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Аннотация. Введение. В статье показано, как в пословичном фонде башкирского, узбекского 
и таджикского языков отражаются религиозные представления народов, исповедующих ис-
лам. Цель исследования — показать результаты вызванного исповеданием ислама языкового и 
культурного трансфера на примере определенной тематической группы башкирских, таджик-
ских и узбекских паремий, содержащих религиозно-теологические представления. Материа-
лы и методы. Исследование включает примеры из авторской картотеки пословиц, извлечен-
ных приемом сплошной выборки из лексикографических источников (75 единиц), и данные 
опроса респондентов разных возрастов, владеющих башкирским, таджикским и узбекским 

Published in the Russian Federation
Oriental Studies (Previous Name: Bulletin of the Kalmyk Institute 
for Humanities of the Russian Academy of Sciences)
Has been issued as a journal since 2008
ISSN: 2619-0990; E-ISSN: 2619-1008
Vol. 16, Is. 4, Рp. 914–928, 2023
Journal homepage: https://kigiran.elpub.ru

 

http://orcid.org/0000-0003-0298-5678
http://orcid.org/ 0000-0002-5948-4666
http://orcid.org/0000-0001-9971-2697
http://orcid.org/0000-0001-7188-2029


ЯЗЫКОЗНАНИЕ  LINGUISTICS

915

языками как родными (20 человек). Авторы используют методику, опирающуюся на ценност-
ные критерии при выделении ценностных констант, выделяют семантический конденсат, про-
водят сравнительно-сопоставительный анализ. Результаты. Проведенное в рамках настоящей 
статьи контрастивное рассмотрение паремиологического фонда трех языков, образующих сво-
его рода треугольник взаимосвязей (башкирский и узбекский — родственные, таджикский и 
узбекский — контактные), демонстрирует, какие именно религиозно-теологические представ-
ления ислама оказались наиболее востребованы коллективами их носителей, устойчивы по от-
ношению к внешним воздействиям и получили аксиологическое осмысление в качестве «сво-
их». Выводы. Выделение семантических доминант показало общность рассматриваемых язы-
ков. Частичное совпадение паремиологического фонда трех народов объясняется культурным 
и языковым трансфером, при котором мусульманские представления проникали в тюркскую 
языковую среду через иранское посредство, а на Южный Урал — через Среднюю Азию. Все 
это дает основание говорить о сложном и многоступенчатом культурно-языковом трансфере, 
мотивированном исламом.
Ключевые слова: ислам, Коран, ценность, религиозно-теологические представления, культур-
но-языковой трансфер, башкирские пословицы, узбекские пословицы, таджикские пословицы
Благодарность. Публикация выполнена в рамках проекта D.2-F/S2022 Системы грантовой 
поддержки научных проектов Российского университета дружбы народов.
Для цитирования: Ломакина О. В., Саитбатталов И. Р., Саитбатталова Ю. А., Хушкадамо-
ва Х. О. Отражение религиозно-теологических представлений ислама в башкирских, узбек-
ских и таджикских пословицах в свете теории культурно-языкового трансфера // Oriental 
Studies. 2023. Т. 16. № 4. С. 914–928. DOI: 10.22162/2619-0990-2023-68-4-914-928

Religious and Theological Concepts of Islam in Bashkir, Uzbek and 
Tajik Proverbs: A Perspective from the Theory of Cultural and 
Linguistic Transfer

Olga V. Lomakina1, Iskander R. Saitbattalov2, Iuliia A. Saitbattalova3,  
Khalimakhon O. Khushkadamova4

1 RUDN University (6, Miklouho-Maclay St., 117198 Moscow, Russian Federation)
 Dr. Sc. (Philology), Leading Research Associate, Professor
  0000-0003-0298-5678. E-mail: lomakina-ov[at]rudn.ru

2  Ufa University of Science and Technology (32, Zaki Validi St., 450076 Ufa, Russian Federation)
 Cand. Sc. (Philology), Leading Specialist
  0000-0002-5948-4666. E-mail: saitbattaloff[at]yahoo.com

3  Ufa University of Science and Technology (32, Zaki Validi St., 450076 Ufa, Russian Federation)
 Cand. Sc. (Philology), Senior Lecturer
  0000-0001-9971-2697. E-mail: j.gimranova[at]gmail.com

4  Moscow State Institute of International Relations (MGIMO University) (76, Vernadsky Ave., 119454 
Moscow, Russian Federation)

 Dr. Sc. (Sociology), Professor 
  0000-0001-7188-2029. E-mail: columnist07[at]mail.ru

