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аЗЕрБайджанСКого ЛитЕратурного ЯЗЫКа XVII вЕКа

В статье говорится о некоторых аспектах значения гласных в фонетико-орфо-
графической системе тюркских языков, которые формировались в средние века. Отме-
чается, что в XVII веке при установлении норм азербайджанского литературного 
языка важную роль играли различные стили в художественной, научной и официально-
эпистолярной сфере.
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This article discusses some aspects of the value of the vowels in phonetic spelling system 
of the Turkic languages  , which were formed in the Middle Ages. It is noted that in the XVII 
century in setting norms of the Azerbaijani literary language played an important role in a 
variety of styles.
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Как и во всех исторических эпохах, и в XVII веке при установлении норм азербайд-
жанского литературного языка важную роль играли различные стили (художественный, 
научный и официально-эпистолярный). Потому, что эти нормы определяются и проявля-
ются именно в этих стилях. А в итоге реализуется то, что в XVII веке как фонетической, 
так и лексической, а также в грамматической норме берется курс на национализацию. 

Процессы дииференциации, стабилизации и народности, основы которых были по-
ложены с XVI века, как это было во все времена, начинают занимать ведущие позиции 
во всех нормах азербайджанского литературного языка, в том числе и в фонетической. 
«Наблюдения за средневековыми письменными памятниками показывают, что тюркские 
народы в XV–XVII столетиях больше всего из различных видов арабской каллиграфии, 
пользовались почерком насталиг» [6, стр.8]. Потому как почерк насталиг принимался 
как один из видов каллиграфии, адаптировавшийся к тюркской национальной почве и 
созданный именно на ее базе  [2,s.17-18]. К тому же в этом виде почерка (при пользова-
нии арабской графикой) учитывается персидская и тюркская языковая среда и арабские 
буквы приводятся в соответствие с фонетическими требованиями нового языка. К со-
жалению, из-за того, что наше классическое наследие, написанное на насталиге ( дру-
гие в том числе), разными исследователями и текстоведами читается и преподносится 
научному миру и большому кругу читателей по разному. В итоге это приводит к вари-
ативности лексических единиц по содержанию, а также к фоновариативности многих 
словарных единиц, обосновавшихся внутри контекста. С.Ализаде поддерживает мнение, 
что «составители, издающие классическую литературу, в том числе и наши историки 
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по литературе и языку, относятся к арабской графике интуитивно, и при транскрипции 
текстов, основываются больше на собственные выводы, нежели на единый научно-тео-
ретический принцип» [6, c.9]. Несмотря на пользование арабскими графемами, в орфо-
графической норме классическая система и фольклорная разговорная система постоянно 
чередуются, но со временем, преимущество постепенно начинает переходить на сторону 
последнего. Естественно, тем же преимуществом начинает обладать и фонетическая си-
стема. В целом, начиная с XVII века «фонетическое строение языка демократизируется, 
становится национально - тюркским» [8, c.280]. Исследуя классическое наследие - ко-
нечно же, если речь идет об азербайджанском литературном языке XVII века, - а так-
же языковые материалы, представляющие эту эпоху, мы можем выявить фонетические 
принципы нашей исторической орфографии-правописания, а также нашего языка той 
эпохи. Но, реально и то, что нормирование в разных языках идет по разному. В доказа-
тельство и подтверждение наших слов, мы можем привести мысль Гухмана, который пи-
шет, что орфографическая и морфологическая норма определяются раньше лексической 
и синтаксической. Конечно, трудно считать это правило универсальным. Например, в 
истории азербайджанского литературного языка, орфографическая норма установилась 
последней» [7, c.17]. И теперь как составная часть этого вопроса, мы должны выявить и 
представить своеобразную особенность фонетико-орфографической нормы литератур-
ного азербайджанского языка XVII века. Потому, что наряду с изучением фонетической 
системы,  изучение основных характерных особенностей системы диктанта и как мини-
мум параллельное их привлечение в круг исследования, в целом являются очень необ-
ходимыми для истории языка. Это относится не только к классическим произведениям 
XVII века, но и в целом на язык классической литературы. Для этого, мы должны прежде 
всего выявить своеобразность и характерные особенности графем, выражающих  глас-
ные и согласные в письме.

