смысл её один и тот же – путём вытаскивания жребия или метания определяется оче-

редность участия одной из сторон, порядок игры. В крымскотатарском детском фольклоре 

жеребьёвка многообразна. Как минимум она бывает четырёх видов: а) на внимание; б) ме-

тание); в) угадывание; г) измерение чего-либо. 

«Считалки» («Сайылар») представляют собой рифмованные стишки. В детском репер-

туаре она имеет много вариаций. В её основе лежит слово и созвучие рифм, счёт. Однако 

тексты считалок в подавляющем большинстве отличаются и своим сюжетным построени-

ем. Среди считалок удивительно много вариантов, основанных на бессмысленных словах и 

созвучиях. Дети любят искажать числа, слова, добавлять к ним слова, понятные только им 

самим. Но делают они это целенаправленно, приурочив к конечным повелительным словам 

«чыкъ да къуртул», «чыкъ» (выйди!), или прибавляют к словам окончания «ме», «ку» и т.д. 

Считалка выполняет несколько функций: 1) служит в качестве детской игры – загадки-

числовки: «Эки секиз бир докъуз. Эм йигирми, эм отуз. Бешке болип бир къошсанъ… Он 

алтыдыр инансанъ»; «Элемеки, белемеки Темир теки Сексен эки бызылдавукъ, Бозма 

таякъ…» [2, с. 180]; 2) выполняет роль скороговорки: «Абалама, дырбалама, Дайым 

къызын къорчалама. Ап-пул, Оп-пул, Чыкъ да къуртул» [8, с. 10]; 3) ведущий, запевая сло-

ва, считает детей и тот, на кого пришлось последнее слово, выходит из круга, тот же, кто 

остался, начинает игру. Например, «Эвелеме, девелеме, Деве къушны къувалама. Аппул, Уп-

пул, Чыкъ да къуртул» [8, с. 7]. 

Выводы и перспектива. Детские игры сочетают в себе элементы драматического и 

словесного творчества, они содержат традиционные и импровизированные поэтические 

тексты и игровые прелюдии, имеют сюжет, пусть не всегда совершенный. По сравнению с 

другими разновидностями народного творчества детские игры имеют относительно устой-

чивую поэтическую форму, которая почти не подвергалась изменению. Детские игры со-

стоят из нескольких частей: это приглашение к игре, зачин игры, считалочки, и, наконец, 

сама игра и игровые концовки. При исследовании процесса исторического развития дет-

ского игрового фольклора, как самостоятельного жанра большое значение имеет изучение 

генезиса основных функций отдельных мифологических мотивов. 
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Абдураманова С.Н. 

ГАЗЕТА «ТЕРДЖИМАН» КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ЖИЗНИ КРЫМА В КОНЦЕ XIX В. 

Аннотация. В статье освещены различные стороны социальной жизни Крыма в конце 

XIX в. на страницах первого крымскотатарского периодического издания – газеты «Тер-

джиман». Рассмотрен ряд статей за 1883–1890 гг., посвященных бытовой и культурной 

жизни, уровню научно-технического прогресса, сельскому хозяйству, досугу городских и 

сельских жителей. Очень важным аспектом в понимании сложившейся ситуации являет-

ся субъективное мнение редакции и издателя газеты Исмаила Гаспринского, которое по-

мещалось почти в каждой статье. Речь идет о вопросах морали в мусульманском обще-

стве, необходимости обязательного образования, развитии инфраструктуры и сельского 

хозяйства и пр. Заботу о благосостоянии каждой крымскотатарской семьи редактор вы-

ражал в практических советах по ведению хозяйства и торговли. Выделяются насыщен-

ностью информации статьи о жизни Бахчисарая. Особый интерес исследователей вызы-

вают старые крымские топонимы и имена непосредственных участников событий рас-

сматриваемого периода.  

Ключевые слова: «Терджиман», И. Гаспринский, социальная жизнь, Крым. 

Abduramanova S.N. 

NEWSPAPER ‘TERCIMAN’ AS A SOURCE FOR THE STUDY OF SOCIAL 

AND DOMESTIC LIFE OF THE CRIMEA IN THE LATE XIX CENTURY 

Summary. The article highlights various aspects of social life in the Crimea at the end of the 

XIX century, on the pages of the first Crimean Tatar periodical – newspaper ‘Terciman’. A num-

ber of articles dedicated to common and cultural life, the level of science and technology, agricul-

ture, leisure of the urban and the rural inhabitants for the 1883–1890 years were considered. A 

very important aspect in understanding of the situation is the subjective opinion of the editors and 

the publisher of Ismail Gasprinsky, which was almost in each article. They are moral issues in 

Muslim society, the necessity of required education, the development of infrastructure and agri-

culture, and so on. The care for the prosperity of every Crimean Tatar family editor expressed in 

practical advice of the farming and trade. The articles about the life of Bakhchisaray are espe-

cially rich in information. The particular interest of the researchers arouse the old Crimean place 

names and the names of the direct participants of the events of the considering period. 

Keywords: ‘Terciman’, I. Gasprinsky, social life, Crimea. 

 

Целью статьи является изучение материалов газеты «Терджиман» как источника для 

составления целостной картины о насущных проблемах крымских татар, которые, наравне 

с глобальными вопросами политики и просвещения, не были чужды редактору и поднима-

лись в каждом номере газеты. В данном исследовании рассмотрен ряд статей периодиче-

ского издания «Терджиман», посвященных бытовой и культурной жизни, уровню научно-

технического прогресса, сельскому хозяйству, досугу городских и сельских жителей. 

На сегодняшний день по материалам газеты «Терджиман» имеется большое количество 

статей и в меньшей степени монографий. Исследователи обращаются к газете, раскрывая 

вопросы жанров публикаций [51], эмиграций и социального положения крымских татар [2], 

вопросов духовенства и просвещения [1; 10; 3] и пр. Необходимо отметить весьма ценный 

труд Керимова И.А. «Гаспринскийнинъ джанлы тарихы». По материалам газеты «Терджи-

ман» 1883–1914», в котором автор транслитирировал и перевел на русский язык арабогра-

фичные статьи из газеты, введя в научный оборот труднодоступный пласт информации 

[12]. 
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Значение первой крымскотатарской газеты невозможно переоценить: она стала своеоб-

разной энциклопедией социокультурной жизни крымских татар конца XIX – начала XX в., 

издавалась на русском и крымскотатарском языках. 10 апреля 1883 г. в Бахчисарае вышел в 

свет первый номер газеты «Терджиман» («Переводчик»). Основатель газеты и редактор 

Исмаил Гаспринский обратился к читателям со словами: «Приступая к делу во имя Аллаха, 

беремся за перо, чтобы служить правде и просвещению». Издатель и автор большинства 

статей, кроме вопросов общественно-политической и экономической жизни мусульман 

России, уделял значительное внимание вопросам сельского хозяйства, светской жизни, ме-

дицины, воспитания, благотворительности, развития науки. Особое внимание И. Гасприн-

ского было обращено на различные аспекты жизни родного города: новости о Бахчисарае 

помещались на страницах практически каждого номера газеты. О ее несомненной популяр-

ности говорит тот факт, что из еженедельной она превратилась в ежедневную. 

Широкая тематика статей привлекала людей различного социального статуса, что под-

тверждают отзывы читателей, присылавших в редакцию благодарственные письма и даже 

стихи в честь газеты. Наиболее интересные редактор помещал на страницах издания. 

На основании проведенной работы мы предлагаем следующую тематическую класси-

фикацию статей: сельское хозяйство; криминальная хроника и вопросы нравственности; 

практические советы и гигиена; научно-технический прогресс, товары и услуги; благо-

устройство и светская жизнь Бахчисарая. 

Вопросы сельского хозяйства Крыма и занятости крымскотатарского населения осо-

бенно волновали издателя. В результате проводимой политики обезземеливания и после-

дующих эмиграций экономике Крыма был нанесен большой урон. Российским правитель-

ством предпринимались попытки возрождения сельского хозяйства. Так, в 1883 г. свою де-

ятельность в России начал Крестьянский поземельный банк [43], имевший филиал и в 

Симферополе. Банк предоставлял процентные ссуды крестьянам для покупки или аренды 

земельных угодий, о чем неоднократно встречаем сведения на страницах газеты: «Обще-

ство татар одной из деревень Симферопольского уезда, покупая 776 десятин земли у адми-

рала Барановскаго, хлопочат о ссуде из банка. Отмечаем с удовольствием, что управление 

отделения с полной готовностью дает просителям все необходимые указания и разъясне-

ния, чтобы они могли обходиться без всяких посредников и адвокатов, коих банк принима-

ет далеко неохотно» [25]. 

Редактора газеты тревожило низкое материальное положение крымских татар. В стать-

ях он всячески старался возбудить интерес к внедрению прогрессивных форм ведения хо-

зяйства. Неоднократно встречаются небольшие заметки о крымских татарах, которые, вос-

пользовавшись услугами банка, арендовали земли в деревнях Айтуган Перекопского уезда, 

Мамак Симферопольского уезда [21], Бозаджи-Кисек Зуйской волости, Бодрак Мангуш-

ской волости [14] и т. д. Исмаил Гаспринский пишет: «Нельзя не радоваться, что среди та-

тар распространяются сведения о Крестьянском поземельном банке <…>. В Крыму немало 

безземельных татар, но слава Богу, немало и земель, кои могли бы послужить также для за-

селения их этими бедняками». Также автор обращает внимание на бесхозные и не прино-

сящие дохода вакуфные земли, которыми могли бы воспользоваться беднейшие слои насе-

ления [17]. Одним из крупных землевладельцев конца XIX в. был крымский татарин Му-

стафа Мирза Ширинский, отдававший в аренду под табак земли в деревнях Мирза-Кой, Бу-

рундук и Тана-кельди Феодосийского уезда [16]. Также встречается имя Сулеймана Мурзы 

Апричинского, который владел землями в д. Чавкачды Перекопского уезда. Он продавал 

сено, солому, принимал на выпас крупный и мелкий рогатый скот [29]. 

Вопросами садоводства в Крыму занимался Симферопольский отдел Российского об-

щества садоводства, основанный в 1883 г. [60]. Достижения крымских садоводов демон-

стрировались на сельскохозяйственных выставках Крыма [58]. Гаспринский с удовольстви-

ем отмечал конкурентоспособность крымского земледелия, призывал крымских татар при-

обретать посевной материал и поднимать благосостояние своих семей. Одной из развитых 

отраслей сельского хозяйства в Крыму в рассматриваемый период было табаководство. 

Самым качественным являлся южнобережный табак, который продавался дороже, чем бай-
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дарский, бахчисарайский, феодосийский и коккозский [25; 14; 55]. В феврале 1887 г. Ми-

нистерством государственных имуществ было принято решение о развитии и поощрении 

табаководства в России, а для плантаторов предоставлялись ссуды и различная помощь 

[53]. Симферопольскому отделу общества садоводства было поручено провести в Крыму 

опыты по разведению американского и гаванского табака: раздать всем желающим бес-

платно семена и позже собрать сведения об урожае. Также предлагалось получить семена 

особого ароматического табака сорта «дюбек» [54]. 

В обширной статье «О хлопке» Исмаил Гаспринский призывает мусульманское населе-

ние Крыма разводить хлопок, так как это считалось весьма доходным делом; дает ценные 

советы по выбору почв, а также подробно излагает технологию посадки и ухода за сажен-

цами [22]. 

Значительные доходы крымчанам приносили фруктовые сады и виноградники в долинах 

Качи, Альмы и Бельбека, урожай которых зачастую выкупался заблаговременно и оптом 

московскими купцами. Особенно пользовались спросом знаменитые крымские яблоки, кото-

рые с 1898 г. экспортировались даже в Гамбург [56; 21; 24; 12, с. 84]. В садах «Джеваир», 

«Малый Джеваир» и «Сарай-Бахча» (д. Актачи) крупного землевладельца Н. Ревелиоти по-

мимо яблок выращивали крупный кизил [58]. Одной из статей дохода крымчан был сбор 

грецкого ореха [57] и лесного фундука, который массово произрастал в районе Карасу база-

ра. В урожайные годы собирали по 40–50 тысяч пудов [21]. Редактор помещал в газете сове-

ты, как ухаживать за садом, бороться с вредителями, прививать груши и яблони [8]. 

Статьи, касающиеся вопросов воспитания, обычаев, законопослушания, объединены в 

разделе «Криминальная хроника и вопросы нравственности». Особенно четко здесь про-

слеживается отношение И. Гаспринского к поднимаемой проблеме, предлагаются пути ре-

шения. Так, автора потрясла история о бахчисарайском нищем Ягъя Ахае, который умер от 

истощения. Редактор с возмущением обращается к сыну и брату умершего, которые про-

живали в д. Кикенеиз Ялтинского уезда, со словами: «Какой стыд! Какой грех! Господин 

сын, не был ли этот бедняк вашим отцом? Не обязаны ли вы ему чем-либо?» [42]. В фелье-

тоне «Кое о чем» И. Гаспринский весьма загадочным тоном рассказывает о том, что спо-

койный и мирный Бахчисарай переполошила стамбульская кокетка, «правда, не первой мо-

лодости, но все-таки все пошло кувырком, кувырком» [13]. 

Беспокойство вызывали случаи преступлений среди крымских татар. На страницах га-

зеты Хатиб Аджи Абибулла сообщал о том, что на татарской свадьбе в д. Айвасиль ранили 

двух человек, а в д. Дерекой тоже на свадьбе выбросили двух людей с балкона [59]. Очень 

сильно взволновал жителей Бахчисарая случай самоубийства молодой караимки и исчезно-

вение другой из почтенного семейства. Все караимское общество города принялось искать 

девушку, которая, по слухам, просто сбежала с любимым человеком. Редактор по этому 

поводу пишет: «Если это верно, то остается лишь сказать – о, молодость, молодость и по-

желать счастливой жизни… Как бы то ни было, караимское общество сильно заинтригова-

но этим весьма редким между ними случаем». Вызывает интерес заметка о молодом тата-

рине и караимке, которые полюбили друг друга и поженились. По словам редактора, это 

был первый случай женитьбы мусульманина на караимке [49]. Уже через год газета сооб-

щала о пятом подобном браке [50]. 

В январе 1887 г. бахчисарайское общество потряс случай: была обманута порядочная 

женщина, которую заманил муж соседки в свой дом. «Очень подло и весьма нахально», – 

пишет редактор [38]. Далее он помещает обстоятельную статью-разъяснение о наказании 

со стороны шариата за похищение девушек и замужних женщин [15]. 

Вызывает интерес отношение И. Гаспринского к богатому крымскому татарину, кото-

рый воспользовался влюбленностью бедной девушки, откупившись от нее богатым подар-

ком и деньгами: «Все люди грешны: каждый может сделать ошибку, но необходимо осо-

знать ее и искренне раскаяться, чтобы не повторить вновь» [6]. 

В XIX в. среди молодых крымских татар стал популярен такой способ заработка, как 

сопровождение пожилых женщин-путешественниц по лесным и горным тропам. И. 

Гаспринский посвятил этому позорному явлению целую статью «Ялтинские альфонсы». 
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Автор категорично осуждает подобное поведение: «Общество должно презирать и отвер-

нуться от них. Берегитесь, господа, нечестного пути» [61]. Также редактор с укором пишет 

о распространении среди мусульман тяги к водке и картам, призывая родителей и общество 

бороться с этим пороком, содействовать открытию кофеен или чайных домов и запрещать 

открытие кабаков, где «вместо человеческой речи заговоришь по-скотски» [12, с. 68]. 

В разделе «Практические советы и гигиена» объединены заметки, касающиеся ведения 

домашнего хозяйства, методов гигиены и профилактики различных заболеваний, а также 

рекламу различных медицинских средств. Данная тематика была интересна широким слоям 

населения, привлекала читателей обоего пола и разного возраста. И. Гаспринский сообщал 

о распространении дифтерита и настойчиво рекомендовал местной врачебной управе озна-

комить население с мерами предосторожности и лечения [44]. Читатели знакомились с по-

следними достижениями медицины, современными способами лечения чесотки, коклюша, 

укусов змей [40]. Также здесь можно было узнать о первой медицинской помощи при ударе 

молнией [41] и лечении бешенства чесноком [47]. В газете печатали эффективные рецепты 

авторитетных европейских врачей от простуды, ревматизма и лихорадки [52], рекомендо-

вали современные медицинские препараты [27] и гигиенические средства [30; 32; 39; 40]. В 

статье «Береженого Бог бережет» говорится о необходимости внимательного отношения к 

здоровью. Автор рекомендует тщательно соблюдать меры предосторожности, чистоту в 

доме и употреблять чистую воду [7]. 

На страницах газеты помещались краткие заметки-советы: как очистить и покрасить 

шелковую ткань; как отбелить пожелтевшее белье; как определить воду в молоке; как ис-

требить земляных червей и т.п. [35]. 