 © KalmSC RAS, 2023
 © Lomakina O. V., Saitbattalov I. R., Saitbattalova Iu. A., Khushkadamova Kh. O., 2023

Abstract. Introduction. The article shows how Bashkir, Uzbek and Tajik proverbs reflect religious 
ideas of the Islamic peoples. Goals. The study examines a certain thematic group of Bashkir, Tajik and 
Uzbek proverbs containing religious and theological concepts to illustrate how the Muslim profession 
of faith yielded somewhat linguistic and cultural transfer. Materials and methods. The paper analyzes 
patterns contained in the authors’ proverbial database compiled via continuous sampling from a 
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variety of dictionaries (75 publications) and survey results of different aged Bashkir, Tajik and Uzbek 
native speakers (20 individuals). The employed techniques rest on value criteria when it comes to 
select value constants, highlight some semantic condensate, and conduct comparative analyses. 
Results. The contrastive insights into proverbial collections of the three languages that form a sort 
of a triangle of interconnections (Bashkir and Uzbek — cognate languages, Tajik and Uzbek — 
contacting ones) are indicative of which religious and theological ideas of Islam did prove most 
required by the latter’s speakers, stable in relation to external influences, and would receive further 
axiological comprehension as ‘their own’. Conclusions. The identification of semantic dominants 
shows a commonality of the languages under consideration. The partial coincidence of the three 
paremiological clusters is explained by the cultural and linguistic transfer, when Muslim ideas 
penetrated into the Turkic language environment through Iran and its cultural mediation, while it is 
through Central Asia that the former arrived in the South Urals. All this attests to a complicated and 
multi-stage cultural and linguistic transfer ignited by Islam.
Keywords: Islam, Quran, value, religious and theological concepts, cultural and linguistic transfer, 
Bashkir proverbs, Uzbek proverbs, Tajik proverbs 
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1. Введение 
Понятие «исламский язык» было вве-

дено в 1981 г. итальянским ученым Алес-
сандро Баусани, который определял его как 
«язык, находящийся в определенный мо-
мент своей истории под лексическим, гра-
фическим, до определенных пределов мор-
фологическим, синтаксическим и даже фо-
нологическим влиянием великих культур-
ных языков исламского мира — арабского и 
персидского» [Bausani 1981: 5]. Такой под-
ход, сводящий представление о влиянии ис-
лама на тот или иной язык исключительно 
к объему лексических заимствований, неод-
нократно подвергался справедливой крити-
ке, задающейся в конечном итоге вопросом: 
«Может ли вообще язык быть исламским?» 
и переносящей акцент с языка на людей, ко-
торые и ассоциируют себя с мусульманской 
религией и культурой [Versteegh 2020: 6–7]. 
Тем не менее рассмотрение отдельных язы-
ков, посредством которых происходит кон-
цептуализация и трансляция религиозных 
представлений и ценностей ислама, остает-
ся востребованным и продуктивным меж-
дисциплинарным научным направлением.

Малайский мыслитель-традиционалист 
Мухаммад Накиб аль-Аттас, одним из цент-

ральных понятий философии которого яв-
ляется исламизация, трактуемая как «осво-
бождение человека сначала от магической, 
мистической, анимистической, националь-
но-культурной традиции, противостоящей 
исламу, а затем — от секулярного контроля 
над его разумом и языком» (цит. по: [Ahmad 
2013]), отстаивал идею того, что исламиза-
ция начинается с языка, а первым исламизи-
рованным языком стал арабский, целые лек-
сические и стилистические пласты которо-
го были радикально переосмыслены в ходе 
пророческой миссии Мухаммада, длившей-
ся с 610 по 632 гг. нашей эры [Mabruroh 
2019: 14]. Решающее влияние, оказанное 
Кораном на семантику и стилистику араб-
ского языка, отмечают и российские иссле-
дователи Корана [Резван 2001: 113; Фролов 
2006: 185].

Первым после арабского языком, под-
вергнувшимся исламизации, стал персид-
ский (новоперсидский, фарси), возникший в 
VIII–IX вв. нашей эры на востоке «Большо-
го Ирана» и с самого своего возникновения 
использовавший арабский алфавит, активно 
заимствовавший из арабского целые пласты 
лексики и применявшийся для проповеди 
ислама среди неарабов. Все это сделало его 
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орудием исламизации народов восточной ча-
сти Халифата и языком трансрегионального 
общения на этой территории [Фрагнер 2018: 
44–54]. Уже в IX–X вв. персидский язык был 
признан «пригодным» для выражения сак-
рального мусульманского содержания, что 
выразилось в появлении первых толкований 
к Корану, первоначально представлявших 
собой пословный перевод священного тек-
ста, записанный между строк оригинала. 