Как известно, в древней азербайджанской писменности, а конкретно в системе пись-
ма памятников Азербайджана XVII века использовались 33 графических знака. В старой 
азербайджанской писменности, основанной на арабской графике, 28 из используемых 
букв были арабскими, 4 персидскими и наконец 1 один из принадлежит тюркской графи-
ческой системе. В отличие от других, последняя применялась только в тюркских словах, 
в тюркских текстах.  

Нормирование не только фонетической системы XVII века, но и в целом, нацио-
нального азербайджанского литературного языка происходит постепенно. Одна из глав-
ных причин связана с несоответствием между арабской графической и национальной 
фонетической системами. Это несоответствие способствует частичной разобщенности. 
Именно с фонетико-орфографической системы азербайджанского литературного языка  
XVII века, начинается курс на единение. Исключая «алиф» (  ا ) (отметим также, что с 
точки зрения используемого «алиф»ом звука в письме, у нее нет конкретности), осталь-
ные знаки письма (также следует отметить исключительность буквы «эйн» ─   ع) высту-
пают как выразители согласных звуков. Однако, в написании согласных звуков XVII века 
встречаются и разные графемы синкретического характера, являющиеся выразителем 
согласных звуков, которые наряду с выполнением своих основных функций, выражают 
также и некоторые гласные звуки.  Речь идет о выражении этими графемами как гласных, 
так и согласных звуков в письме. Это   «вав» ( و ), «йа» (  ى  ) и «хэ»  ( ه  ),  то есть «хэйи-



120

хавваз». Об этих гласных звуках и выражающих их графемах, Бекир Чобанзадэ пишет: 
«звуки являются главнейшими из существующих в реальности, какими бы азбука, или 
алфавит не были звуковыми и фонетическими, они смогла установить только эти... Даже 
у тех народов, которые используют три-четыре арабских знака ( ٥    ي   ١   و   ) и в тех 
языках, которые имеют самые звуковые, фонетические письмена, нет в равной степени 
и по числу соответствующих всем звукам знаков (букв)» [1, c. 38]. И  названные нами 
арабские буквы привлекают внимание именно как выразители длинных гласных в словах 
арабского и персидского происхождения. Конечно, «для того, чтобы читать все три пока-
занные буквы как гласные, нужен особый случай». Требование же этого случая  таковы: 
для выражения длинных гласных в письме, вышеуказанные буквы не должны принимать 
никакой «харака» и соответственно предыдущие буквы должны быть с фатха, кясра и 
дамма» [10, c.34].  А в словах тюркского происхождения они выступают как выразители 
коротких гласных. Конечно же, главная причина этого связана с отсутствием в тюркских 
языках длинных гласных и частым выражением в письме графем, имеющих вспомога-
тельную функцию как выразители гласных. Если обобщить нашу мысль, с точки зрения 
фонетического содержания графем, выражающих в письме гласные (или наоборот), мы 
можем увидеть следующую картину. 

      Конкретно, в системе письма азербайджанского литературного языка XVII века, 
отмечается следующее фонетическое содержание «алиф»а: 

   [  a  ]           [  a: ]
[ :ə  ]           [  ə  ]               ( алиф )   ا 
   [  e  ]           [  e: ] 
       Включая алиф, мы будем наблюдать за форменными признаками этих графем, 

являющимися выразителями как коротких, так и длинных гласных в письме, а также за 
их разнообразием с точки зрения выражаемого ими гласного по соответствующему ряду, 
в том числе среди примеров. 

 Алиф    (   ا   ) в начале слова:
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