В раздел «Научно-технический прогресс, товары и услуги» отнесены реклама и сооб-

щения о технических новшествах. С большим энтузиазмом И. Гаспринский пишет о при-

обретении типографией новой скоропечатной машинки [23]; о развитии транспорта на 

примере паломничества в Мекку и Медину («50 лет назад крымские хаджи совершали свое 

путешествие в Мекку в полтора или два года, ныне они возвращаются в пять месяцев» 

[45]); о запуске в 1888 г. по Лозово-Севастопольской железной дороге курьерских поездов 

[46]. Также встречаем его рассуждения о необходимости экономического развития мусуль-

ман, поддержки ремесленного производства, устройстве сельскохозяйственных и ремес-

ленных школ [18; 48; 20]. 

Реклама различных товаров позволяет составить целостную картину потребностей 

местного населения, а также выявить имена местных производителей и продавцов. Так, 

разнообразные косметические средства доктора Иванова в Бахчисарае можно было приоб-

рести только в лавке крымского татарина Афуза на Соган Базаре [27], муку различных сор-

тов, отруби и лучший керосин – на складе К.А. Мустаки у Ашлыкъ-базара [26]. 

В морских портах устраивали аукционы и продавали конфискованные таможней това-

ры: турецкие фесы и плетеные кисти к ним, шелковые, шерстяные хлопковые ткани и плат-

ки, английскую листовую сталь, сухофрукты и многое другое [28]. Среди владельцев гос-

тиничного и ресторанного бизнеса также встречаются крымскотатарские имена: держатель 

гостиницы «Ялта» в Симферополе Аджи Осман Аджиев, владелец кофейни в Севастополе 

Сулейман Эфенди [33; 34], хозяин мануфактурного магазина в Ялте Мустафа Аметов [31]. 

Большое количество статей И. Гаспринский посвятил освещению различных сторон 

жизни Бахчисарая. Вопросам благоустройства города редактор уделял особое внимание. 

Он давал ценные советы по профилактике эпидемии холеры, очистке русла р. Чурук-Су, 

местных базаров и общественных туалетов, вывозу мусора, закупке дезинфекционных 

средств [9]. Нередко на страницах газеты поднимались вопросы деятельности Городской 

управы и полиции (ремонт дорог и тротуаров, строительство новых общественных зданий, 

благотворительная деятельность, благоустройство кладбищ) [36; 37]. Особый интерес, на 

наш взгляд, вызывает большая статья «Губернская архивная комиссия» о сборе архивной 

комиссией предметов татарской старины. Редактор призывает каждого принять участие в 

формировании коллекции такими словами: «Всякий, сочувствующий целям этой комиссии, 

может принять участие в его трудах и лично. Дело архивной комиссии – дело общего инте-
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реса» [11]. В критической статье «Бахчисарай» речь идет о том, что Городская дума решила 

сократить расходы бюджета за счет сокращения единственной женщины-врача в городе. 

Редактор дает негативную оценку этому факту [4]. Уже в следующем году, благодаря дея-

тельности городского головы Мустафы Мурзы Давидовича, в городе был открыт приемный 

покой с бесплатными лекарствами, что стало существенной помощью беднейшей части 

населения [5]. Ярким событием городской жизни в мае 1894 г. стало проведение цехового 

праздника решетников и кожевников, который по древнему обычаю проводится раз в 25 

лет [12, с. 69–71]. Также на страницах газеты встречаются заметки о проведении концертов, 

спектаклей городского театра и любительских постановок, что, по словам издателя, «сви-

детельствует о народившейся потребности татар в подобных развлечениях» [12, с. 99]. 

Вывод. Первая русско-крымскотатарская мусульманская газета Российской империи 

играла важную роль в просвещении мусульман Крыма, была востребованной и необходи-

мой для различных слоев населения, имела широкую популярность далеко за пределами 

Российской империи. Включая в себя огромный пласт разнородной информации, газета 

«Терджиман» по сей день является уникальным источником для изучения жизни общества 

конца XIX – начала XX в. Газетные статьи представляют собой не простую констатацию 

фактов, а включают глубокий авторский анализ событий и явлений: редактор в деликатной 

форме отражал личное мнение, намечал пути решения тех или иных проблем, формируя 

таким образом общественное мнение. Особый пласт информации составляют старые крым-

ские топонимы и имена непосредственных участников событий, освещавшихся в газете, 

что имеет ценность для восстановления крымских топонимов и персоналий. 
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Мамутов Б.А. 

«КЪЫРЫМ» ГАЗЕТИНИНЪ БАШЛАНГЪЫЧ ДЕВИР 

ФААЛИЕТИНЕ ДАИР БАЗЫ ИДДИАЛАР 

Аннотация. Макъаледе Къырымда «Къырым» газетининъ дердж олунувы бащланма-

сынен багълы бильдирильген базы фаркълы фикирлер косьтериле ве изаат этиле. Онынъ 

ильк саны 1989 сенеси 7 июльде «Достлукъ» адынен дюнья юзюни корьди. Белли олгъаны 

киби, мезкюр нешир къырымтатар халкъы 1944 сенеси озь тарихий Ватанындан сюргюн 

этильгенден сонъ къырым миллий девирий матбуатынынъ ильк къалдыргъачыдыр. 

Чешит чыкъышларда, газет ве меджмуа языларында неширнинъ ады, сиясий ёнелиши, 

муарриетнинъ биринджи теркиби, статусы ве, атта, онынъ ильк саны чыкъкъан кунюнен 

багълы фаркълы фактлар ве къыймет кесювлерге расткеле билемиз. 
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Муэллиф бу меселелерге белли бир айдынлыкъ кирсетмекте ве тасдикъламакъта: «До-

стлукъ» ве «Къырым» – бу багъыны «несиллигини» сакълагъан айны неширлер. 1992 сене-

синден башлап газетнинъ информацион-талилий фаалиетининъ, ве энъ-эвеля матбуат ва-

стасынен къырымларнынъ миллий акъ-укъукъларыны ве менфаатларыны къорчала-

макънынъ кучьленмеси, башындан мусаллат этильген аддан къуртулмасы – акъикъий, кер-

чек мустакъилликке иришмекнинъ ве цензура бутюнлей ёкъ этильмесининъ нетиджеси олды. 

Анахтар сёзлер: газет, муарриет, «Достлукъ» – «Къырым», цензура, мустакъиль не-

шир, миллий матбуат. 

Мамутов Б.А. 

НЕКОТОРЫЕ УТОЧНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАЗЕТЫ «КЪЫРЫМ» 

Аннотация. В статье показываются некоторые неоднозначно воспринимаемые, об-

стоятельства, связанные с выходом в Крыму газеты «Къырым». Первый её номер увидел 

свет 7 июля 1989 года под названием «Достлукъ» («Дружба»). Как известно, она стала 

первенцем крымской национальной периодической печати после насильственной высылки 

крымцев со своей исторической Родины. В публичных выступлениях, в газетных и жур-

нальных материалах звучали разные факты и оценки относительно названия, политиче-

ской направленности, первого состава редакции, статуса газеты и даже даты выхода её 

первого номера. Автор вносит ясность в данные вопросы и утверждает: «Достлукъ» и 

«Къырым» - это одно издание, сохранившее преемственность. Усиление с 1992 года ин-

формационно-аналитической деятельности газеты, и прежде всего в процессе професси-

онального отстаивания национальных прав и интересов крымцев средствами журнали-

стики, избавление от навязанного вначале названия, было результатом обретения подлин-

ной самостоятельности и окончательной ликвидации цензуры. 

Ключевые слова: газета, редакция, «Достлукъ» – «Къырым», цензура, независимое из-

дание, национальная пресса. 

Mamutov B.A. 

ON SOME ESTIMATES RELATED TO THE INITIAL PERIOD 

OF ACTIVITIES OF ‘QIRIM’ NEWSPAPER 

Summary. This article explains certain controversial circumstances related to “Qırım” 

newspaper that has been publishing in Crimea. Its first edition saw the light of day on 7 July 1989 

and was named “Dostluq” (“Friendship”). As known, it became the firstborn of Crimean nation-

al printed media after forced deportation of qirimli from their historical Homeland. 

Different facts and assessments had been discussed in public speeches, newspapers and mag-

azines as to the name, political orientation, first team of editorial office, status of the newspaper 

and even date of its first edition. 

Author clarifies mentioned issues and asserts that “Dostluq” and “Qırım” are the same peri-

odical that preserved continuity. Strengthening of newspaper’s professional activity since 1992, 

particularly in advocating national rights and interests of qirimli, and abandonment of imposed 

name were a result of gaining real independence and liquidation of censorship. 

Keywords: newspaper, editorial office, “Dostluq” – “Qırım”, censorship, independent peri-

odical, national press. 

 

Меселенинъ къоюлувы ве онынъ огренильмесининъ дереджеси. И. Гаспринский-

нинъ «Терджиман»ы чыкъмагъа башлангъанындан берли миллий журналистика, публици-

стика, миллий матбуат – тарихымызнынъ дегиль айырылмаз, онынъ илери къысымы, 

онынъ кузьгюси, онынъ «йылнамеджиси» киби олып кельмектедирлер. Бу сырада мына эн-

ди 26 йылдан зияде чыкъып тургъан, сюргюнликтен сонъра Ватанымызда дердж ола 

башлагъан ильк девирий нешир – «Къырым» газети де истисна дегиль. Онынъ нисбетен 

къыскъа, амма гъает мундериджели тарихы даа огрениледжектир. Газетни тесис этильмеси, 
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умумен, онынъ кечмиши акъкъында ильмий макъалелер, деерли, ёкъ. Бу мевзугъа 

токъунгъан этник матбуатнынъ белли теткъикъатчысы профессор Н. Яблоновская озюнинъ 

бир къач темелли макъалелеринде миллий неширлеримизнинъ фаалиетини, шу джумледен 

халкъымызнынъ миллий тикленювинде «Къырым»нынъ эмиети ве ерини талиль этмекте 

[1–3]. Амма о, ве макъалелернинъ серлевалары буны косьтермекте, озюнинъ огюне бойле 

макъсат къоймай. Шунынъ ичюн бельгиленген мевзугъа энъ келишкен ве ишанчлы менбаа – 

газетнинъ саифелери. 1994, 1999, 2009 сенелери онынъ юбилейи къайд этильгенде мында, 

чокъ олмаса да, базы бир фактлы, меракълы ве, энъ муими, даа «тазелиги» иле айырылып 

тургъан хатырлавлар басылгъан эди. Келеджектеки теткъикъатчылар да «Къырым»нынъ бу 

саифелериндеки малюматлар иле файдалана билелер, чюнки олар гъает мундериджели 

олып, о заманнынъ муитини де яхшы ифаделемектедирлер. 

Муэллифнинъ макъале иле етмеге ынтылгъан макъсады. «Къырым» газетининъ 

биринджи, мусаллат этильген «Достлукъ» ады, онынъ сиясий ёнелиши, муарриетнинъ би-

ринджи теркиби, газетнинъ ашалайыджы «иляве» статусы, ильк санынынъ чыкъышы ве ба-

зы дигер малюматлар этрафында олгъан матбуатта ве джемаат огюнде, шу джумледен, ра-

дио ве телевизион чыкъышларда юрсетильген фикирлер, язувлар боюнджа бираз ай-

дынлыкъ яйынламакъ. Бунынънен берабер, цензуранынъ ясакъ этильгени ве мезкюр не-

ширнинъ эр джеэттен сербест олгъаны онынъ халкъымызнынъ менфаатыны къорчаламакъ, 

акъ-укъукълары тикленмеси огърундаки фаалиетини баягъы бир кучьленмесине кетирге-

нини тасдикъламакътыр. 

Эсас мальземенинъ беяны ве такъдими. Сонъки 10–15 йыл ичинде, мезкюр нешир, 

гъает кескин мешакъкъатларгъа бакъмадан, яшаджагъыны исбатлар экен, онынъ кеч-

миштеки ве земаневий фаалиетинен багълы чешит къыймет кесювлер, оларгъа мисаль ола-

ракъ кетирильген фактлар да артып кельди. Бу чыкъышлар арасында ашагъыдаки иддиалар 

укюм сюрди. 

I фикир. 1989 сенеси 7 июльле биринджи саны дюнья юзюни корьген «Достлукъ» га-

зети ве эки-учь сене сонъра «пейда олгъан» «Къырым» – фаркълы неширлер. Чюнки бирин-

джиси – «Крымская правда» газетининъ гъарип илявеси оларакъ чыкъы. «Къырым» исе 

мустакъиль олмагъа тырышты. Бу себептен онынъ тарихыны, башланувыны ресмий ше-

кильде мезкюр кунь ве йылдан алып бармакъ, эр алда, шубелидир. 

Бу сёзлерге ред этиджи изаат оларакъ башта газетнинъ адынен багълы, яни о не дере-

джеде мусаллат этильгени акъкъында малюмат кетирмелимиз. Къолумызда, «Достлукъ» – о 

замандаки фиркъа виляет комитети тарафындан мусаллат этильген бир ад олгъанындан 

гъайры, эгер бунъа, янъы газетнинъ адландырылувына, джемаатчылыкънынъ алякъасы, 

разылыгъы олса эди, о, дюнья юзюни «Къырым» адынен кореджегине юксек ихтимал мев-

джутлиги акъкъында шаатлыкъ бар. Газетнинъ баш муаррири вазифесине тайинленеджеги, 

деерли, энди белли олгъан, журналист ве языджы Шевкет Рамазанов эм де, Акъмесджитке 

биринджилер сырасында та 1974 с. къайтып кельмеге чаре булгъан, белли джемаатчы 

Якъуб Керимов область фиркъа комитетининъ кятиби Л.И. Грачнен 1989 с. апрельнинъ 

сонъларында корюшкенде, шу джумледен янъы неширнинъ ады меселесини ангъанлар.  

Л. Грач, газетнинъ ады энди азыр ве «виляет комитетининъ бюросында» оны «До-

стлукъ» оларакъ къабул этильгенини айткъан экен. Бу корюшювни тафсилятлы хатыр-

лагъан Ш. Рамазанов бундан сонъки лаф акъкъында бойле яза: «Сонъ джиддийликле манъа 

тикильди, джевап бекледи. Мен оладжакъ шей энди олгъаныны анълап, дава файдасыз эке-

нини бильсем де, озь фикиримни йымшакъ этип сёйлемек истегимден къайтмадым: «Гъает 

сиясийлештирильген. Меним фикиримни сорагъан олсалар, «Къырым», я да «Адалет», ич 

олмагъанда «Салгъыр» деп къояр дим», – дедим.  
Сонъра, анълагъаныма коре, шу куньлерининъ озюнде Акъмесджитте Франко адына 

китапханеде «Достлукъ» интернациональ клубы, «Достлукъ» адлы къавехане ве иляхре 
«достлукъ»лар пейда олып башлагъан экен... Демек, насылдыр сиясий меслеатчылар бу 
сёзден толуджа файдаланмакъ истегенлер. Дерсинъ, «Достлукъ»... «Достлукъ» дегенинъден 
орталыкъны достлукъ къаврап аладжакъ. Шай да олмады, эбет. Не япайыкъ, коммунист 
режимининъ сиясети бойле эди...» [4]. 
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Бу вакъиалардан (1989 с. апрель) йигирми йыл кечкен сонъ журналист В. Сейдаметова-
нен субетлешкен Я. Керимов, юкъарыда кетирильген хатырлавларгъа озюнинъ бильгенле-
рини – олардан бираз эвельдже олып кечкенлерни къошып, сёйлемекте: «Бираздан сонъ 
мени чагъырдылар ве газетнинъ адыны не къояр эдинъ, деп сорадылар. Мен дженктен 
эвель бизде «Енъи дюнья» газети дердж олунгъаныны айттым. Манъа къалса, я «Танъ», я 
«Танъ йылдызы» къояр эдим, дедим. Олар: «Я сен «Достлукъ» адына насыл бакъасынъ?» – 
деп сорадылар. Мен, бу сёз бизим халкъта менфий бир фикирлер ярата биле, о бизге кели-
шмез, дедим. Амма бу ад энди фиркъа тарафындан тасдикълангъан экен» [5]. 

Бу шаатлыкъ да, сахте «Достлукъ» ады, джемаатымызнынъ истегенлеринден чокъ уза-
къ, бегенильмеген, не дереджеде суньий тарзда олып, дерсинъ, махсус зыткъа тиймек ве 
эмир киби берильгенини косьтермекте. 

Газетнинъ статусына кельгенде де, Якъуб агъа къыйметли малюматнен болюшмекте ве 
бу меселеде кунь эвельден, джемаатымызнынъ фикирине там терс шекильдеки бир къарар 
алынгъаныны тасдикъламакъта: «Газет исе бойле олды. Л. Грач оны «Крымская прав-
да»нынъ илявеси оларакъ чыкъармагъа истегенини бильдирди. Мен газетнинъ айры нешир 
олмакъ кереклигини айттым. О, меселени эзмелемеге башлады, о якъкъа чекти, бу якъкъа 
чекти, ахыр-сонъу, йылнынъ ортасында айры газет ачмагъа агъыр оладжакъ, иляве оларакъ 
мумкюн, деп айтты. Сонъра исе айры газет олур, деди» [5]. 