Массовое принятие ислама представи-
телями тюркских народов Средней Азии 
в X–XI вв. и их миграция на запад через 
иранские земли в XI–XII столетиях привели 
к расширению ареала персидского языка, 
который стал языком высокой культуры во 
многих тюркских государствах средневеко-
вья. Вместе с тем в этих государствах начал 
развиваться собственный литературный 
язык, пользовавшийся арабской графикой 
и плотно насыщенный арабскими и пер-
сидскими заимствованиями. В обиходе этот 
язык чаще всего назывался тюрки. Литера-
тура на тюрки, прежде всего мистико-ди-
дактическая поэзия, стала одним из дей-
ственных средств проповеди ислама среди 
тюркских народов. По мере расширения 
географии этого языка и изменения этниче-
ского состава его носителей в языке тюрки 
возникло несколько региональных вариан-
тов, наиболее распространенными среди 
которых стали анатолийский (османский) и 
среднеазиатский (чагатайский). Последний 
достиг своего расцвета в творчестве А. На-
вои (XV в.), Бабура (XVI в.) и Абулгази Ба-
хадур хана (XVII в.) и стал основой для фор-
мирования в советское время современного 
литературного узбекского языка.

Формирование норм таджикского лите-
ратурного языка происходило в 20–30-е гг. 
ХХ в. синхронно с процессами националь-
но-государственного строительства в совет-
ской Средней Азии, приведшими к образо-
ванию сначала Таджикской АССР в составе 
Узбекистана, а затем — к поднятию ее ста-
туса до союзной республики. Выделение 
таджикского в качестве самостоятельного 
языка в рамках персидского континуума 
происходило путем сближения норм языка 
классической литературы с живыми народ-
ными говорами при изменении графической 
основы — сначала с арабской на латин-
скую, затем — на кириллическую [Керимо-
ва 1997: 6–8]. 

Предки носителей современного баш-
кирского языка начиная с XIII–XIV вв. ис-
пользовали в качестве литературного тюр-
ки, сочетающий среднеазиатские и ближ-
невосточные черты, причем контакты со 
Средней Азией были настолько широки, что 
произведения, импортированные оттуда, 
воспринимались как собственные [Галяут-
динов 2000: 96], однако в 1923 г. советски-
ми властями Башкирии было принято реше-
ние о формировании литературного языка 
республики на основе диалектов, наиболее 
далеко отстоящих от прочих тюркских язы-
ков, т. е. о фактическом разрыве с религи-
озно ориентированной языковой и литера-
турной традицией [Галяутдинов 2000: 185].

Все три народа, несмотря на принадлеж-
ность к разным языковым семьям и геогра-
фическую разобщенность, объединяют дав-
ние культурные и языковые связи: высокая 
мусульманская культура, одним из центров 
которой были территории будущих Узбе-
кистана и Таджикистана, стала образцом и 
средством для исламизации тюркских на-
родов средневековья — предков башкир и 
узбеков. Совместное проживание на одних 
территориях, приведшее к формированию 
общих черт в быту, хозяйстве, образе жизни 
и мировоззрении, предопределило и много-
численные схождения в языке таджиков и 
узбеков. Наконец, многовековая ориента-
ция мусульман Урало-Поволжья и Запад-
ной Сибири на культурные центры Средней 
Азии, прежде всего на Бухару и Хиву, под-
крепляемая устойчивыми торговыми связя-
ми, стала причиной формирования целого 
слоя среднеазиатских по происхождению 
культурных и языковых черт у башкир.

Теория трансфера, обоснованная в ра-
ботах зарубежных авторов [Espagne 1999; 
Kaelble 2006; Lüsebrink 2010; Middell 2000; 
Middel 2016], первоначально ставила целью 
поиск и дальнейшее описание инокультур-
ных элементов в литературе и культуре, 
впоследствии стала широко применяться и 
в лингвистике [Лингвистика и семиотика 
2016] для доказательства культурно-язы-
ковых связей пограничных территорий, с 
одной стороны, и взаимовлияний родствен-
ных языков и культур — с другой [Бредис, 
Ломакина 2020; Бредис, Ломакина, Мо-
киенко 2020], а также для интерпретации 
общих элементов в пословичных фондах 
и в национально-языковых картинах мира 
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генетически и ареально далеких этносов 
[Иванов, Ломакина, Петрушевская 2021], в 
том числе и тюркских народов на азиатском 
и европейском культурно-языковом фоне 
[Бредис, Иванов 2022; Петрушевская 2022а; 
Петрушевская 2022б; Петрушевская 2023; 
Иванов 2023]. 

Исходя из этого, теорию культурно-язы-
кового трансфера целесообразно рассматри-
вать в качестве теоретического обоснования 
такого значимого в лингвокультурной типо-
логии факта, как наличие обширного обще-
го слоя инспирированных исламом паремий 
в башкирском, таджикском и узбекском 
языках.

Цель данной статьи — показать резуль-
таты вызванного исповеданием ислама язы-
кового и культурного трансфера на примере 
определенной тематической группы баш-
кирских, таджикских и узбекских паремий, 
содержащих религиозно-теологические 
представления. 

2. Материалы и методы исследования
Источником исследования являются 

следующие лексикографические источни-
ки: «Таджикские пословицы и поговорки 
в аналогии с русскими» Я. И. Калонтарова 
[Калонтаров 1965], «Узбекские народные 
пословицы и поговорки» под редакцией 
А. Наумова1 [Узбекские народные 1985], 
«Мудрость трех народов (таджикские, уз-
бекские, русские пословицы, поговорки и 
афоризмы в аналогии)» Я. И. Калонтарова 
[Калонтаров 1989], «Ўзбек халқ мақоллари» 
(Узбекские народные пословицы) [Ўзбек 
халқ 2003], «Словарь башкирских посло-
виц и поговорок» М. Х. Ахтямова [Ахтямов 
2008]. Материал (около 75 паремий) получен 
приемом сплошной выборки из перечислен-
ных словарей, а также путем социолингви-
стического эксперимента среди носителей 
(20 человек) таджикского и узбекского язы-
ков: после определения веры как одной из 
ценностных констант народа предлагалось 
перечислить пословицы, которые будут 
составлять ценностное ядро. Социолинг-
вистический эксперимент ставил целью 
дополнить полученный из лексикографиче-
ских источников советского периода список 
пословиц, чтобы добиться максимальной 
репрезентативности материала. При выяв-

1 Псевдоним поэта Ильи Ароновича Най-
марка (1929–2008).

лении религиозных источников паремио-
логического материала привлекался текст 
Корана, суннитских хадисов из авторитет-
ных сборников, трактатов о вероучении 
А. ал-Матуриди и ан-Насафи. Для получе-
ния данных о номинации Бога и сопредель-
ных с ним понятий использовались одноя-
зычные толковые словари: «Фарҳанги забо-
ни тоҷикӣ: аз асри X то ибтидои асри XX» 
в 2 томах под редакцией М. Ш. Шукурова, 
В. А. Капранова, Р. Хашима, Н. А. Масуми 
(1969) [Фарҳанги забони 1969, 1; Фарҳан-
ги забони 1969, 2], «Ўзбек тилининг изоҳ-
ли луғати» А. Мадвалиев таҳрири остида 
(2006–2008) («Толковый словарь узбекско-
го языка» в 33 томах под редакцией А. Мад-
валиева) [Ўзбек тилининг 2006-2008], «Ака-
демический словарь башкирского языка» в 
10 томах (2011–2018) [АСБЯ 2011]. Таким 
образом, для получения репрезентатив-
ных результатов использовалась методика, 
опирающаяся на ценностные критерии при 
выделении ценностных констант, включа-
ющая анализ семантических конденсатов в 
сравнительно-сопоставительном аспекте.

3. Влияние ислама на языки испове-
дующих его народов

Религия и используемый ею язык ока-
зывают заметное, если не решающее воз-
действие на формирование картин мира тех 
народов, которые ее исповедуют, причем 
это воздействие выходит далеко за пределы 
мифологической и собственно религиозной 
картин мира, вырабатывая базисные ме-
ханизмы логики и смыслополагания — то 
«полотно, осмысленности, в котором оно 
(сознание. — О. Л., И. С., Ю. С., Х. Х.) дви-
жется» [Смирнов 2015: 421]. 

Арабский язык Корана и мусульманско-
го богослужения сформировали особую, 
процессуальную логику смыслополагания, 
а вместе с ней и целый ряд языковых меха-
низмов, ее выражающих. Этим обстоятель-
ством объясняется, по мнению академика 
А. В. Смирнова, та «инаковость» текстов, 
созданных в рамках арабо-мусульманской 
культуры, которая требует от их исследова-
теля и переводчика целого ряда интерпрета-
торских усилий, без которых диалог куль-
тур и являющееся его основой понимание 
невозможны [Смирнов 2015: 442–443]. 