Вакъиаларнынъ кетишаты, фиркъа вазифедарнынъ «сонъра»сы эки бучыкъ йылгъа сю-
рюльгенини косьтерди. Эм де Советлер бирлиги ёкъ олмаса, «Достлукъ» онъа обком ёл-
башчылары тарафындан меджбурий такъылгъан мевкъуревий аддан къуртуладжагъы белли 
дегиль эди. Истенильген – Ватан адына къайтмакъ да бир сыра маниаларгъа расткельди. 
Чюнки онынъ ресмийлештирильмеси баягъы тешкилий арекетлернен, весикъалар азырла-
макънен ве белли бир масрафларнен багълы эди. 1992 сене газетнинъ логотипинде беяз ве 
эвельки шрифтеки «Достлукъ»ны араб язувына ошаттырылгъан къара боялы «Къырым» 
ады ярыгъа-яры къапаткъаныны коремиз. 

Бундан эвель А-3 ольчювде (форматта) дёрт саифе олып чыкъкъан газет 1993 сенеси 
январьдан башлап эки кере буюклеше – А-2 ольчювде басыла. Саифелери дёрт къалып, 
бунынънен, колеми де эки кере арта. Логотипи ольчювге коре буюклешип ве бойдан-бой 
олып, «Къырым» сёзюнден ибареттир. Тек сагъ тарафтан, эсас адындан, бельки де, он кере 
эксик ольчювде, «рудиментли» «Достлукъ»ны коремиз. Мезкюр ал – ад меселеси ресмий 
оларакъ сонъунадже чезильмегенинъ бельгисидир. 

Тек 1994 сенеси январьдан башлап газетнинъ логотипинде «Къырым» ады екяне 
къалып, санъки онынъ огюнде маневий бордж оденильген киби, озюнинъ гъает буюк ариф-
леринен (шимди ойле язувлар якъын ёкъ – газет мейданы реклам ичюн икътисат этиле) 
«багъырып» кельмекте. Сагъ тарафында исе, бу ад, темелли олгъаныны «тасдикъламакъ» 
ичюн бираз уфакъча шекильде латин арифлеринен текрарлана. 

II фикир. Обком органынынъ илявеси олгъан ве, цензура баскъы астындан гъайры, 
«обкомджылар», махсус органлар назарети астында булунгъан «Достлукъ»нынъ муар-
риети, истеген такъдирде биле, халкъымызнынъ менфаатына догъру кельген, онынъ 
къайгъы ве дертлерини акс эткен языларны дердж этмектен марум эдилер.Бу себептен 
газетнинъ миллет ичюн гъаевий ве маневий мерагъы, кетиреджек файдасы, япаджакъ те-
сири сыфыргъа якъын эди. 

Акъикъатен де, незарет, тешкерюв ве баскъы арекетлери бир къач тарафтан беджери-
лип, газет хадимлерине гонъюльдеки тюшюндже-дуйгъуларыны окъуйыджыларгъа биль-
дирмек, беян этмек фурсатынынъ огюни алмакъ тырыша эдилер. Дегиль этрафта, якъын 
ерде, шу биринджи кучь – «патрон» деп тайинленген «Крымская правда»нынъ озюнде 
миллий журналистлеримизге борджуны эда этмек имкяныны эр адымда сынъырлатмагъа 
тырышкъан «зенаатдашлар»нынъ «сыджакъ» мунасебети сезиле, гъает агъыр муит укюм 
сюрмекте эди. 

«Достлукъ»къа бир бучыкъ сенеден сонъ, 1990 сене, декабрьнинъ башында келип 

къошулгъан ве муаррир муавини, бунынънен берабер, бираздан Къырымтатар языджылар 

кенъешининъ реиси этип сайлангъан белли шаир Шакир Селимнинъ о муитни яраткъан 

«зенаатдашлар» акъкъындаки эмоциялы, яныкълы олса да, амма фактларгъа эсаслангъан 



Раздел 3. История 

80 

язылары ватандашларымызны лякъайд къалдырмай: «Ерли матбуат исе, хусусан, 

«Крымская правда» сыкъ-сыкъ халкъымызгъа илле бир таш ата. Биз исе шу иблислер 

арасында чалышамыз, эр кунь оларнынъ «планёркасы»на киремиз, къайнаймыз, давала-

шамыз, атта оларгъа акъаретли, кескин лафлар айтамыз...». «Акъикъатны айтмакъ керек, 

кимерде сакъына эдик, чюнки, дагъдан энген чакъырджы киби, этрафымыз душман толу, 

иблислер толу эди. Партиясы дейсинъми, КГБсы дейсинъми, цензурасы дейсинъми, джасу-

слары дейсинъми – эписи «Достлукъ»нынъ этрафында къайнагъан «достлар» эдилер» [6]. 

Цензура дегенде, газетчи-журналист къалемини къавий туткъан халкъ шаири «сербест 

совет матбуаты»нынъ бу институциональ хызметининъ, экинджи кучьнинъ фааллигини де 

озюне хас левхада ифаделемекте: «О заманда биз бир дегиль, эки газет чыкъара эдик. 

Бунынъ манасы шу ки, азырлангъан бутюн материалларны цензура ичюн рус тилине тер-

джиме эте эдик. Бу бизим ичюн бир тарафтан акъаретлев олса, экинджи тарафтан пек чокъ 

вакътымызны ве кучюмизни ала эди. Кимерде айнеджилик этип, терджимени асыл нус-

хасындан бам-башкъа эте ве бунъа «Басылсын» деген имза чекилирми, ёкъмы? – деп те-

ляшланып отура эдик. Эгер цензор айнеджилигимизни дуйса, «биз рус тилини яхшы бе-

джерип оламаймыз, бели янъылгъандырмыз», деп къуртула эдик...» [6]. 

«Достлукъ»ны 1989 с. башлагъанлардан бириси, Ташкентте «Ленин байрагъы»ндаки 

нуфузлы месуль кятип вазифесини озь гонъюлинен ташлап, 1975 сенеси Къырымгъа кель-

ген ве чокъ йыллар чёль совхозында адий ишчи чалышкъан гъает теджрибели журналист, 

къырым тилининъ пириси Рефат Ахтемов озь хатырлавларында Къырымда цензура хызме-

тине екюн тек 1991 сенеси августта чекильгенини бильдире [7]. 

1991 сенесининъ башларында обком ёлбашчылары матбуатнен, даа догърусы «До-

стлукъ»нынъ чалышмасынен багълы отькерильген топлашувда иштирак эткен баш муар-

рир Ш. Рамазанов, муарриетнинъ ишлерини лякъайдсызлыкънен, дикъкъатнен козеткен ве, 

истегенде киришип, истеген тешкилий хулясалар чыкъармагъа азыр олгъан учюнджи ку-

чьни бойле левханен косьтере: «Лакъырдыны ачувлы чере иле динълеп тургъан Л.И. Грач 

мени кескин сёзлернен тенбиеледи, ОКНД акъкъында язмадан НДКТнинъ япкъан ишини 

кениш айдынлатынъыз, деди. Мен исе онъа джевап оларакъ, ОКНДни де, НДКТни да би-

льмейим, мен къырымтатар халкъыны билем, газет халкъкъа хызмет этеджек, онынъ мен-

фаатыны къорчайладжакъ, онынъ вазифеси – будыр, дедим <...>. Шу куньден сонъ хал-

къымызнынъ миллий арекетини бирлештирмек газетнинъ эсас ёлу олмакъ кереклигине 

<...>, газетнинъ эсас ёлу миллий аркетимизнинъ ог сырасында кеткен зиялыларны, бутюн 

халкъны бирлештирмек макъсадында чалышмакъ олды» [4]. 

Бунъа къошма оларакъ, ве 1991 сенесининъ башыны козьде тутып, о, газетнинъ эсас 

ёнелишини ашагъыдаки къыскъа сёзлернен бельгилей: «Достлукъ» Къурултайнынъ ишини 

толусунен айдынлатты. О сайлагъан Миллий Меджлиснинъ фаалиети акъкъанда язмакъны 

озюнинъ эсас макъсадындан бири, деп сайды, эм де ойле де олып къалмакъта». 

Асылында, 1991 сенесининъ сонъунадже – Советлер бирлиги дагъылгъандже ве 

багъымсыз статусынынъ саиби олгъандже, эки бучыкъ сене ичинде «Достлукъ» ватанда-

шларымыз арасында миллийлик дуйгъуларыны пекитмек огърунда онларнен салмакълы 

чыкъышлар япты. 

О языларнынъ серлевалары, аит мундериджеси – эмиетлерининъ кузьгюсидир: миллий 

арекетте белли инсан А. Альчиковнынъ «Не ичюн?» серлевалы макъалеси («...адалетсилик-

тен ичимиз-багърымыз къавурылды, сагъ еримиз къалмады»), онынъ сафдашы Джелял Че-

лебининъ ачлыкъ туткъаны акъкъында хабер ве малюмат, «Озьбекистандаки къырымтатар-

лар: эпимиз Къырымгъа къайтмагъа истеймиз!» адлы макъале, «Судакъта не ола?», «Сим-

феропольде митинг», Л. Буджурованынъ шиирлери (кимдир хатырлар: «Чужие губы прои-

зносят «Крым», не слыша музыки столетий в слове...») – булар 1989 сенеси дердж этильген, 

цензура ёнген-темизлеген сонъ къалгъан актуаль ве тесирли языларнынъ бир къысымы. 

Булар исе 1990 сенеси басылгъанларнынъ, ве кене де цензор къылычындан сонъ «сагъ 

къалгъанларнынъ» нумюнелери: «Къырымнынъ статусы акъкъында», «Къырымтатар халкъ 

съездине делегатлар сайлав низамы», «Ады бар. Я иши?» (макъаледе профессор Р. Аппазов 

девлет комиссиянынъ ишини кескин тенкъитке огърата), «Къыямет геджеси», «Рузгярда 
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тургъан чадырлар», «Ёлда пикет», «Ялта: вазиет муреккеплеше», «Евпаторияда теляшлы 

куньлер», «Кореиздеки вакъиалар», «Учь кере сюргюн олундым», «Шаркъкъа догъру кете 

эди эшелонлар»... 

1991 сене «Достлукъ» ичюн, 73 йылдан сонъ Экинджи Миллий Къурултайнынъ ча-

гъырылмасы огърунда япылгъан буюк азырланув ишлерни айдынлатувы, онынъ бутюн ве-

сикъалары, шу джумледен, «Къырымтатар халкъынынъ миллий багъымсызлыгъы 

акъкъында Декларация»сыны дердж этильмеси, Миллий Меджлиснинъ фаалиетини ко-

сьтермек, анълатмакънен багълы олды. Кескин макъалелер де артып кельди. 

Бельки де бу себептен, эм шу йыллары, эм де бундан бираз сонъра, «газетни чыкъар-

магъа кягъыт олмагъанда, полиграфия хызметини одемеге пара етишмегенде Украина жур-

налистлер Бирлиги ярдым къолуны узатты, Меджлисимиз, базы бир иш адамларымыз, эксе-

риет къырытатарлар чалышкъан тешкилятлар спонсорлыкъ яптылар <...>. Душманларымыз 

исе газетни къапатмакъ ёлуна тюштюлер. Лякин халкъкъа хызмет эткен шахскъа, неширге, 

тешкиляткъа азиз Ватанына тансыкъ къырымтатар джемааты эр дайим къолтута экен» [4]. 

Хулясалар. Азырлагъан макъалемиз – буюк бир мевзугъа кириш киби корюне биле. 

Чюнки макъсат оларакъ косьтерильген меселени чезмек ичюн мальземе етишмемезлиги 

ёкъ. «Достлукъ» газети девирийлик ве колеми минималь (А-3, 4 саифе), статусы аша-

лайыджы (бойсунгъан иляве) ве къатты незарет-тешкерювге огъратылгъаны себебинден 

имкянлары чокъ тар, сынъырлангъан олса да, муариетте чалышкъан хадимлер оны мумкюн 

дереджеде халкънынъ менфаатына якъынлаштырмагъа, хызмет этмеге тырыштылар. 

Бунъа делиль газетнинъ тиражы да ола биле. Бир йылдан сонъ, 1990 сененинъ ортасына 

келип, «Достлукъ»нынъ 19 бинъ абунеджиси олды. Онынъ саифелери – окъуйыджысы пек 

фааль ве гъаевийлик тарафындан чокъ пишкин олгъаныны косьтермекте. О, бугуньде эр 

афта дёрт бинъге якъын окъуйыджысыны, чокъ ве девамлы зорлукъларгъа бакъмадан, 

барып тапаяткъан «Къырым» газетине тез арада чевирильсе де, аман-аман черик асыр эвель 

бутюн «векялетлигини» онъа теслим этсе де, миллий матбуатымызнынъ тарихында озь ай-

ры, корюнген-танылгъан ве дегерли ери бардыр. 
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Османов Э.Э. 

ДЖУМА-ДЖАМИ БАХЧИСАРАЯ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

Аннотация. Бахчисарай вобрал в себя ряд исторических памятников, особый тип ко-

торых составляют самые многочисленные культовые сооружения мусульман – мечети. 

Мечети Крыма разделяются на два типа: купольные и базиличные. Прообразом для клас-
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сических турецких купольных мечетей ХVI–ХVII вв. была Айя-София. Cохранившиеся ме-

чети Бахчисарая, возможно кроме двух дворцовых относятся к ХVIII в. Они покрыты низ-

кими скатными крышами пирамидальной формы. Купола ранее могли быть разрушены и 

позднее перекрыты или скрыты четырехскатными крышами. Возможно, плоское или 

скатное перекрытие характерно для цеховых общинных мечетей, так как сферические 

своды довольно сложны в исполнении, и  применялись для квартальных и Джума-джами 

(соборных мечетей). В конце ХVIII в. в Бахчисарае насчитывалось 36 мечетей, из которых 

9 были обозначены как Джума-джами. Определяющим фактором архитектурно-

градостроительной структуры стало то, что большая часть этих построек была возве-

дена в историческом центре старого города, где градоформирующая роль принадлежала 

Ханскому дворцу. Перспектива включения акцентных историко-архитектурных сооруже-

ний в номинацию ЮНЕСКО требует серьезного усиленного внимания к сохранившимся па-

мятникам города. 

Ключевые слова: джами, мусульманские памятники, вакуф, культовые сооружения, 

ремонты, археологические исследования. 

Osmanov E.E. 

JUMA-JAMI OF BAKHCHISARAY IN THE ХIХ – EARLY ХХ CENTURIES 

Summary. Bakhchisaray has incorporated a number of historical monuments, which are a 

special type of account for the most numerous Muslim places of worship – a mosques. Mosques of 

Crimea are divided into two types: the dome and impersonal. Aye Sofia was the prototype for the 

classical Turkish dome mosques in the sixteenth and seventeenth centuries. Existing Mosque 

Bakhchisaray belong to the XVIII century. They are covered with low-sloping roofs pyramidal 

shape. Domes of mosques could be destroyed and blocked hipped roof later. There were 36 

mosques in the Bakhchisaray at the end of the XVIII century, nine of which were identified as Ju-

ma Jami. Most of these buildings were built in the historic center of the old city, where the leading 

role belonged to the Khan's palace. The prospect of incorporating accent historical and architec-

tural monuments in the UNESCO nomination requires serious attention to power-preserved mon-

uments of the city. 

Keywords: Jami, Muslim monuments, waqf, religious buildings, repairs, archaeological studies. 
 

Наиболее важной составляющей архитектурного ансамбля каждого города являются 

культовые постройки. В городах Крымского ханства, связанных с исламской религией, та-

кими сооружениями были мечети, которых к 1783 г. насчитывалось около 2 тыс. [14, с. 144]. 

Каждый город Крымского ханства делился на жилые кварталы (маалле), центром жизни 

которого была мечеть. Квартальные мечети, мечети при медресе, караван-сараях, банях 

определяются термином масджид. Отдельно сооружались джами (джума-джами) или мече-

ти для пятничных богослужений – это большие здания, в которых все мусульмане собира-

ются на полуденную молитву и слушают хутбу – особую пятничную проповедь муллы. По 

своему значению джами соответствуют христианским кафедральным соборам, поэтому их 

иногда называют «соборными» мечетями [10, с. 19]. 

Джами объединяла все городские квартальные общины, в ней отправлялось правосу-

дие, собирались ученые, чтецы Корана. Во главе находился мулла, занимавший высокое 

место в иерархии исламского духовенства. По сообщению Эвлии Челеби, Бахчисарайский 

главный мулла традиционно входил в состав ханского дивана [15, с. 52]. 

Мечети Крыма разделяются на два типа: купольные и базиличные. Мечети, дошедшие 

до нашего времени, в том числе и те, что изображены на фотографиях начала ХХ в., уже не 

имеют куполов. Они покрыты низкими скатными крышами пирамидальной формы (неко-

торые исследователи называют их шатровыми). 

Прообразом для классических турецких купольных мечетей ХVI–ХVII вв. была Айя-

София [16, с. 79]. Сохранившиеся мечети Бахчисарая, возможно кроме двух дворцовых от-

носятся к ХVIII в. Купола ранее могли быть разрушены и позднее перекрыты или скрыты 

четырехскатными крышами, что может быть установлено специальными исследованиями. 
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С присоединением Крыма к Российской империи мечети остались под управлением 

местного мусульманского духовенства. С созданием Таврического магометанского духов-

ного правления (ТМДП) в структуре Министерства Внутренних Дел, мусульманам, как и 

раньше, разрешалось открывать мечети в любом поселке губернии с согласия общины и 

при наличии необходимых средств для ее содержания. ТМДП только требовало известить 

Таврическое Строительное Губернское Правление о каждой новой открытой мечети, о 

принадлежащем ей вакуфном капитале и количестве прихожан.  