Ключевой особенностью таких текстов 
является их многоуровневость: в любом из 
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них выделяются планы явного, выраженно-
го (араб. з̣āхир) и сокрытого (араб. бāт̣ин). 
Первое указывает на второе, но не равно 
ему. Нормативным же требованием араб-
ской, а вслед за ней и классической персид-
ской и тюркской риторики является указа-
ние на максимум сокрытого минимумом 
явного, выражающееся в соотношении лафз̣ 
(араб. ‘выговаривание’) и ма‘нан (араб. 
‘смысл’) [Смирнов 2015: 540].

Классическим примером такого соотно-
шения считаются образные средства и прит-
чи (араб. амс̠āл) Корана — «собственно по-
словицы, выражения пословичного типа, 
мудрые изречения, формульные высказы-
вания. В амс̠āл сохранялась память о ярких 
событиях, достижениях предков, „прова-
лах“ противников» [Резван 2001: 100]. 

Термин встречается в самом тексте пи-
сания: «Воистину, не зазорно Аллаху при-
водить в качестве примера и притчи комара 
и даже то, что меньше его» [Коран 2009: 
2:26]1. При этом в качестве единственных, 
кому доступно понимание этих притч, вы-
ступают сам Бог и Его пророк: «Не приво-
дите же Аллаху притч. Поистине, Аллах 
знает, а вы не знаете!» [Коран 2009: 16:76]. 

Эти притчи, в свою очередь, проникли 
как в классическую словесность народов, 
исповедующих ислам (наиболее ярким при-
мером может быть названа «Поэма о скры-
том смысле» (перс. Мас̠навӣ-йи Ма‘навӣ) 
Дж. Руми), а также в повседневную речь, 
насыщенную многочисленными отсылками 
к священному тексту, зачастую уже не осоз-
наваемыми носителями языка [Хуррамшахи 
2016: 227–228]. 

Собственно лингвистическим фактором 
столь глубокого проникновения в языки му-
сульманских народов коранических притч, 
пословиц, выражений пословичного типа, 
мудрых изречений, формульных высказы-
ваний выступает общее, связывающее их 
свойство «афористичности», предполагаю-
щее наличие у всех этих малых текстовых 
форм как разновидностей афористических 
единиц одинаковых облигаторных харак-
теристик «однофразовости, обобщенности 
(универсальности) значения, дискурсивной 
автономности» [Иванов 2022а: 904] и ос-

1 Здесь и далее цитаты из Корана приводятся 
по: [Коран 2009]. Первая цифра после выходных 
данных — номер сӯры, вторая — номер айата.

новных языковых функций «коммуникатив-
ной, познавательной, кумулятивной» [Ива-
нов 2022в: 170].

Языковая картина мира как один из кон-
структов современной лингвистики требует 
последовательного описания. «Паремиоло-
гический фонд языка, включающий посло-
вицы, приметы, загадки, присловья, пред-
ставляет набор ситуаций, отражающих меж-
личностные отношения, несет информацию 
культурологического и прагматического 
содержания и образует паремиологическую 
картину мира (далее — ПКМ), которая со-
держит стереотипные представления на-
рода о мире и его социокультурный опыт» 
[Комова, Ломакина 2019: 79]. 

Несмотря на различия в номинации цен-
ностей «Инвентаризация языкового (пре-
жде всего, паремиологического) материала 
позволяет уточнить перечень ценностей, 
выделив ядро и периферию состава» [Лома-
кина, Мокиенко 2018: 306]. 

Последовательный анализ отдельных 
ценностей, представленных в паремиоло-
гическом фонде языка, позволит выявить 
ценностные константы и ценностные пе-
ременные, а также получить сведения о 
системе ценностей определенного народа. 
Хотя лингвоаксиология заняла важное ме-
сто среди лингвистических дисциплин, по-
нятие ценность не имеет общепринятого 
определения, с одной стороны, в силу меж-
дисциплинарного существования и, с дру-
гой стороны, эволюции этого термина во 
времени и пространстве. Ценности позво-
ляют охарактеризовать «совокупность иде-
алов, принципов, нравственных норм, прав, 
имеющих приоритетное значение в жизни 
людей независимо от их социального поло-
жения, национальности, вероисповедания, 
образования, возраста, пола и т. п. При этом 
иерархии базовых общечеловеческих цен-
ностей в разных культурах различны» [Бре-
дис 2019: 10].