Определяющим моментом планировочной структуры города являлась связь акцентных 

культовых построек с ландшафтным комплексом долины р. Чурук-Су, которая делила го-

род на две части. Эта ландшафтная особенность задавала общий облик и расположение 

кварталов, которые можно проследить по сохранившимся мечетям.  

В конце ХVIII в. в Бахчисарае насчитывалось 36 мечетей, из которых 9 были обозначе-

ны как Джума-джами («соборные» мечети): Зынджырлы-Медресе, Салачик-Асма-Къую, 

Биюк Хан-Джами, Орта-Джами, Ени-Джами, Сырлы-Чешме, Арслан-Ага, Абит-Эфенди и 

Азиз [8, л. 12]. Салачик, современное Староселье, составляет восточный микрорайон Бах-

чисарая, однако вплоть до середины ХХ в. Салачик являлся самостоятельным и обособлен-

ным от города поселением. Как повествуют письменные источники, на территории Сала-

чика было «…пять кварталов с пятью михрабами, а у пяти мечетей есть пять минаретов 

старой формы» [15, с. 86]. Эти пять маалле: Къадыр-эфенди, Муалич-Ага, Баба-Къурт, 

Зынджырлы-Медресе, Салачик-Асма-Къую. 

Квартал «Зынджырлы Медресе» получил свое название в честь одноименного духовно-

го учебного заведения. В непосредственной близости от медресе находятся дюрбе, могила 

И. Гаспринского и древняя мечеть, некогда перестроенная и служившая во второй поло-

вине ХХ в. кухней-столовой бывшего психоневрологического диспансера. По архивным 

данным, относящимся к 1889 г., когда было проведено описание состояния всех мусуль-

манских культовых сооружений полуострова, мечеть в приходе Зынджырлы медресе дати-

рована XIV в. В 1886 г. ТМДП было выдано разрешение произвести капитальный ремонт 

мечети [8, л. 13]. При проведении археологических исследований комплекса Зынджырлы 

медресе и обследовании предполагаемого здания мечети в 2009 г., в нескольких залах были 

обнаружены массивные, выполненные характерной средневековой кладкой стены и вход-

ной (заложенный) дверной проем (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Эскизный проект воссоздания реставрации мечети 

на территории комплекса «Зынджырлы Медресе». 
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По предположениям специалистов, обнаружено здание мечети, построенной в 1274 г. 

(рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2. Мечеть Зынджырлы медресе (также называется мечетью 

Менгли Герай-хана). Современный вид. 
 

Пока это лишь предположения, для подтверждения которых необходимо проведение 

дальнейших археологических исследований [11, с. 114]. 

В маалле Салачик-Асма-Къую располагалась мечеть, примечательная тем, что ее мина-

рет был полностью выстроен из камня. Форма минарета была слегка бочкообразной, что 

могло свидетельствовать о его древности [2, с. 3] (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3. Салачик. Мечеть с минаретом. Фотография 1920–1930 гг. Из фондов БИКАМЗ. 
 

В 1873 г. кровля мечети была перекрыта прихожанами без разрешения губернского 

начальства. Ее вакуф в конце ХIХ в. приносивший доход 34 руб., состоял из дома, лавки и 2½ 

десятин пахотной земли [8, л. 46]. 

С вхождением Крыма в состав Российской империи, Ханский дворец представлял ин-

терес, как главный памятник татарского владычества в Крыму. Плачевное состояние ком-

плекса привело к проведению во втором десятилетии ХIХ в. широких реставрационных ра-

бот, затронувших и Биюк Хан-Джами (Большую Дворцовую мечеть). В «Описании…», со-

ставленном архитектором Колодиным в 1820 гг. отмечено, что планировалось перебрать 

пол, потолок с балками и дощатой подшивкой, и крышу [13, с. 143]. 

В 90-е гг. XIX столетия снова планировалось проведение реставрации Ханского Двор-

ца. 20 октября 1891 г. в Строительное отделение Таврической губернии был направлен Акт 

за подписями архитектора Геккера, губернского инженера Еремеева и полицмейстера Ива-

ненко. Еремеев, осмотрев ханские мавзолеи и Большую ханскую мечеть, убедился, что по-
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стройки, в особенности два минарета и треснувший купол одного из мавзолеев, по своей 

ветхости угрожали общественной безопасности и требовали капитального ремонта,  оце-

ненного в 1045 руб. [3, л. 9]. 

В 1909 г. хатиб Биюк Хан-Джами Сеит-Мамут Мармудов направил прошение Тавриче-

скому Губернатору с просьбой о необходимости капитального ремонта. Ввиду бедности 

вакуфа прихожане просили губернатора помочь средствами на его усмотрение. В ответ для 

осмотра памятника был командирован инженер Садовский [4, л. 21]. При осмотре было об-

наружено, что крыша на мечети и прилегающих к ней галереях во многих местах протека-

ет, черепица была местами побита, обрешетка и стропила подгнили, а висячий деревянный 

зонтик над главным входом, крытый черепицей с чистой узорчатой раскрашенной подшив-

кой, обвис и грозил падением [9, л. 2]. 

В 1912 г. мечеть вновь была осмотрена инженером Садовским, отметившим необходи-

мость исправить кровлю, починить ветрогоны и карниз, что было оценено в 632 руб. Более 

серьезный ремонт с возобновлением некоторых декоративных гипсовых оконных перепле-

тов планировали отложить на будущее [5, л. 133] (рисунки 4, 5). 
 

 
 

Рисунок 4. План галереи Большой ханской мечети, 1912 г. Из архива ГАРК. 
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Рисунок 5. Большая Ханская мечеть. Современный вид. 
 

К 1914 г. были выполнены следующие работы: на галерее, выходящей во двор дворца, 

разобрана крыша и сделана новая; исправлена кровля с добавлением черепицы на другой 

галерее; побелены стены снаружи и внутри мечети с исправлением штукатурки; над вхо-

дом в мечеть сделан временный деревянный навес. Губернский инженер Геккер выполнен-

ной работой был удовлетворен [6, л. 46]. 

Мечеть «Орта-Джами», из одноименного квартала, на протяжении столетий являлась 

одной из главных городских мечетей для проведения пятничных богослужений (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6. Мечеть Орта-Джами. Фото 1920-1930 гг. Архив БИКАМЗ. 
 

Согласно архивным данным мечеть этого квартала была построена в конце ХV в. Для 

подтверждения или опровержения указанной датировки необходимы дальнейшие исследо-

вания. Мы предполагаем, что Ханский дворец начал строиться в начале ХVI в. вокруг ко-

торого в первой трети ХVI в. возник Бахчисарай, благоустроенный в годы правления хана 

Сахиб-Герая I (1532–1551). Можно предположить, что мечеть Орта-Джами возникла во 

второй половине XVI – начале XVII в., в период активного роста города. 

Ранее здесь располагались ряды «сарачлар» («седельщиков»). Рядом с «Орта Джами» 

находились «согъан базар», «ашлыкъ базар», «туз базар», здесь же располагался хан – по-

стоялый двор для приезжих купцов (рисунок 7). 

Сведения, касающиеся квартала и мечети Орта-Джами, в большом количестве присут-

ствуют в т. н. кадыаскерских тетрадях – ценнейших юридических документах периода 

Крымского ханства. Так, некоторые известные документы, в которых упоминается квартал 

и мечеть «Орта-Джами», датируются 1674, 1701 и 1710 гг. По одному из них, квартал яв-

лялся одним из самых крупных по вакуфным доходам, состоящим из 12 торговых лавок и 

пекарни. Из другого документа явствует, что рядом с мечетью существовал крупный рынок – 

Юкары-Чаршы (т.е. Верхний рынок) [1, с. 3]. 
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Рисунок 7. Мечеть Орта-Джами. Фото времен немецкой оккупации 1918 г. Архив БИКАМЗ. 
 

Согласно архивным данным следует, что в 1861 году мечеть подверглась капитальной 

перестройке и, судя по всему, приобрела нынешний архитектурный вид (рисунки 8, 9). 
 

 
 

Рисунок 8. Эскизный проект воссоздания реставрации мечети «Орта-Джами». 
 

 
 

Рисунок 9. Мечеть Орта-Джами после реставрации. Фото С.Сейтумерова. 
 

В маалле «Арслан-Ага» располагалась мечеть с одноименным названием, построенная 

в конце ХVI в. В 1887 г. был произведен ремонт ее кровли с разрешения ТМДП [8, л. 38]. 

Эта мечеть была примечательна тем, что среди всех молитвенных домов Бахчисарая она не 

располагала вакуфом. 

Далее по руслу р. Чурук-Су располагалось маалле «Сырлы-Чешме», где сохранились 

строения мечети с одноименным названием, примерно 1740 г. постройки, и ее мектеб (ри-

сунок 10). 
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Рисунок 10. Мечеть и мектебе Сырлы-Чешме (ул. Спаи, 11/1). 
 

В 1886 г. кровля мечети была перестроена прихожанами без привлечения губернского 

начальства. Вакуфный доход квартала составлял 10 лавок [8, л. 28]. На сегодняшний день 

мечеть Сырлы-Чешме (угол улицы Затрубченко и Спаи) утратила традиционные храмовые 

формы в ходе использования в 1917–1980 гг. как промышленное строение.  

Из-за огромного количества снесенных домов, переулков, общественных и культовых 

сооружений, фонтанов и других архитектурных построек, которые могли бы служить ори-

ентирами, планировка города претерпела серьезные изменения. Именно поэтому достаточ-

но сложно локализовать территорию расположения мечети «Ени-Джами», которая, как и 

большинство культовых сооружений не сохранилась до наших дней. Судя по архивным 

данным, сооружена она была в конце ХVI в., и перестроена в конце ХVIII в. Вакуф этой 

мечети приносил 180 руб./год и состоял из 6 лавок, 9 кожевенных заводов и кофейни [8, л. 35]. 

На главной улице города, Ленина, располагался приход «Абит-Эфенди» или «Янгъан 

Джами» («Сгоревшая мечеть»). Время постройки определяется примерно 1740 гг. В апреле 

1895 г. имам мечети «Абит-Эфенди» Аджи Эмир-эфенди направил прошение в Городскую 

Управу о разрешении на перестройку мечети в переулке «Янгъан Джами» на месте старой, 

угрожающей падением. Разрешение было получено с условием, чтобы фасад имел прямую 

линию с соседними постройками [7, л. 21]. 

В 1911 г. в Департамент Духовного Правления были предоставлены проект и смета на 

переустройство здания соборной мечети «Абит-Эфенди», на сумму 4 907 руб. Заведовали 

переустройством прихожане Аджи Люман, Аджи Меджит и Сеит-Амет Аджи Умеров. 

С ХIV в. в районе современной городской территории Бахчисарая,  в треугольнике «но-

вый рынок – ж /д станция – винзавод» располагались селение Эски-Юрт и памятники куль-

тово-погребального характера Азиза. В ХVI–ХVII вв. в правление хана Мехмеда IV Герая в 

1658 году здесь был найден надгробный мраморный памятник, хан велел построить на этом 

месте мавзолей и джами-теккие для совершения молитв. К началу ХХ в. текие сильно об-

ветшало и в 1914 г. Хаджи Али-мирза Тайганский на собственные средства соорудил на его 

месте новое сооружение – Джума-джами в египетском стиле с высоким минаретом. Джами 

использовалась не только для обычных молитв горожан, но и продолжала служить как 

текие для суфиев. Мечеть была разрушена в послевоенный период (рисунок 11). 

 
 

Рисунок 11. Мечеть на Азизе. 1910 гг. Архив БИКАМЗ. 
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Таким образом, в ХIХ – начале ХХ вв. была сохранена структура средневекового ис-

торического районирования, когда отдельно взятое сооружение, являясь составной частью 

городского ансамбля, находилось в зависимости от планировочной структуры. Акцентны-

ми элементами этой градообразующей структуры были, как правило, культовые и обще-

ственные постройки – джума-джами. Определяющим фактором архитектурно-

градостроительной структуры стало то, что большая часть этих построек была возведена в 

историческом центре старого города, где градоформирующая роль принадлежала Ханско-

му дворцу.  
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КРЫМСКИЙ ТАТАРИН – ГЕРОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

Аннотация. В статье рассказывается о судьбе крымскотатарского мальчишки, для 

которого встреча с императрицей Екатериной II стала судьбоносной. Императрица ста-

ла его крестной матерью и направила учиться. Со временем он стал одним из самых бле-
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стящих русских полководцев: героем в «битве народов», части его корпуса первыми ворва-

лись в Париж. Был награжден самыми высшими наградами, как России, так и многих дру-

гих государств. Дальнейшая судьба свела его с одним из лидеров будущего декабристского 

заговора Павлом Пестелем, который вынашивал в отношении своего корпусного команди-

ра далеко идущие планы, но когда судьба распорядилась по иному, сумел вывести его из-

под удара. Прославленный полководец похоронен у себя на родине в Крыму, где о нем до сих 

пор ничего не знали. 

Ключевые слова: Крым, война 1812 года, крымские татары, полководец. 

Polyakov V.E. 

CRIMEAN TATAR HERO OF THE WAR 1812 

Summary. This article tells about fate of Crimean Tatar urchin, whose meeting with Cathe-

rine II was life-changing. She became his godmother and directed him for studying. In time he 

turned into one of the greatest Russian commanders: the hero of “Battle of nations”, units of his 

corps were the first who broke into Paris. He got the highest rewards – as Russian ones as of 

many other countries. Further the destiny crossed his path with the leader of future conspiracy of 

the Decembrists – Pavel Pestel, who had great plans about his corps commander, but when things 

got wrong, managed to withdraw him from the blow. The glorified commander was buried in his 

homeland – Crimea, where his deeds are unfortunately forgotten. 

Keywords: Crimea, war 1812, Crimean Tatars, commander. 

 

Никого не удивлю известной фразой о том, что «мы страна с непредсказуемым про-

шлым». Все, что мы знали о роли крымских татар в истории России, так это – дань, набеги, 

гарем Крым-Гирея, а из позитива, разве, что только чебуреки, да, благодаря Пушкину, Бах-

чисарайский фонтан. Море и горы не считаются, так как их нам дал сам господь Бог. 

Если поставить задачу назвать двух-трех крымских татар, чей вклад в историю заслу-

живает не только уважения, но и прежде всего памяти об этих людях, то думаю, что задача 

будет непосильная. За пределами крымскотатарского социума сегодня практически неиз-

вестны имена людей, которые по праву стали гордостью народа: великого просветителя 

Исмаила Гаспринского; одного из создателей космической техники Рефата Аппазова, кото-

рого Королев называл «Рахат-Лукумычем»; прославленного советского асса, летчика-

испытателя Аметхан Султана, которому, правда, все время норовят найти другую истори-

ческую родину. 

В настоящей статье впервые расскажем о крымском татарине, портрет которого работы 

Роу, висит в знаменитой галерее героев войны 1812 года в Эрмитаже, но имя которого, со-

вершенно забыто у него на родине в Крыму. 

Начало этой истории восходит к такому эпохальному событию, как путешествие Ека-

терины II из Петербурга в Крым. Международное политическое значение этого необычного 

вояжа трудно переоценить, нас же интересует заключительный этап этого долгого пути. 

В Крыму, или, как тогда стало модным его называть, в Тавриде, произошел ряд инте-

ресных моментов. Многочисленные высокопоставленные сопровождающие, из числа зару-

бежных гостей, откровенно побаивались возможных вооруженных выступлений крымских 

татар. Дело в том, что общественное мнение Европы, постоянно муссировало тезис о том, 

что Крым только ждет сигнала и в любую минуту может вспыхнуть восстание. Вот почему 

все были шокированы, когда при въезде на территорию полуострова конвой императрицы 

был заменен … вооруженными крымскими татарами! [3, с. 102]. 

Весь период пребывания на полуострове императрицу сопровождал приставленный к 

ней переводчик – один из крымскотатарских мурз Якуб Рудзевич. Однажды, он взял с со-

бой восьмилетнего сынишку. Мальчишка привлек внимание Екатерины, которая с удо-

вольствием с ним пообщалась. Так случилось, что через два года уже статский советник 

Якуб Измайлович Рудзевич умер, и его жена приехала в Петербург и, как принято было го-

ворить в то время, припала к ногам императрицы, чтобы просить поспособствовать даль-
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нейшей судьбе сына. Екатерина вспомнила мальчика, и не только милостиво отнеслась к 

просьбе вдовы, но и сама стала его крестной. 

После этого мы пока знаем только его новое христианское имя – Александр Яковлевич 

Рудзевич. Понятно, что мусульманское имя отца Якуб трансформировалось в Якова, а вот 

фамилия Рудзевич была подлинная и восходила к литовским корням этого знатного крым-

скотатарского рода. Мальчик был определен в гимназию Чужестранных Единоверцев, в ко-

торую был принят в десятилетнем возрасте, а закончил в 16 лет. Его крестная еще была 

жива, но больше в его жизни участия не принимала. Вся его дальнейшая карьера – исклю-

чительно его личная заслуга. Как закончивший училище первым по списку, Александру 

сразу же был пожалован чин капитана. Свое первое боевое крещение он получил в Польше, 

там же первое ранение и первую награду – Золотой крест на Георгиевской ленте. 

Вероятно, было в молодом офицере что-то еще помимо храбрости. Сегодня мы назвали 

бы это интеллектом. В 1796 году ему поручают картографическую съемку территории 

Финляндии. Эту трудоемкую и сложную работу он закончил в 1801 году, описав финские 

берега и все укрепления на них. Затем произвел картографическую съемку Варшавских 

укреплений. За эту работу в 23 года он получил производство в подполковники.  

Далее Кавказ, где он служил в Троицком мушкетерском полку. Во главе двух рот 

участвовал в штурме Арбского укрепления, за что был награжден Анненским оружием 

(саблей) и чином полковника. За «замирение» Большой Кабарды удостоился ордена Свято-

го Владимира 4-й степени с бантом. После этого командовал отдельным отрядом, которому 

была поставлена задача пресечь нападения чеченцев на Военно-Грузинскую дорогу. Пол-

ковник Рудзевич построил редут, который стал его опорой, но, видимо, памятуя, что луч-

шая защита – нападение, предпринял такие энергичные действия, что горцы прислали к 

нему старейшин с изъявлением покорности. Наградой стал орден Святой Анны 2-й степени 

с алмазами. Военный орден Святого Георгия 4-й степени «за выдающуюся храбрость в де-

лах против горцев» Рудзевич получил в 1806 году, будучи уже шефом Тифлисского муш-

кетерского полка. 

В расцвете сил он неожиданно, как указывалось в рапорте, по семейным обстоятель-

ствам, вышел в отставку и поселился у себя на родине в Крыму. Впрочем, добровольная 

отставка была недолгой, так как уже в 1809 году, он назначен шефом 22-го егерского пол-

ка. Теперь он воевал в Черкесии. За занятие города-крепости Суджук-Кале (ныне Ново-

российск) произведен в генерал-майоры и жалован орденом Святого Георгия 3-й степе-

ни [5]. 

Вторжение наполеоновской Великой армии в Россию вместе со своим егерским полком 

он встретил в Дунайской армии. С французами впервые сразился только 16 ноября 1812 го-

да у селений Стахово и Брили, демонстрируя «примерное» командование легкой пехотой. 

За преследование неприятеля в составе авангардных сил был удостоен ордена Святой Ан-

ны 1-й степени. 

После перехода через пограничный Неман участвовал в осаде крепостного города 

Торн. Там генерал-майор А.Я. Рудзевич командовал уже бригадой из двух егерских полков. 

За Торн был пожалован алмазными знаками к ордену Святой Анны высшей степени. Затем 

последовало дело при Кенигсварте, участие в Бауценском сражении и арьергардных боях. 

Это было отмечено орденом Святого Владимира 2-й степени. Получил назначение началь-

ником штаба корпуса А.Ф. Ланжерона. За отличие в сражении при Кацбахе был произве-

ден в генерал-лейтенанты. Прусский король наградил его орденом Красного Орла 2-й 

степени. 

В знаменитой «Битве народов» под Лейпцигом Рудзевич командовал авангардом, кото-

рый девять часов сражался за селение Шенфильд. За это, славное для русского оружия де-

ло, стал обладателем ордена Святого Александра Невского и шведского ордена Меча 2-й 

степени. После «Битвы народов» принял командование над 8-м пехотным корпусом вместо 

смертельно раненного генерала Э.Ф. Сен-При. С этим корпусом он дошел до Парижа и 

участвовал в штурме высот Монмартра. К тому дню в его десяти полках осталось всего 8 

тысяч человек. 
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Император Александр I поздравил Рудзевича с блестящей победой и вручил ему полко-

водческую награду – орден Святого Георгия 2-й степени. Прусский король оценил его по-

двиг орденом Красного Орла высшей, 1-й степени [5]. 

С 1814 по 1816 год генерал-лейтенант Рудзевич занимал должность Херсонского воен-

ного губернатора. Затем командовал рядом армейских корпусов. В день своей торжествен-

ной коронации Николай I пожаловал ему эполеты генерала от инфантерии. 

В 1819 году он стал начальником главного штаба 2-й армии расположенной в местечке 

Тульчин. Здесь судьба свела его с Павлом Пестелем. Уже тогда будущий декабрист заре-

комендовал себя настолько незаурядной личностью, что Рудзевич проникся к нему искрен-

ней отеческой любовью. 

В тот период русская армия переживала чрезвычайно сложный период в своей истории. 

Благодаря реформам тогдашнего военного министра Аракчеева, ее перевели «на хозрас-

чет». Армейские командиры: от командира роты и до командующего армией, вместо бое-

вой подготовки занимались бесконечными товарно-финансовыми операциями. Все это по-

родило воровство и лихоимство в невиданных ранее масштабах. Вот, что писал Рудзевич 

Павлу Пестелю: «Мерзавцам, алчным во всех отношениях до корыстолюбия, мог ли чест-

ный человек им нравиться – конечно, нет! Я был бич для них лично одною персоною моею, 

но не властью начальника главного штаба. Они меня боялись, это правда – но и делали, что 

хотели, и я остановить действия их зловредные не мог» [3, с. 151]. 

В результате возникших интриг, он оставил должность начальника штаба армии, но его 

назначили командиром 7-го корпуса этой же армии, а Пестель принял Вятский полк, вхо-

дящий в состав его корпус. По стратегическому замыслу Павла Пестеля, который серьезно 

готовил «дворцовый переворот» – или, как считал он сам – революцию. Корпусу Рудзеви-

ча, как и всей 2-й армии предназначалась решающая роль в смене власти в России. Неожи-

данная смерть Александра I спутала все его планы. К тому же накануне был донос одного 

из участников заговора. Видя отношение к Пестелю со стороны командира корпуса, коман-

дующего армией, он доставил его лично Аракчееву. Пестель был арестован, а уже потом 

состоялось импровизированное выступление на Сенатской площади, массовые аресты, су-

дебное расследование. 

По мнению многих исследователей движения декабристов, командиру корпуса Рудзе-

вичу, начальнику штаба Киселеву, командующему армией Витгенштейну в планах за-

говорщиков, выражаясь современным языком, отводилась роль «агентов влияния» [1 ; 

2]. 

Судьба этих людей – признанных всей Европой героев войны висела на волоске. К их 

счастью Пестель так умело повел себя на следствии, что в своих показаниях не  дал ни ма-

лейшего намека, на их участие в заговоре. С другой стороны, сам Николай I не был заинте-

ресован в расширении масштабов заговора, что могло получить нехороший резонанс в Ев-

ропе. Гораздо выгоднее было представить его, как «бунт молодых офицеров». 

Никаких репрессий по высшему командному составу не последовало. Рудзевича пере-

вели в Дунайскую армию, которая тогда участвовала в Русско-Турецкой войне 1828–1829 

годов. После форсирования Дуная Рудзевич вновь отличился под крепостями Исакча и 

Шумла. За эти успехи он был удостоен ордена Святого Александра Невского и стал кава-

лером полного банта этого самого почетного ордена. Там же в Валахии неожиданно скон-

чался. Его тело было отправлено в Крым, где в городе Карасубазар (современный Бело-

горск), он и был похоронен. Современники давали Александру Рудзевичу самые лестные 

характеристики и называли «одним из блистательнейших генералов нашей армии того вре-

мени» [5]. В Симферополе до сих пор сохранилось здание, которое официально признано 

памятником истории и архитектуры на том основании, что этот дом, один из трех, упоми-

нался на плане 1786 года и принадлежал Я.И. Рудзевичу, а затем его сыну Александру – ге-

рою Отечественной войны 1812 года [4, с. 100]. 

В истории многое повторяется. До сих пор мы знали об участии в Бородинском сраже-

нии двух крымскотатарских полков, настоящей статьей мы возрождаем еще одно имя – 

Александра Рудзевича, крымского татарина, генерала, героя войны 1812 года. 
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ТАРАКТАШ – НАША ИСТОРИЯ И СУДЬБА 

Аннотация. В статье рассказывается о современном крымском селе Дачное, с его 

многогранной и многовековой историей, полной различных тайн и загадок. Кроме того, 

статья рассказывает нам о жителях села. Описывается его внешний вид, объясняется 

этимология его исторического названия. Основной темой является многолетняя борьба 

жителей за возвращение его исторического названия Таракташ. 

Ключевые слова: Крым, Таракташ, топонимика, история, крымские татары. 

Resul L.A., Polyakov V.E. 

TARAKTASH – OUR HISTORY AND DESTINY 

Summary. The article describes modern Crimean village Dachnoye, with its diverse and long 

history, full of different secrets and mysteries. In addition, the article tells us about the villagers. 

Its appearance is described, etymology of its historical name is explained. The main theme is the 

perennial struggle of its residents for the return of the historic name of Taraktash. 

Keywords: Crimea, Taraktash, toponyms, history, Crimean Tatars. 

Наше село носит довольно странное название – Дачное, хотя расположено оно в крым-

ских горах в знаменитой Судакской долине. Простирается она с севера на юг на протяже-

нии 13 километров. Обрамлена она живописными горами с причудливыми зубчатыми вер-

шинами, которые плотно обступили ее с обеих сторон. Орошает ее небольшая речка Суук-

Су, что в переводе с тюркского – холодная вода. По рассказам старожилов, когда-то в про-

шлом она была полноводной и глубокой, а в середине XIX в. на ней даже находилась водя-

ная мельница, которая обслуживала всю долину. Свое название первородное название Та-

ракташ, село получило из-за скального гребня, который тянется практически вдоль всего 

села. Это сходство с гребнем отмечал даже академик Паллас. Название села так и перево-

дится – «каменный гребень». Таракташ часто упоминается в легендах, сказаниях о знаме-

нитом «крымском Робине Гуде» Алиме-разбойнике. В этих историях он  грабил богачей и 

помогал беднякам. Согласно преданиям, Алим часто скрывался в нашем селе у местных 

жителей. Одна из легенд даже утверждает, что он родом из Таракташа, но практически все 

исследователи с этим не согласны и уверяют, что он родом из деревни Азамат. 

Речка Суук-Су условно делит все село как бы на две части. Та часть, где было сосредо-

точено больше домов, называлась Буюк Таракташ (Большой Таракташ), а другая часть Ку-

чук Таракташ (Малый Таракташ). Кроме прочего, село прославилось еще и тем, что в 1908 

году, при постройке дома во дворе Ибрам Селим оглу, был найден клад из почти 2000 

боспорских и римских медных монет. А.Х.Стевен предполагал, что этот клад, вошедший в 

историю под названием «таракташский», мог спрятать какой-нибудь беглец из Боспорского 

царства во время нашествия гуннов. 
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В 1799 году, в первые десятилетия после присоединения Крыма к России, в селе про-

должала жить княжна, сестра последнего Крымского хана Шагин-Гирея. 

Бывал в нем известный писатель и педагог Евгений Марков, который  вот как описывал 

наше село: «Большой Таракташ спрятан в складке гор и смотрит совершенным кавказ-

ским аулом. Дома темного камня, двухэтажные над обрывами – бойницы, бойницами. Ма-

лый Таракташ кругом дороги, с ярко разодетыми татарками, с белыми стариками в чал-

мах. Тут сплошное непочатое мусульманство; ничто чуждое еще не расшатало его, не 

прососалось в него» [7, с. 282–83].  

Известно наше село и по одной печальной истории, когда по обвинению в убийстве 

местного игумена, который якобы препятствовал вырубке монастырского леса, а затем бес-

следно исчез, были казнены несколько жителей села. История эта настолько запутанная, 

что до сих пор одни исследователи настаивают на их полной невиновности, другие – на ка-

нонической версии [1; 6]. 

В письменных источниках село упоминается с XIV века, хотя первые поселения появи-

лись в І в. до н.э. – IV н.э. В XIX веке Таракташ был цветущей деревней. Во времена гену-

эзцев Taratahiї входила в состав Солдайского консульства. В XIX в. был центром Тарак-

ташской волости Феодосийского уезда. Даже Судак в начале ХХ века является подчинен-

ным населенным пунктом в Таракташской волости (Знай наших!). 

О буйном характере моих односельчан до сих пор ходят легенды. Шутят, что, когда та-

ракташцам не с кем было драться, то они мутузили друг друга. А еще наш край называют 

«Крымской Гасконью» [8]. 

После депортации народов Крыма указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 

августа 1945 года Таракташ был переименован в cело Дачное, а Таракташский сельсовет – в 

Дачновский [2]. В 1977 году село Дачное объединили с соседним селом Каменкой под об-

щим название Дачное. С начала 90-х годов после возвращения крымскотатарского народа 

на свою историческую родину предпринималось множество попыток вернуть прежнее 

название села, но все было безрезультатно. 

В ходе научно-этнографической экспедиции 2015 года нам удалось записать воспоми-

нания непосредственных участников событий. Вот что вспоминал Сеитхалилов Решат: «В 

90-х годах старожилы с. Таракташ: я, Сейтхалилов Решат; мой отец Сейтхалилов Меджит, 

Мамутов Муртаза, Османов Решат, Байрам-Али Эльмира от имени Организации Крымско-

татарского национального движения написали заявление на имя председателя Дачновского 

сельсовета Жукова В.Э. с просьбой рассмотреть на сессии вопрос о переименование с. 

Дачное на историческое название – Таракташ, которое соответствует ландшафту этого се-

ла. Нас пригласили на сессию и начали рассматривать наш вопрос. «Благодаря» их шовини-

стическому большинству – отказали. «За» проголосовал лишь один депутат Юсупов Муедин, 

остальные были против. Аргументировали свою позицию финансовыми трудностями. Мы 

ответили, что соберем нужную сумму. Я начал приводить им примеры о переименовании г. 

Ленинград – Санкт-Петербург; Брежнев – Набережные Челны. После меня выступила Бай-

рам-Али Эльмира, но они не поменяли свое решение. Мы демонстративно ушли. После чего 

я от отчаяния самовольно установил указательные знаки с группой единомышленников. Их 

снимали, я переставлял и так 3 раза» [4]. Дорожные указатели, самостоятельно установлен-

ные инициативной группой жителей села, при въезде и выезде в населенный пункт. Фаик 

Муртазаевич Фезиев: «На тот момент председатель сельсовета была Романова Людмила. Мы 

с помощью местного меджлиса начали собирать подписи. Многие русские также были за» 

[6]. Председатель регионального меджлиса Ильвер Аметов: «В 2003–2006 гг., когда уже 

председателем сельсовета стала Романова Людмила, обращались к ней, на что она ответила: 

«Я не против, но сверху не дают разрешения». Разрешения так и не дождались. Тогда мы с 

товарищами поставили памятный знак «TARAQTAŞ» [5]. 

Название села – это и наша история, и наша память. К тому же историческое название 

имеет смысл, так как оно дано основателями поселения и относится к одноименной горе, 

у подножья которого находится селение. Является памятником языка, истории, культу-

ры. 
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Мы видим, что жители села, как крымские татары, так и люди других национальностей 

после некоторого недопонимания нашли общий язык, но все дело упирается теперь в рес-

публиканские власти. Впрочем, все предшествующие события развивались в тот период, 

когда Крым был частью другого государства. 

Возвращение исторического названия нужно не только нам, крымским татарам, но и 

остальным жителям села, жителям всего Крыма, всей России, всего мира. Возвращение ис-

торического топонима привлечет внимание туристов, которые захотят раскрыть для себя 

историю поселка. Это может заложить основу этно-туризма в регионе, который в свою 

очередь сделает не малый вклад в казну района. 

Сегодня в соответствии с законом о реабилитации репрессированных народах Крыма, 

возвращение исторических топонимов должно стать логическим продолжением политики 

реабилитации не только народов, но и ни в чем не повинной топонимики. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СРЕДНЕВЕКОВОМ КРЫМУ И ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 

Аннотация. Формирование особой духовной атмосферы, идейной основой которой яв-

лялась веротерпимость, было одной из ярких особенностей средневекового Крыма. На эту 

атмосферу оказали особое влияние представители эзотерических учений – суфизма, каб-

балы, православного мистицизма – исихазма. 

Ключевые слова: суфийские братства, исихазм, каббала, веротерпимость, Крымское 

ханство, княжество Феодоро, книги кадиев. 

Chernysheva E.V. 

FEATURES OF INTERFAITH RELATIONS IN THE 

MEDIEVAL CRIMEA AND ESOTERIC TEACHINGS 

Summary. Forming a special spiritual atmosphere, the ideological basis of which is toler-

ance, was one of the highlights of medieval Crimea. Representatives of esoteric teachings like Su-

fism, Kabbalah, Orthodox mysticism – Hesychasm exerted a special influence on this ath-

mosphere. 

Keywords: Sufi brotherhoods, hesychasm, Kabbalah, tolerance, Crimean Khanate, Theodoro 

principality, qadis books. 