Вера, будучи одной из ценностных до-
минант как мусульманского, так и христи-
анского мира, является общечеловеческой 
ценностью, однако в разных языках может 
содержаться различная информация о рели-
гиозно-теологических представлениях каж-
дого народа [Иванов, Маслова, Мокиенко 
2022], в том числе и имеющая уникальный 
характер [Гишкаева, Ломакина, Макарова 
2021]. 
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4. Теонимы в языковой картине мира 
башкир, таджиков и узбеков

Универсальной лексемой, представля-
ющей веру как ценность, является лексема 
Бог. Последовательное описание паремий 
с этой лексемой в первую очередь помо-
жет сформировать представление о Боге 
и вере в трех лингвокультурах — башкир-
ской, таджикской и узбекской. Анализ но-
минаций Бога в мусульманских культурах 
осложняется тем обстоятельством, что они 
нормативно многообразны. Сам Коран за-
являет: «У Аллаха Имена Прекрасные, так 
зовите же Его этими именами» [Коран 2009: 
7:180], из чего вырастает теологическое 
учение о «прекрасных именах» (араб. асмā’ 
ал-х̣усна) Бога, понимаемых как указание на 
Его сущность, не поддающуюся пониманию 
средствами человеческого разума [Аль-Ма-
туриди 2018: 31–32]. В мусульманской ве-
роучительной и богослужебной практике 
традиционно используются 99 «прекрасных 
имен», извлеченных из текста Корана и ха-
дисов. 

Для неарабских языков и культур харак-
терно также синонимичное употребление 
исконных и заимствованных из арабского 
наименований Бога. Так, согласно «Слова-
рю таджикского языка», в таджикском язы-
ке сосуществуют лексемы-арабизмы Аллох, 
Худо/Худой, а также Эзид, Яздон [Фарҳанги 
забони, 1 1969: 58; Фарҳанги забони, 2 1969: 
501, 628]. 

Составители «Толкового словаря узбек-
ского языка» включают следующие лек-
семы: Аллох, Тангри, Худо / Худой и Яздон 
[Ўзбек тилининг 2006–2008: 73, 100, 420, 
662]. 

В «Академическом словаре башкирско-
го языка» русскому понятию Бог соответ-
ствуют Алла / Аллаһ, Тәңре, Хоҙа / Хоҙай 
[АСБЯ, 1 2011: 243–245]. 

Стоит обратить внимание на данные о 
происхождении этих лексем: лишь Алла /
Аллаһ / Аллох имеет арабское происхожде-
ние. Лексема Тәңре / Тангри трактуется в 
башкирском словаре как исконная [АСБЯ, 
1 2011: 244], а в узбекском — как монго-
лизм [Ўзбек тилининг 2006: 420]. Лек-
семы Хоҙа / Хоҙай / Худо / Худой и Яздон 
заимствованы из иранских языков. Судя 
по тому, что первая из них встречается в 
тюркских языках Сибири, включая якут-

ский, заимствование ее относится к более 
раннему, чем время формирования ново-
персидского языка, периоду, а источником 
заимствования может быть согдийский 
язык [Семенов 2019: 74]. Лексема Яздон в 
узбекском является фарсизмом [Ўзбек ти-
лининг 2006: 662].

Перечисленные номинации в башкир-
ском, таджикском и узбекском языках 
употребляются как синонимы в качестве 
обозначения единого Бога ислама. Эта се-
мантика подчеркивается уважительным 
именованием с помощью арабского заим-
ствования Таоло / Тәғәлә ‘Всевышний’, со-
четающегося со всеми приведенными лек-
семами вне зависимости от их происхож-
дения: Аллоҳ Таоло / Аллаһу Тәғәлә, Худо 
Таоло / Хоҙай Тәғәлә, Тангри Таоло / Тәңре 
Тәғәлә. Это показывает, что ислам оказал 
настолько сильное влияние на мировоззре-
ние каждого из этих народов, что произо-
шло полное переосмысление доисламских 
понятий, обозначавших Бога, и их встраи-
вание в общемусульманскую систему эти-
кетных именований Бога. 

Это является иллюстрацией культур-
но-языкового трансфера, продиктованно-
го географическим положением и общим 
вероисповеданием: под влиянием ислама 
иранская лексема, обозначавшая правителя, 
была переосмыслена и стала обозначением 
Единого Бога ислама и в таком качестве 
проникла в тюркские языки Средней Азии, 
а через их посредство — в родственные 
им идиомы, причем собственно тюркское 
обозначение высшего существа пережило 
аналогичную семантическую трансформа-
цию. Следует отметить, что поглощение и 
ассимиляция религиозным сознанием язы-
ческих номинаций Верховного Божества, 
имеет ярко выраженный типологический 
характер и широко наблюдается в язы-
ках и культурах принявших христианство 
тюркских этнических групп, например на-
гайбаков, в паремиях которых «компонент 
Қодай ‘Бог’ может как иметь соответству-
ющий библейский прототип (как правило, 
в составе устойчивого оборота), так и не 
соотноситься прямо и непосредственно с 
текстом Священного Писания (преимуще-
ственно при употреблении в качестве оди-
ночной лексемы в составе пословиц и пого-
ворок)» [Иванов 2022б: 79].
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5. Теологические представления исла-
ма в паремиологии башкир, таджиков и 
узбеков 

Бог воспринимается мусульманами 
как единственный Создатель всего сущего 
(араб. ал-Х̠āлик)̣, Наделяющий Своих созда-
ний пропитанием (араб. ар-Раззак)̣, Власт-
ный над дольним и горним мирами (араб. 
ал-Мāлик), единственный Обладатель могу-
щества, способный на совершение действий 
(араб. ал-К̣āдир), Справедливый (араб. ал-
‘Адл) и Истинный (араб. ал-Х̣ак̣к)̣. Значи-
тельная часть этих представлений нашла 
свое выражение в пословицах трех народов.

1. Представление о Боге как единствен-
ном обладателе истинной власти, не нуж-
дающемся ни в чем и не отчитывающемся 
перед сотворенными в своих действиях, 
мотивируемых Его мудростью, выражено в 
таких таджикских паремиях, как Худо дод, 
худо гирифт ʻБог дал — Бог взялʼ, Худо 
тияд, номатана мепурсад ʻБог, когда дает, 
имени не спрашиваетʼ, Худо дихандааст — 
на гиранда ʻБог — дающий, а не берущийʼ. 
Эти представления выражены в узбекских 
пословицах Бой бўлмасим билибман, оч ўл-
дирма Худойим ʻЗнаю, что богатым не ста-
ну, не дай голодным умереть, Божеʼ, Син-
масни қулол ясамас, ўлмасни Худо яратмас 
ʻГончар не сделает того, что не разобьется, 
Бог не создаст того, кто не умретʼ, Тангри 
берганнинг ўғли тўрт бўлар, бири номард 
бўлса, бири мард бўлар ʻУ того, кому Бог 
дает, четверо сыновей: один невежда, зато 
другой — мужʼ. Башкирские пословицы 
Алла биргәнде мулла бирмәҫ ʻДарованного 
Богом мулла не дастʼ, Тәңре эше — фарман 
менән, бәндәнеке — дарман менән ʻБожье 
дело — по велению, человеческое — по 
духуʼ, Хоҙайҙың ҡөҙрәте киң ʻБожье могу-
щество широкоʼ также выражают эти пред-
ставления.

2. Теологическое представление о Боге 
как о Наделяющем благами (араб. ар-Раз-
зак) и заботящемся о каждом из Своих 
созданий занимает важное место как в му-
сульманском богословии, так и в народном 
сознании верующих и реализуется в догма-
те о том, что каждый получает полностью 
свое пропитание, будь оно дозволенным 
или запретным. 

Таджикская пословица Худо дандон 
додааст, ризқашро ҳам медиҳад ʻБог дал 
зубы, даст и пропитаниеʼ указывает именно 
на этот догмат. В узбекской языковой кар-

тине мира теологическая концепция ризк ̣
становится основанием для представлений 
о надежде и Божьей заботе: Ризқ камимас, 
банда очдан ўлмас ʻРизк̣ не уменьшится, 
творение не умрет от голодаʼ, Умид ўлмас, 
ризқ камимас ʻНадежда не умирает, ризк 
не уменьшаетсяʼ, Ризқ-и меҳмон ош усти-
дан чиқар ʻпропитание гостя появится над 
пищейʼ. Эти представления отражены и в 
башкирских пословицах Ғүмер бөтмәһә, 
ризыҡ бөтмәй ‘Пока жизнь не закончится, 
не кончится и пропитаниеʼ, Өмөт өҙөлмәһә, 
ризыҡ өҙөлмәҫ ʻПока не оборвется надежда, 
не прервется пропитаниеʼ, Ҡунаҡ үҙ ризығы 
менән килер ʻГость придет с собственным 
пропитаниемʼ.

3. Бог воспринимается мусульманами не 
только как Создатель, но и как источник выс-
шей справедливости, тот, кто воздает людям 
по их истинным заслугам. Уже один из пер-
вых айатов Корана прямо именует Бога «Ца-
рем в День Суда» [Коран 2009: 1:3]. Божья 
кара — важный концепт Корана. Священное 
писание мусульман представляет ее как дей-
ственное воплощение Божьей справедливо-
сти, неотвратимости воздания за проступки, 
настигающее людей как на этом, так и на том 
свете: «Воздерживайтесь от греха и явного, и 
скрытого. Воистину, те, кто совершает грех, 
будут наказаны за деяния свои» [Коран 2009: 
6:120].