Хранящий наследие эпохи эллинизма и встречавший первых христиан Крым – полу-

остров, который был местом проживания «и эллина, и скифа, и иудея» – в эпоху Великого 

переселения народов, а затем в эпоху средневековья столкнулся с представителями чрез-

вычайно разнообразных этнических культур. Модели развития государственности и соци-
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альных отношений, присущие гото-аланскому племенному союзу, Византии, Хазарскому 

каганату, итальянским городам-государствам существенным образом отличались. На полу-

острове столкнулись смысловые миры, имеющие отношение к разным цивилизациям и 

эпохам, историческим традициям, картинам мироздания. Неизбежные территориальные 

конфликты в последующем не препятствовали экономическому и культурному взаимодей-

ствию, а в некоторых случаях – этногенетической миксации. К XVI столетию в Крымском 

ханстве под воздействием Османской Турции, с учетом местных традиций и исторических 

реалий, были соответствующим образом переформатированы социальные институты коче-

вой империи, причем сложившаяся система взаимодействия религиозных и социальных 

групп выгодным образом отличалась от аналогичных систем множества средневековых 

государств. 

О доброжелательном и терпимом отношении населения средневекового Крыма к ино-

странным путешественникам можно найти сведения во множестве письменных источников 

[8, 30, 27], в работах дореволюционных историков В.Д. Смирнова [37], Г.И. Радде [34], 

В.Х. Кондараки [24, 25], у современных авторов – В.Е. Возгрина [11], О. Гайворонского 

[12]. 

Цель статьи – охарактеризовать некоторые особенности межконфессиональных отно-

шений в средневековом Крыму; указать ряд факторов формирования традиций толерантно-

сти, в качестве одного из них рассмотреть сходство религиозно-мистических учений, рас-

пространенных в указанном регионе. 

Не касаясь в данной статье всего многообразия аспектов определения понятия, отме-

тим, что толерантность как терпимость, уважение, понимание могла проявляться в отно-

шении к представителям другой культуры, к женщине, к зависимому и подчиненному 

субъекту, к иному государству. Толерантность – это и проявление общечеловечески значи-

мой добродетели гостеприимства. Терпимость, уважение к другому можно увидеть и в ме-

лочах (таких как незначительные особенности этикета), и в принятии сложных и неорди-

нарных геополитических решений. 

О гостеприимстве крымскотатарского населения рассказывало множество путеше-

ственников. Например, у французского автора XVII ст. Жана де Люка говорится: «Татары 

радушно принимают иностранцев. Когда кто-нибудь приходит в аул, то идет в мечеть, куда 

ему приносят съестное. Если же это их знакомый, то они помещают его у себя, предостав-

ляя ему особое помещение» [27, с. 336]. Исследователь XIX века Г. Радде отмечал, что 

«Гостеприимство они (крымские татары) оказывают не только единоверцам, но всякому, 

кто только пожелает войти к ним в дом» [34, с. 381]. 

Обычаи татарского населения Крыма XIV ст. несколько отличались от обычаев других 

мусульманских народов. Арабский путешественник Ибн-Баттута описывает любопытный 

случай. Он узнал у татар на привале, что пристрастие к сладкому у них считается позором 

для мужчины. Но позабыв об этом, Ибн-Баттута на пире у хана Узбека угостил всех приве-

зенной халвой. Но хан не подал виду, благожелательно поднеся к губам привезенное гос-

тям лакомство [5]. 

Крымское ханство проводило активную внешнюю политику, представляя собой значи-

тельную силу. Во время войны с Польшей хан Ислям Герай нанес королю поражение; 

польская армия была окружена в крепости Хотин. На государственном совещании, которое 

собрал хан, многие эмиры говорили: «Нельзя упускать такой случай» и предлагали разбить 

короля, разграбить Польшу и уничтожить ее как государство. Однако Ислям Герай сказал: 

«Каждая страна – это родина и очаг какого-либо народа. Они обращаются к нам и просят 

мира. Нельзя разрушать чужие очаги» [13]. 

В этих словах крымского правителя, опередивших свою эпоху, мы видим уважение к 

Другому – к другому историческому пути, к иному выбору и иной истории – ко всему, что 

связано с идеей суверенитета. 

Что касается межконфессиональных отношений на полуострове, путь их развития был 

достаточно самобытным. Еще в XI столетии в Судаке «совместное жительство кыпчаков 

(половцев) с христианским населением этого города в непродолжительный срок самих их 
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(кыпчаков) преобразовало». Как отмечает В.Д. Смирнов, «наглядным свидетельством тако-

го подчинения служит тот факт, что в известных синодальных приписках к греческому Си-

наксарю в числе упомянутых там разных покойников можно найти очень много тюркских 

имен» [37, с. 462]. То есть после контактов с греками, аланами, готами многие половцы в 

XI–XII ст. принимали христианство. 

Причем, как указывает ученый, многие эпитеты указывают, что эти люди принадлежа-

ли церковному клиру. Например: иеромонах Султан, монах Алачи, попадья Сююнчук, же-

на попа Антипы эконома. К местной знати принадлежали, по-видимому, Алачук, дочь Се-

васта, Барак, дочь Севаста Пула и жена Аба, Токтемир, сын Севаста Стефана. Изучая родо-

словные, – полагал В.Д. Смирнов, – можно сделать вывод: «Немало встречается… предков 

с тюркскими именами, тогда как дети их являются с именами христианскими, как напри-

мер, Антоний, сын Кылыджа, Петр, сын Сункура, Фотий, сын Гази, Анастасий, сын Сунку-

ра, Пантелеймон, внук Яхьи и др.» [37, с. 462]. 

Вполне объяснимо, что, как замечал живший во второй половине XVI века в Крыму М. 

Броневский, отношение южнобережных татар к христианам-соседям гораздо более друже-

любно, чем к татарам-степнякам. То есть сыграла свою роль предшествующая ассимиля-

ция, с которой был связан обычай доброжелательного отношения к христианам. Веротер-

пимость, – отмечает М.Н. Араджиони, – приводила к многочисленным смешанным бракам, 

которые развивали интеграционные процессы [3, с. 204]. 

Исследователь приводит факты из судейских книг XVII ст., в которых зафиксировано: 

мусульманка Фатьма из села Богатырь, дочь Гавриила, просила, чтобы из ее дома христи-

ане вынесли крест, оставшийся после отца, и этот крест был перенесен в дом христианки 

Вении, дочери Мухаммеда, жены христианина Балабана. В другом случае христианка 

Иниша усыновила татарского ребенка и оставила ему все свое имущество. К разным кон-

фессиям могли принадлежать члены одной семьи. Так в селе Георги христианин Бий-

гельди, сын Бийберди, судился с женой своего брата, мусульманкой Хангельди, дочерью 

Трандафила. Из родных братьев Сеита, Магомета, Тона и Бетия первые два были мусуль-

манами, а два вторые – христианами. Джантемир, сын Димитрия, был христианин, а сестра 

его Сайме – мусульманка; у мусульманина Мустафы жена Десфина и дочь их Феодора бы-

ли христианами [там же]. 

Не менее любопытный факт, на который обращает внимание исследователь, – распро-

странение у греков тюркских имен и прозвищ. В XVII веке в книге судейских решений 

Мангупского кадылыка фиксировались имена: Тимурка, сын Гавриила, Алагез, сын Кон-

стантина, Арслан, сын Христодула (с. Богатырь); Никола, сын Арслана, Мамут, сын Кон-

стантина (с. Ени-Сала); Тимур, сын Дмитрия, Александр, сын Шери, Аман, сын Мануила 

(с. Шуры) [3, c. 203]. 

Первые лица государства зачастую становились примером для своих подданных. Так 

Хаджи Герай (1441–1461), по характеристике польского хрониста, это «человек, исполнен-

ный гуманности, добронравия и скорый на доброе дело». Ко всем христианам, что тяну-

лись к нему со всех сторон, он проявлял такую человечность и благородство, что трудно 

было признать в нем варвара, воспитанного в вере магометанской [12, с. 20]. 

По сообщению А.И. Лызлова, Хаджи Герай, «воюя против супостатов своих, просил 

помощи от Пресвятые Богородицы (в Успенском монастыре), обещающе знаменитое при-

ношение и честь образу ее воздати и творяще тако: егде бо оттуда с корыстию и победою 

возвращащеся, тогда избрав коня или двух елико наилучших, продавши и накупивши воску 

и свеч сделавши и поставляше тамо через целый год, еже и наследники его, крымские ха-

ны, многажды творяху» [26, с. 54]. 

Не касаясь всей совокупности фактов, обусловивших формирование религиозной тер-

пимости у населения средневекового Крыма, отметим, что многое из них было обусловлено 

здравым смыслом, связано с рациональным выбором. 

Прежде всего, это возможность получение прибыли от международной торговли, в ко-

торой принимали участие христианские купцы. Сыграло роль и право каждой этноконфес-

сиональной группы занять свое место в экономической системе. 
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Экономические интересы, предупреждающие возникновение религиозной нетерпимо-

сти у населения региона, – эта историческая ситуация была повторением аналогичных про-

цессов в Хазарском каганате и Волжской Булгарии – в кочевых империях, которые в ходе 

событий, названных Ш.Д. Гонтейном «великой буржуазной революцией IX века» [15, с. 12], 

превратились в процветающие государства, не только ведущие активную торговлю, но и 

сумевшие вовлечь в процессы производства и распределения практически все свободное 

население, получающее максимальную выгоду. 

Отметим, что в XV–XVI столетиях терпимое и уважительное отношение к христианам 

и иудеям в было характерно для Османской Турции, оказывающей на Крым значительное 

влияние. По мнению турецкого историка Г. Иналджика, Османское государство стало 

настоящей приграничной империей, космополитическим государством, которое одинаково 

относилось ко всем народам и расам и стремилось объединить православные христианские 

Балканы и мусульманскую Анатолию в одной политической системе [17, с. 17]. Эта импе-

рия, – считает ученый, – возникла как покровительница православной церкви и миллионов 

православных христиан, причем, живя в приграничных районах приходящей в упадок Ви-

зантии и свободно взаимодействуя с христианами, турки внедряли основы ислама с макси-

мальным либерализмом и толерантностью. 

Итак, толерантность в средневековом Крыму была продиктована желанием сохранить 

экономическое процветание, международные связи и авторитет. И в то же время отноше-

ние крымских мусульман – религиозного большинства – к иноверцам само несло в себе не-

что сакральное и, как это ни парадоксально, было связано с религиозным мировоззрени-

ем. 

Сопоставим с тем, что в Западной Европе с начала XVI века и в течение почти полуто-

ра столетий продолжались жестокие религиозные войны. Им положил конец Вестфальский 

мир 1648 г. Он был, по словам А. Тойнби, символом и политическим выражением «риско-

ванного вывода о том, что религия, от разделенного и спорного имени которой протестан-

ты и католики вели неубедительную и братоубийственную столетнюю войну, становилась 

неактуальным элементом их культурного наследства. Почему бы молчаливо не согласиться 

устранить религиозные войны устранением самой религии и не сконцентрироваться на 

применении естественной науки к практическим делам?» [42]. Таким образом, новому ев-

ропейскому нормативно-ценностному порядку придан новый облик и значение. Следует 

отметить иррелигиозный и арелигиозный характер данного компромисса. 

В отличие от Западной Европы, в Крыму появление новой религиозной идеологии 

насилием не сопровождалось. Так принятие христианства частью половцев в XI столетии, а 

затем – в XIII веке – частью золотоордынских воинов, было результатом активного взаимо-

действия пришельцев с аборигенами. Предки упоминаемых в Синаксаре лиц называются 

именами христианскими, а они сами носят тюркские имена. Например, Токтемир, сын 

Стефана, Меликэ, дочь попа Антония, Сонкур, сын Макария, Икучач, дочь Дмитрия Иогана 

и т.п. [37]. В более поздний период появляются такие обозначения, как «Иоанн татарин, 

христианин» или «Параскева, татарка, христианка». В.Д. Смирнов полагает, что это указы-

вает на национальность появившихся тогда собственно татар, в то время как прочие лица с 

тюркскими именами настолько стали своими прочему христианскому населению Судака, 

что многие из них сами были глубокими христианами, носили духовный сан. Автор припи-

сок к «Синаксарю» нисколько не скандализовался их басурманскими именами, всех одина-

ково чествуя эпитетом «Раб божий» [там же]. 

Обращение в ислам крымских татар происходит во время правления золотоордынского 

хана Берке (1255 г.) и завершается в правление Узбека (1313–42). В распространении рели-

гии особую роль сыграли многочисленные дервишские группы, появившиеся на полуост-

рове в связи с монгольским продвижением на запад. Хан Берке принял ислам от ал Бахри-

зи, суфийского шейха. Посетив шейха в Бухаре, хан, как говорится у Эльбахези, 

«…простоял у дверей скита до утра, затем вошел и поцеловал ноги шейха». Об этом прави-

теле сообщали, что он «…презирал излишества в пролитии крови и непомерность в разоре-

нии страны, отличался простотою, снисходительностью и миролюбием» [41, с. 205]. 
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Принятие ислама, по-видимому, способствовало улучшению нравов. Как сообщал впо-
следствии Мартин Броневский: «Кажется, что прежде вторжения своего в Тавриду этот 
степной народ был гораздо грубее и диче, что и теперь видно из обычаев черни; потому, 
что в те времена они еще не имели ни законов магомедовых, ни гражданских постановле-
ний, ни письмен. Но заимствовав от турков просвещение и ложную их веру, они по боль-
шей части стали мягче, гостеприимнее». 

По свидетельству М. Броневского, он жил там (в Крыму XVI в.) более девяти месяцев, 
но не слыхал ни об одном уголовном преступлении, «никто не поступал вопреки законам, 
никто не делал ни доносов, ни сплетен, чтобы повредить врагу» [8]. Польский автор также 
отмечал, что на полуострове «путешественников и бедных странников принимают с боль-
шим человеколюбием и гостеприимством» [8]. 

Кое-что от великодушного настроя раннего ислама всегда было живо в сердцах его по-
следователей, – полагал историк Ш.Д. Гонтейн [15, с. 70]. Как известно, при условии, что 
это не будет оскорбительно для мусульман, христианам и иудеям разрешалась свободная 
практика своей религии. Так в Кафе «…две католические церкви и армянские остались це-
лы, потому что турки издревле оставляли им право иметь собственных священников для 
отправления богослужения». 

На полуострове крымский хан, – утверждал М. Броневский, – нашел князей греческих, 
с которыми преемники ханские постоянно и ненарушимо сохраняли мирные договоры и 
дружбу и даже имели с ними общую монету [8]. 

Превратившие Крым в район широкого распространения суфизма многочисленные 
дервишские группы сыграли колоссальную роль в процессах формирования новой системы 
социальных отношений. 

Анализируя источники [49; 5; 13], Е.В. Бахревский приходит к выводу, что суфийские 
братства функционировали во всех городах Крыма [39]. В частности у Э. Челеби упомяну-
ты 9 обителей в Бахчисарае, 7 – в Кафе, 4 – в Карасубазаре. «На Крымском острове, – со-
общает путешественник, – находится всего 21 тысяча соборных и квартальных мечетей… 
В этих молельнях ночью и днем татарские суфии предаются молитве и зикру. Там очень 
много единобожия и экстаза» [49]. 

На полуострове продолжало проживать множество христиан. Еще в VIII–IX столетиях 
Крым превратился в центр эмиграции православных монахов из Византии. Согласно ар-
хеологическим данным, на протяжении эпохи средневековья наибольшая концентрация 
оседлого земледельческого населения наблюдалась на территории между Херсонесом и 
верхним течением р. Альма, где находились пещерные города [14, с. 29]. Междоусобица в 
Орде в конце XIII века способствовала объединению земледельцев-христиан, в основном 
грекоязычных, под властью провинциальной византийской аристократической фамилии, 
предположительно трапезундского происхождения. Объединительным центром государ-
ства, упоминаемого под названием «Феодоро», становится Мангуп, где в 20-е годы XV в. 
было завершено строительство оборонительных укреплений. 

Государство Феодоро занимало территорию от Балаклавы до Алустона, а на севере до-
ходило до реки Качи. Население состояло из крымских готов, греков алан, исповедующих 
православие, и армян. Как указывают исследователи, на Мангупе также существовали ев-
рейская и караимская общины [32, с. 222]. 

Т.М. Фадеева полагает, что княжество Феодоро было одним из главных центров рас-
пространения исихазма – древней традиции духовной практики, составляющей основу пра-
вославного мистицизма [46]. Исихазм (от греч. «исихия» – «покой, безмолвие») связывают 
с развитием восточными отцами церкви идей кумранитов, ессеев и терапевтов. «Практика 
духовного делания, – говорится у Е.А. Торчинова, – была у монахов-анахоретов с глубокой 
древности. Евагрий Понтийский и Макарий Египетский знали практику так называемой 
«умной молитвы», составляющей суть исихазма» [43]. 

В свете широкого распространения в средневековой Таврике как исихазма, так и су-
физма, некоторые авторы рассматривают суфийские обряды зикр, сома как связанные с 
христианским православным прошлым. Аналогичная ситуация имела место на соседней 
территории Турции и в ряде регионов Кавказа [38]. 
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Итак, в XIV–XV столетиях в Бахчисарае, Акмесджитте, Кафе, других городах и посе-

лениях предавались молитве суфии; и в это же время только лишь в крепости Каламита 

действовало до 28 пещерных монастырей и скитов и до 13 пещерных храмов [7, с. 13–25]. 

Г.М. Прохоров отмечает, что большинство из них составляли пещерные лавры с маленьки-

ми часовнями, традиционные для молитвенных собраний или одиночных молений, что, по 

мнению исследователя, указывает на их связь с традициями исихастского отшельничества 

[32, с. 329]. В Инкерманской долине сложился развитый средневековый монашеский центр, 

подобный Олимпии, Афону, Метеоре, Вулканической долине. По мнению Т.М. Фадеевой, 

во второй половине XIV века кафедру митрополии Готии тоже занимали сторонники ис-

ихазма [46]. 

Сторонниками исихазма были также представители ряда знатных византийских семей, 

многие из которых входили в окружение императора Иоанна Кантакузина (1347–1354), ру-

ководившего борьбой византийских подданных против генуэзцев. 

Политическая борьба на полуострове сочеталась со стремительно меняющейся ситуа-

цией вокруг него. В XIII-XIV столетиях из-за преследований со стороны Абассидских пра-

вителей, а затем и правителей Хулагидской династии, происходит миграция в Крым евреев 

из Персии и Ирака. Одновременно, в связи с внутренними неурядицами, начинается пере-

селение иудеев из Византии. А в конце XV в. на полуострове оказываются жертвы двух ве-

ликих волн массовых еврейских изгнаний – испанского и киевского. Поскольку татарские 

правители (а с конца XV века – османские власти) не преследовали иудеев, а поощряли 

эмиграцию, в Крыму XVI столетия проживали персидские, вавилонские (иракские), немец-

кие, польские, русские, итальянские, испанские, византийские и уже успевшие тюркизиро-

ваться местные представители иудейской конфессии [21, с. 202]. Иудейская община насчи-

тывала несколько сотен человек, которые проживали в основном в Кафе и Судаке. Многим 

из переселенцев политика крымских правителей позволила сохранить жизнь. 

1278 годом датируется первое достоверное свидетельство о пребывании в Крыму кара-

имов; караимские поселения оседают в таких городах, как Кафа, Солхат. С середины XIX 

столетия караимы поселяются в Кырк-Оре. 

Молитвенный ритуал иудеев Крыма, романиотский (византийский) в своей основе, со-

держал элементы самых разных традиций того времени. Тут были сочинения вавилонских 

(иракских), сефардских, арабских, палестинских, египетских, крымских и многочисленных 

европейских (еврейских) авторов. Как отмечает М. Кизилов, исключительно сильное влия-

ние на формирование молитвенника (в редакции Давида бен Элизера Лехно) оказало ми-

стическое учение каббалы [21, с. 236]. 

Каббала («традиция», «передача и получение учения» от глагола «кибел» – «получать», 

«принимать») – эзотерическое учение, которое было перенесено в Крым в XIV столетии 

известным ученым – богословом-законоучителем Моше-а- Голе [там же]. 

В XVI–XVII столетиях в Крымский ритуал проникают все новые и новые мистические 

веяния. «Ритуал крымских евреев, – говорится у И. Берлина, – не только изобилует цитата-

ми из памятников немецкой мистической школы, испанской и сефардской каббалы, но и в 

своих законоположениях всецело проникнут каббалой – черта, сказывающаяся лишь у 

наиболее крайних последователей каббалы» [6]. 

Таким образом Крымский полуостров стал регионом, где обрели родину и смогли сво-

бодно развивать свое учение представители самых различных мистических направлений, 

среди которых были различные течения суфизма, православные мистики-исихасты, иудеи-

последователи каббалы. Географическая близость предполагает возможность связи этих 

явлений. 

Митрополит Каллист (Уэр) обращает внимание, что «…метод, выработанный визан-

тийскими исихастами, поразительно схож с практикой, существующей в йоге и суфизме. 

Простое ли это совпадение, и развивались ли эти тенденции независимо одна от другой? – 

задается вопросом ученый. – Сам суфизм и исихазм связаны напрямую (а порой две тен-

денции так близки, что простое совпадение покажется невероятным). Все эти вопросы от-

крывают захватывающие перспективы для научных исследований» [45]. 
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Под влиянием христианского догмата о троице, – полагает Г. Иналджик, – у суфиев по-

явился постулат «Бог, пророк Мухаммед и Али составляют единое целое» [17, с. 200]. Кро-

ме этого, для дервишей, живущих в текие, был обязателен целебат; новичкам во время при-

ема в орден и проведения соответствующего ритуала давали хлеба, вина и сыра [17, с. 212]. 

Ученики исповедовались в своих грехах перед шейхом. Местные (христианские) влияния 

проявлялись и в выборе священных для христиан мест для текие и дервишских гробниц, в 

заимствовании древних христианских и языческих легенд, связанных с этим местом [там 

же]. 

Аналогией молитвенной практики исихазма считается зикр хафи [38]. 

Многие ученые констатировали сходство между мусульманским и иудейским мисти-

цизмом. 

Как отмечает Ш.Д. Гонтейн, и хасиды, и мусульмане-пиетисты были одинаково добро-

совестны, доброжелательны по отношению ко всем людям, выступали против роскоши, из-

бегали контакта с властями («всякая власть преступна», – как у Булгаковского Иешуа), 

проводили ночи в молитвах [15, с. 154–155]. По мнению исследователя, на своей ранней 

стадии суфизм является прямым продолжением аскетического направления, доминирую-

щего в самом раннем исламе и позднее обогащенного материалом чужеземных источников, 

имеющих отношение к христианству, буддизму и иудаизму [4]. К проблеме происхождения 

суфизма существует множество иных подходов [50]. Некоторые исследователи предпола-

гают, что суфизм можно считать мусульманским аналогом каббалы. Так, Е.А. Торчинов 

отмечает, что сходство между мистическими учениями можно объяснить не типологиче-

ской, а генетической близостью (библейской скриптуральной традицией, родственностью 

языков и т.д.), а также различными взаимовлияниями. Носители каббалистической тради-

ции в течение столетий жили в мусульманской среде как на Ближнем Востоке, так и в 

средневековой Испании, где как раз протекал процесс формирования каббалы [43]. 

У суфиев мудрецов-каббалистов называли «благочестивцы из числа детей Израиля» 

[15, с. 154]. 

Для характеристики представителей эзотерических учений чрезвычайно важным явля-

ется отношение к иным религиозным конфессиям. О контакте между суфиями и христиан-

скими мудрецами сообщает Ибн-Баттута: суфийский шейх Эльхарасани говорит путеше-

ственнику, что «за чертою этого города живет монах христианский… служа Богу и усердно 

молясь». Шейх очень желал, чтобы Ибн-Баттута сопровождал его при посещении этого мо-

наха, но тот отказался, а потом «раскаивался, что не видел его» [5]. 

А.В. Васильев полагает, что этот факт указывает на мусульманско-христианский сим-

биоз в Крыму. Любопытно, что Ибн-Баттута упоминает о церкви в районе города Керчи, на 

одной из стен которой он «увидел изображение мужчины арабского в чалме, опоясанного 

мечом и с копьем в руке. Перед ним горела лампада». Когда путешественник спросил 

у монаха: «Что это за изображение?». Тот ответил, что это изображение пророка Али 

[5]. 

Отношение к иноверцам у суфиев было обусловлено непосредственными особенностя-

ми формирования этого учения. Как отмечает И.М. Фельштинский, жизненный социально-

исторический опыт населявших арабо-мусульманскую империю народов столкнул их с 

фактом сосуществования самых различных религиозных доктрин (иудейской, христиан-

ской, зороастрийской, а в недавнем прошлом и языческой). В связи с этим постоянно стоял 

вопрос о степени правомерности или ложности чужих им вероучений. Как полагает уче-

ный, специфика понимания религиозного опыта различных конфессий и вытекающая из 

этого толерантность суфизма связана с трактовкой притч и мусульманского закона как не-

обходимой экзотерической адаптации божественных истин, которые по природе своей эзо-

теричны – т.е. постижение их доступно только просвещенному мистику [47, с. 28]. 

По Ал-Халладжу (857–922), все религии – многочисленные ветви [ствола], имеющего 

единый корень [2]. 

Поэт-суфий Ибн аль-Фарид (1181–1235) в поэме «Путь праведника» («Назм ас-сулук»), 

обращаясь к ученому рассказывает об открывшемся ему знании: 
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«Если михраб мечети освящен моим откровением, тогда 

Не бесполезен и храм с Евангелием, 

Не напрасны также книги Торы, открытые Мусою его народу, 

Ученые мужи которого размышляют над ней еженощно». 

Ибн аль-Фарид Г Иналджик соотносил этноконфессиональные отношения в Малой 

Азии с идеями стихотворения одного из известнейших в мире писателей-мистиков Джал-

ал-ад Дина Руми (1207–1273), в котором он рассказывает, как в мистическом экстазе он ви-

дел, как исчезают отличия рас, религий и убеждений, как он возносится над установления-

ми шариата [17, с. 214]. 

Разделяющие и поддерживающие идеалы православного мистицизма правители в 

борьбе с политическими противниками часто прибегали к поддержке мусульман. Так, в 

1343 г. Иоанну Кантакузину приходит на помощь айдынский эмир с 30-тысячным войском 

и тремя сотнями кораблей. Вместе они разгромили армию болгар. В последующем визан-

тийский правитель нашел нового союзника в лице Османского эмира Орхана, которому в 

1347 г. отдал в жены свою дочь. 

Княжество Феодоро – оплот исихазма – заключало союз с Крымским ханством против 

генуэзцев, а затем против Турции. 

Вспомним, что в восточнославянской культуре традиции исихазма можно проследить в 

философском творчестве Паисия Величковского, оказавшего, в свою очередь, влияние на 

Г.С. Сковороду, а в философии последнего ясно прослеживается влияние православного 

мистицизма. Примечательно, что до Сковороды ни в украинской, ни в русской культуре 

никто с такой терпимостью не относился к иноверцам, полагая, что «язычество – лишь 

преддверие истины, во всей полноте раскрывшейся во Христе». 

Моше бен Иаков (Моше а-Голе – Моше Изгнанник), занимавшийся в Крыму составле-

нием молитвенника и привнесшим на полуостров традицию каббалы, считал своим учите-

лем Абрахама Абулафию (1240–1291) – иудейского мистика из Южной Франции [10, 

с. 203–205]. 

Абулафия, говоря об отношении к иноверцам, утверждал, что встречал христиан, пре-

восходивших в крепости веры евреев, к которым Бог посылал пророков, прежде всего. 

Мудрец упоминал о своей связи с нееврейскими мистиками; имея с последними довери-

тельный разговор, он увидел, что принадлежат они к «праведникам народов мира», и что не 

следует остерегаться слов глупцов любого вероисповедания, ибо Тора была передана учи-

телям истинного познания. Абулафия сообщил о своем диспуте с христианским ученым, в 

чью душу вселил желание понять имя божие [51]. 

В 1280 г. иудейский мистик Абулафия отправился к папе римскому. Тот, узнав об этом, 

распорядился его арестовать и сжечь. Несмотря на то, что ученый был предупрежден о за-

мыслах понтифика, он упрямо продолжал свой путь. Однако когда Абулафия вступил в го-

родские ворота, папа (Николай III) внезапно умер. По-видимому, каббалист хотел пред-

принять попытку начать хоть какой-нибудь диалог между конфессиями. Но такой возмож-

ности не предоставилось. Двадцать восемь дней его держали в коллегии францисканцев, 

потом – освободили [51]. 

Анализируя различные аспекты целостной парадигмы эзотерических учений, можно 

отметить, что: 

1. В суфизме важную роль играет мотив бескорыстной любви к Богу, учение о раство-

рении в Боге, слияние с божественной сущностью [50]. 

В исихазме – учение о связи с миром в любви к Богу и о состоянии всеобщей устрем-

ленности к Всевышнему, трактуемое как соединенность человеческих энергий с Боже-

ственной энергией, благодатью. Эта соединенность – претворение человеческой энергии, 

обожание. 

У мистиков-каббалистов движение к Богу – девкут – есть отражение процесса эмана-

ции, при котором мы возникли из него [19]. 

2. Во всех учениях особую роль сыграли требования морально-этического порядка, как 

правило, предъявляемые к посвященному. 
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3. Упоминаемым учениям присущ антропологизм, стремление к совершенствованию 

внутреннего мира человека. В частности, в суфизме – это идея воспитания человека, су-

мевшего возвыситься над негативными качествами своей природы. Содержанием и смыс-

лом каббалы является возвышение низменного человечества до тех пор, пока оно не будет 

достойно необыкновенного величия – связи с Творцом. 

4. Для каббалы, суфизма, исихазма была характерна традиция обучать посредством 

устного слова, передавая смыслы только лишь посвященным. Существовал институт ду-

ховных наставников, старцев. 

5. Мистический анализ языка – ключ к сокровенным тайнам Творца и творения, – пола-

гали иудейские мистики, постоянно прибегавшие к различным методам толкования Торы. 

Суфии с IX в. также истолковывали Коран, используя символы и символические категории. 

В исихазме символы также играют значительную роль. В частности, в иконописи символом 

божественной энергии становятся красный и зеленый цвета; синий цвет – символом веще-

ственной природы [36]. 

6. Благодаря учению Аль-Газали суфизм был интегрирован в ортодоксальный ислам. 

Обители были центрами религиозной пропаганды и религиозной жизни. Исихазм получает 

соборное признание и богословское обоснование в творчестве Григория Паламы. 

Каббала всегда признавалась всеми направлениями ортодоксального иудаизма как до-

полнение к традиционному религиозному образованию. 

7. Школа молитвенного делания у исихастов стоит на двоякой основе: собственно мо-

литвенное делание (творение молитвы) и «внимание» (контроль сознания). Это духовный 

процесс, имеющий восходящий, направленный характер, членящийся на ступени: покаяние – 

борьба со страстями – исихия – сведение ума в сердце – бесстрастие – чистая молитва – со-

зерцание тварного света – преображение и обожение, содержание которого – в трансформа-

ции энергийного состояния человека. Этот духовный процесс, в котором выделяется 7 эта-

пов, можно сопоставить с «7 небосводами» и «7 дворцами» в важнейших документах ев-

рейской мистики – книгах «Хехалот». В «Больших Хехалот» описывается путь посвящен-

ного через 7 дворцов, расположенных на последнем, 7 небе. То есть через 7 небосводов 

восходит душа после смети тела или в состоянии экстаза к своему первобытию [51]. 

8. Религиозные гимны еврейских мистиков торжественны и безсодержательны; вызы-

вают экстаз в молящихся монотонность ритма и нарастание звуковой силы. В традицион-

ной коллективной литургии происходит некое мистическое переосмысливание традицион-

ного коллективного богослужения и преобразование его в символ мистического пути и са-

мого мирового процесса. Это богослужение напоминает суфийский зикр, в частности, «ти-

хий зикр» ордена Накшбандийа, а тот, в свою очередь, – моление православных мистиков-

исихастов с их особою школой и техникой молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй мя 

грешного». 

Примечательно, что исихасты называли свое моление «духрана», а так называют свою 

молитву сирийские христиане, а зикр – мусульмане-суфии. 

9. Особая техника дыхания со специальной его задержкой существовало в богослуже-

нии исихастов, иудейских мистиков и суфиев. В частности, у братства ясавийа зикр со спе-

цифической задержкой дыхания назывался зикром пилы. 

10. Высший гнозис суфиев часто был выражен в световой символике. У Ас-Сараджа 

(ум. в 988 г.) говорится: «Некоторые суфии думают, что они видят свет, они говорят о том, 

что в их сердцах живет свет, считая, что это один из видов света, который Бог сам упомя-

нул в числе своих символов». Более того они считают этот свет сравнимым со светом 

солнца и луны и верят, что он принадлежит свету познания, признания единственности и 

величия, а эти виды света, по их мнению, не сотворенные [31]. 

Учение о несотворенности созерцаемого света соотносимо с паламистской доктриной 

нетварных энергий. Божественный свет был показан  на горе Фавор. Концепт света обрета-

ет особый смысл – свет не был чувственным и тварным. 

В Каббале образы факела, горящей свечи или солнца, излучающих свет, часто символи-

зировали Бога и 10 сефирот (божественных сущностей) [19]. Символом иудаизма стала ме-
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нора – мозаичный семисвечник, описанный в книге «Исход». Семисвечник означает боже-

ственное присутствие, а также олицетворяет Семь Церквей Малой Азии [36]. 

11. У христианских мистиков человек рассматривается как энергийная конфигурация, 

которая, проходя серию определенных жизненных форм, преобразуется к особому сверхъ-

естественному типу, когда все энергии устремляются к Богу. 

На теле человека, – полагали иудейские и мусульманские мистики, – существуют опре-

деленные точки тонкости восприятия, через которые сознание способно перейти в более 

тонкие слои. Во время молитвы на них концентрируются, переводя сознание с одного 

уровня на другой [50]. 

12. Исихасты полагали: низведение ума в сердце – путь к созерцанию световых фено-

менов – нетварной божественной энергии, при помощи которой осуществляется соедине-

ние с Богом. У суфиев сердце – сосредоточение души и сущности, первая латифа, через ко-

торую проходит уничтожение обусловленности. В каббале – точка в сердце является ре-

зультатом нисхождения души в наш мир, а душа – символ сосредоточения эмоций, жела-

ния ощутить высший мир. 

13. Мистики всех трех конфессий особое значение придавали музыке. «Пение связано с 

пробуждением и развитием «слёзного дара», – говорится у Василия Великого. «Будучи 

плодом сокрушения о грехах», оно способно «омыть человека ветхого» и обнаружить ис-

тинный образ человека – образ Божий. «Ибо псалом и из каменного вынуждает слезы» (Ва-

силий Великий). «Песнопения позволяют, – говорится у Нила Сорского, – внутри сердца 

глаголы сия утвердити и углубити и бывает необходимо как весла остановившейся от без-

ветрия ладьи, несущейся через море страстей» [28]. 

Обычай суфиев – сома, ритуальное распевание мистических стихов. «Музыка, – гово-

рится у суфийского поэта-мистика Дж. Руми, – пробуждает дух, заставляя вспомнить о 

своем подлинном отечестве» [50]. Музыка была главным в учении Руми, основателя ордена 

Мавлавийа – братства «вертящихся дервишей». «В музыкальных каденциях скрыта тайна, – 

писал он, – <…> если бы я ее открыл, она перевернула бы мир» [10]. 

Иудейские мистики полагали, что музыка помогает «снять печаль с души, развязать пе-

регородки, опутавшие ее». Абрахам Абулафия, предложив еврейский алфавит в качестве 

объекта для медитации, полагал, что этот метод можно сравнить со звучанием музыки. 

«Если звуки соединяются, ухо слушателя испытывает наслаждение, замечая их различие 

<…> И через ухо звук проникает в сердце <…> и то же справедливо в отношении комби-

нированных букв. И тайны, выражаемые в этих комбинациях, услаждают сердце, которое 

познает таким образом своего Бога и исполняется новой реальностью» [51]. 

14. Исихазм, каббала, суфизм оказали значительное влияние на политическую жизнь. В 

особенности это касалось суфизма. В частности, в Крыму существовало четыре центра рас-

пространения этого учения, характеризуемые как четыре столпа государственного трона и 

блюстители окна правительственных дел Крымской области [1]. Это – Колледж под Кафой, 

Чоюнджи в окрестностях Акмесджитта, Кача в долине одноименной реки и Башлы (Шейх-

Эли) в степном Крыму. Ханы пользовались советами шейхов, которые назначались на гос-

ударственные посты, возглавляли посольства, были воспитателями принцев. В соответ-

ствии с суфийскими традициями была построена деятельность ремесленных организаций. 

Членами суфийских братств были Ислам II (1584–88), Мехмед IV (1641–44; 1654–67), 

Хаджи Селим (1671–78; 1684–91; 1692–99; 1702–04), Шехбаз (1787–89) и многие другие 

представители династии [1]. 

Выводы. 

1. В средневековом Крыму, полиэтничность которого складывалась исторически, отно-

сительно гармонично сосуществовали как представители великих культур, втягивающих в 

орбиту влияния другие народы, так и жители культурного пограничья. На контактной зоне 

неизбежно должны были отразиться межцивилизационные конфликты, противоречия и 

борьба между государствами. 

2. Одной из ярких особенностей исторического и культурного развития Крымского по-

луострова было формирование особой духовной атмосферы, идеологии, основой которой 
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являлась веротерпимость. На эту духовную атмосферу оказали воздействие представители 

эзотерических учений – суфизма, каббалы, православного мистицизма – исихазма. 

3. Формирование мировоззрения, основанного на толерантности, воспитание людей 

опиралось на личный авторитет духовенства, сохранявшего с древности крупицы эзотери-

ческих знаний. Диалогу между представителями различных конфессий способствовало 

сходству картины мира у тех, кто исповедовал аврамические религии. 

4. В средневековом Крыму сформировался один из вариантов преодоления свойствен-

ных средневековью нетерпимости, религиозного фанатизма. Этот вариант: 

- был идеационным, т.е. основанным на принципах сверхчувственности и сверхраз-

умности, и построенным на приоритете психотехнического опыта по отношению к вер-

бальному и понятийному выражению и описанию; 

- являлся мистической альтернативой ренессансу, основанному на гуманизме с раци-

онализацией, во многом приводящей к отказу от религии. 
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Чубукчиева Л.З. 

ЛИЧНЫЙ ФОНД Ш. ГАСПРИНСКОЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЖЕНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

Аннотация. В статье репрезентованы описи личного фонда Шефики Гаспринской, 

раскрыты тематика и краткое описание дел. Данные материалы представлены единым 

фондом, в который вошло большое количество дел с разнообразными документами, по-

следние в свою очередь сгруппированы по тематическому признаку. Материалы творче-

ской, общественной, политической, культурной деятельности показаны личными запися-

ми, мыслями, телеграммами, частной и официальной перепиской, программными доку-

ментами съездов, фотографиями. Особый интерес вызывают материалы, отражающие 

участие мусульманок во всероссийских съездах в начале ХХ в. Среди них наиболее значи-

мым для крымчанок явилось участие в первом крымскотатарском Курултае. Документы 

фонда являются культурным наследием крымскотатарского народа, а также ценным 

источником по изучению зарождения женского движения в Крыму. Исторический опыт 

предшественниц может стать ярким примером и предпосылкой для решения множества 

современных проблем. 

Ключевые слова: личный фонд, источник, женское движение, переписка, эмансипация, 

политическая деятельность. 

Chubukchieva L.Z. 

THE PRIVATE FUND OF SH. GASPRINSKI AS A SOURCE 

OF THE STUDYING OF CRIMEAN TATAR WOMEN'S MOVEMENT 

AT THE BEGINNING OF 20th CENTURY 

Summary. The article shows the inventory of the private fund of Shefika Gasprinski, disclosed 

the subject and a brief description of cases. These materials are presented as a single fund, in-

cluded a large number of cases with a variety of documents, the latters are grouped thematically. 

The materials of creative, social, political, cultural activities were shown in personal notes, 

thoughts, telegrams, private and official correspondence, the program documents of conferences, 

photos. The particularly interesting the materials documenting the participation of Muslim women 
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in the all-Russian congresses at the beginning of 20th century. The most significant for Crimeans 

was the participation in the first Crimean Tatar Kurultai. The fund’s documents are the cultural 

heritage of Crimean Tatar People and the essential source for the studying of the origin of wom-

en's movement in Crimea. The historical experience of predecessors can be a bright example and 

a prerequisite for the solving of many modern problems. 

Keywords: private fund, the source, the women's movement, correspondence, emancipation, 

political activity. 

 

Каждое научное исследование, будь то статья или основательный труд, невозможно без 

привлечения источниковой и историографической базы. Выявление и анализ источников 

являются основной частью научной работы. Фонды частных и государственных архивов 

хранят ценные материалы для исследователей. Опубликованные архивные документы и 

справочная литература также являются подспорьем в изучении той или иной научной те-

мы. Фонды частных архивов занимают достойное место в научных исследованиях, привно-

сят в работу дух времени, способствуют яркому восприятию исторических событий. В этой 

связи материалы частного фонда Ш. Гаспринской являются важным источником в изуче-

нии вопроса становления и развития тюрко-мусульманского женского движения в целом и 

крымскотатарского в частности. 

Существует немало исследований по проблеме зарождения и развития тюрко-

мусульманского женского движения в конце XIX – начале XX вв. Однако они главным об-

разом посвящены либо проблеме положения женщины в системе национальных традиций, 

либо вопросу «пробуждения» в мусульманском обществе России, либо деятельности кон-

кретных общественных организаций. Исследований обобщающего характера, посвящен-

ных тюрко-мусульманскому женскому вопросу, совсем немного. Вплоть до настоящего 

времени исторический подход к проблеме статуса и роли женщины в семье, обществе, в 

политике не являлся предметом комплексного научного исследования. Отдельные аспекты 

данной проблематики в той или иной мере находили отражение в ряде работ российских, 

крымскотатарских и турецких ученых. Так, например, в трудах В. Ганкевича [8], [9], Д. 

Абибуллаевой [1], [2], Э. Абибуллаевой [3] поднимался вопрос образования в среде му-

сульманских народов России. В их работах, в основном, освещаются вопросы националь-

ных школ, реформирования схоластической системы обучения и т.д. Отдельную неболь-

шую подгруппу среди исследований по педагогической деятельности крымских татар со-

ставляют несколько работ, в которых, так или иначе, раскрывается вопрос обучения му-

сульманок. В исследованиях Л. Алимовой [4], Э. Наметовой [5] и Т. Шушара [25], А. Ма-

хмутовой [20], Л. Свердловой [22], Г. Балтановой [6], Т. Биктимировой [7], Р. Гимазовой 

[10] выявляются вопросы женского образования среди мусульман России в конце XIX – 

начале XX вв. 

Особый интерес представляют работы следующей группы современной литературы, в 

которых доминантой является вопрос женской эмансипации. Среди них монографии М. 

Легенгаузена [12], Б. Пиетрова-Эннкера [21], Р. Стайтса [23], С. Фаизова [24]. Эти труды 

касаются, главным образом, истории XIX – начала XX вв., их можно назвать исследовани-

ями общего характера, но также они являются и фундаментом в изучении женского вопро-

са в многонациональном обществе России. Также к вопросу эмансипации женщины-

мусульманки обращались исследователи Н. Аблямитоглу [26], М. Кютюкчю [11]. Вышепе-

речисленные авторы рассматривали процесс раскрепощения мусульманок сквозь призму 

веры, традиций, обычаев. Кроме того, они освещали основные этапы эмансипации и за-

рождения женского движения в мусульманской среде России в целом. 

В представленной выше историографии не нашли своего отражения проблемы станов-

ления, развития и упадка крымскотатарского женского движения, а также места и роли 

женщины в национально-культурном возрождении Крыма. Анализ историографии вопроса 

позволяет сделать вывод о том, что без использования архивных источников и фактов, 

имеющихся в них, невозможно всецело и глубоко раскрыть вопрос женской эмансипации в 

среде крымских татар в обозначенный хронологический период. 
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В этой связи особую роль играет личный фонд Ш. Гаспринской (1886–1975 гг.) – из-

вестной общественно-политической деятельницы, журналиста, лидера крымскотатарского 

женского движения. Документы данного фонда помогут исследователям изучить вопрос 

становления, развития и упадка женского движения в среде крымских татар, определить 

роль и место женской эмансипации в социокультурной жизни Крыма н. ХХ в.  

Личный фонд Ш. Гаспринской был собран ею при жизни и дважды мигрировал с вла-

дельцем сначала в Азербайджан (1921 г.), затем в Турцию (1922 г.). Данный фонд состоит 

из множества документов и материалов на русском и крымскотатарском языках (с приме-

нением арабской графики, латиницы и кириллицы), некоторые из них представлены руко-

писями (иногда на маленьких клочках бумаги). Большая часть фонда – это опубликованные 

материалы (1908–1975 гг.) Как уже отмечалось ранее, при жизни фонд хранился у Ш. 

Гаспринской, а после ее смерти был передан известному турецкому ученому, профессору 

Анкаринского университета Н. Аблямитоглу. Благодаря стараниям Н. Алблямитоглу и его 

семьи бесценные документы были сохранены. Необходимо отметить, что материалы дан-

ного собрания представлены единым фондом, в который вошло большое количество дел с 

разнообразными документами. Фонд распределен на дела, дела сгруппированы по темати-

ческому признаку:  

Ф. 1. Д. 1 – Материалы творческой деятельности Ш. Гаспринской. Личные записи и 

мысли (1905–1975 гг.). Данная группа материалов отражает личные мысли, записи, рас-

суждения автора, большая часть из которых записана на небольших клочках бумаги на 

крымскотатарском и русском языках. Записи подлинные, об этом свидетельствуют правки 

автора. Источники первой группы несут информацию о членах семьи, личной жизни, изда-

тельской деятельности. Интерес представляет заметка о последних днях существования га-

зеты «Терджиман» («Переводчкик») Ш. Гаспринской [13]. 

Ф. 1. Д. 2 – Переписка с организациями и частными лицами (1917–1919 гг.). Документы 

второго дела представлены перепиской: частной, с общественными организациями и го-

родскими учреждениями. Среди частной переписки наибольшее количество сохранилось 

писем от матери Ш. Гаспринской З. Гаспринской, также письма от отца, супруга, детей и 

братьев. Официальная переписка состоит из ряда телеграмм и писем, направленных раз-

личными общественно-политическими организациями лично Ш. Гаспринской или в Бахчи-

сарайский мусульманский женский комитет. Материалы данной группы отражают развитие 

женского вопроса и тюрко-мусульманского женского движения в целом. Особенно ценны-

ми на наш взгляд являются телеграммы, адресованные Ш. Гаспринской для участия в Ка-

занском (24–27 апреля 1917 г.) и Всероссийском мусульманском (1–11 мая 1917 г.) съездах. 

Благодаря вышеуказанным источникам появилась возможность установить участие крым-

ских делегаток и влияние решений данных съездов на развитие женского вопроса в крым-

скотатарской среде [14]. 

Ф. 1. Д. 3 – Материалы к биографии Ш. Гаспринской состоят из личных документов и 

материалов общественной деятельности (1917–1919 гг.). В подгруппу личных документов – 

вошли именные пригласительные, удостоверения, входные билеты. Документы обществен-

ной деятельности представлены – резолюцией, постановлениями, сметой подготовленные 

владельцем фонда и касающиеся женского движения. Среди материалов этой группы необ-

ходимо отметить два документа выданные на имя Ш. Гаспринской: входной билет № 11 

(для членов с решающим голосом) на право участия в губернском съезде земских и город-

ских самоуправлений; удостоверение участника первого Курултая крымских татар (1917 г.), 

избирательная карточка № 98 (по избирательному участку № 8), которые несут важный 

фактологический материал, освещают новый статус крымской татарки в политической 

жизни края [15]. 

Ф. 1. Д. 4 – Женские организации, съезды, уставы. Источники данной архивной группы 

состоят из уставов, программных документов общественных, благотворительных и жен-

ских организаций, которые так или иначе касаются женской проблематики в тюрко-

мусульманском обществе России начала ХХ в. [16]. 
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Ф. 1. Д. 5 – Политический аспект в программных документах. Пятую группу источни-

ков представляет целый массив материалов политического характера. Среди них про-

граммные документы, воззвания, уставы различных политических партий, действовавших 

на территории России в начале ХХ в. Большая часть указанных документов отражает дея-

тельность политических партий Кавказа. Связано это с тем, что супруг Ш. Гаспринской, Н. 

Юсуфбейли был известным политическим деятелем, главой национального правительства 

Азербайджана. Очевидно, у него также сформировался частный фонд, который Ш. 

Гаспринская покидая Баку, перевезла с собой в Турцию (г. Стамбул). Эта группа источни-

ков является ценнейшим фондом по изучению политической ситуации в России в револю-

ционной и постреволюционный период [17]. 

Изобразительные материалы – фотодокументы Ш. Гаспринской, членов семьи, едино-

мышленников, друзей. Фотоматериалы шестой группы представлены фотографиями самой 

Ш. Гаспринской, членов ее семьи (отца, матери, сестер, братьев, супруга, детей), а также 

фотографиями известных в тюрко-мусульманском мире России общественно-политических 

и культурно-просветительских деятелей. На некоторых фотографиях изображены люби-

тельские театральные труппы г. Бахчисарая, которые свидетельствуют о популярности те-

атрального искусства в мусульманской среде в начале ХХ в. [18].  

Ф. 1. Д. 7 – Материалы членов семьи Ш. Гаспринской. Среди источников этой группы 

сохранились материалы эпистолярного наследия. Особое место среди них занимает пере-

писка И. Гаспринского с известным азербайджанским общественно-политическим деяте-

лем А. М. Топчибашевым. Весьма ценными являются также дневники брата Ш. Гасприн-

ской М.-Дж. Гаспринского. Примечателен тот факт, что дневники эти написаны на русском 

языке, в них отображена жизнь членов семьи Гаспринских в Турции (г. Стамбул) [19]. 

Таким образом, хочется отметить, что проблема места женщины в обществе как евро-

пейском, так и мусульманском остается актуальной и на сегодняшний день. В современном 

социуме активно исследуются важнейшие, ключевые сюжеты истории крымскотатарского 

народа, история женского вопроса. Конкретные работы современных ученых, направлен-

ные на заполнение «белых пятен» в отечественной истории, к сожалению, не раскрывают в 

полной мере те вопросы, которые на сегодняшний день для крымскотатарского народа яв-

ляются наиболее злободневными. Отдельные их фрагменты остаются за пределами науч-

ных интересов историков. В этой связи наибольшую проблему (и вместе с тем интерес) 

отечественных ученых составляют истоки и прошлое женского вопроса в рамках обще-

ственно-политической и культурно-просветительской деятельности в среде крымских татар 

на рубеже XIX–XX вв. Исторический опыт предшественниц способствует решению мно-

жества современных проблем, касающихся данного вопроса. Именно поэтому в настоящее 

время есть все основания изучать и вводить в научный оборот документы и материалы, 

проливающие свет на события прошлого. 
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