Так, таджикская пословица Худо ҳар ка-
сро ба нияташ медиҳад ‘Бог дает каждому 
по намерениям’ буквально повторяет хадис: 
«Поистине, дела оцениваются (только) по 
намерениям, и поистине каждому человеку 
достанется то, что он намеревался (обре-
сти)», переданный ал-Бухари и Муслимом 
[Ан-Навави 2001: 9–10] и закладывающий 
основы мусульманской этики, видящей бла-
гой поступок в единстве хорошего намере-
ния и реализующего его действия.

Семантика таджикской пословицы Худо 
дергири сахтгир аст ʻБог не скоро возьмет-
ся, да крепко возьметсяʼ связана с понима-
нием Бога как карающей силы, наказываю-
щей каждого по его по заслугам тогда, когда 
это угодно самому Богу, в соответствии с 
кораническими стихами: «А тех, кто отвер-
гает айаты Наши, низвергнем мы [в ад] од-
ного за другим так, что и не почувствуют, 
[как произойдет это]. И [тем не менее] даю я 
отсрочку им, но замысел Мой неотвратим» 
[Коран 2009: 7:182–183].
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Неотвратимость Божьего наказания 
подчеркивается в узбекских пословицах 
тем, что никто, включая пророков и святых, 
не в состоянии на него повлиять и изме-
нить: Худо ўрганни пайғамбар ҳам ҳасса-
си билан тўртар ʻКого Бог ударит, того и 
пророк ткнет посохомʼ, Худо ўрган туяни 
Вайсулқаро на қилсин ʻЧто поделать Увайсу 
ал-Карани1 с верблюдом, которого Бог по-
разилʼ.

4. Мусульманская этика как система 
представлений о надлежащем поведении 
разворачивается по трем осям: божествен-
ное — человеческое, человеческое — че-
ловеческое, внутричеловеческое [Смирнов 
2015: 442–450]. 

Ряд этически одобряемых качеств опи-
сывает отношение человека к Богу и посы-
лаемым Им испытаниям. Естественной и 
одобряемой реакцией верующего человека 
на возможность и неотвратимость Божьих 
испытаний является страх. Коран прямо 
предписывает его верующим как вообще: 
«Обращаясь к Аллаху, бойтесь Его, твори-
те молитву обрядовую и не будьте в числе 
многобожников» [Коран 2009: 30:31], так и 
в связи с предстоящим ответом перед Ним: 
«Страшитесь того дня, когда будете воз-
вращены вы к Аллаху» [Коран 2009: 2:281]. 
Несоответствие этим повелениям строго 
осуждает таджикская пословица На тарси 
худо, на шарми мардум ʻНи перед богом 
страха, ни перед людьми стыдаʼ, построен-
ная на дихотомии «страх — стыд», содержа-
щая семантику «Человек за свои поступки 
должен бояться Бога и стыдиться людей». 

Важное место в мусульманском этосе 
занимает терпение (араб. сабр), проявляю-
щееся в стойком перенесении насылаемых 
Богом невзгод и причиняемых людьми не-
справедливостей. Оно многократно превоз-
носится в Коране: «Терпите: ведь Аллах с 
терпеливыми!» [Коран 2009: 8:46], «А тем, 
кто терпеливо сносит [лишения в мире 
этом], непременно воздадим Мы наградой, 
превосходящей деяния их добрые» [Коран 
2009: 16:96]. Таджикская пословица Сабр 
ба рохаш ор, то ёби савоб ̒ Будь смиренным 
и терпеливым, Аллах наградит тебяʼ призы-
вает к реализации именно этих теологиче-
ских установок. Высокий статус терпения 

1 Увайс ал-Карани — сподвижник пророка 
Мухаммада, аскет, ведший отшельнический об-
раз жизни, занимаясь пастьбой верблюдов.

подчеркивается и узбекской пословицей 
Сабрлиқ худонинг ояти, сабрсизлиқ шай-
тоннинг сифати ʻТерпение — Божье чудо, 
нетерпение — признак дьяволаʼ, построен-
ной на двух дихотомиях терпение — нетер-
пение и Бог — дьявол. 

Честность в мусульманской картине 
мира предстает как полное взаимное со-
ответствие внутреннего и внешнего — на-
мерения и поступка, мотива и действия. 
В этой связи авторитетные тексты ислама 
резко осуждают ложь: «Честность приво-
дит к благочестию, и поистине благочестие 
приведет к раю, и станет человек говорить 
правду, пока не будет записан пред Алла-
хом как правдивейший. И, поистине, лжи-
вость приводит к греховности, и, поистине, 
греховность приведет к огню, и станет че-
ловек лгать, пока не будет записан пред Ал-
лахом как отъявленный лжец» [Ан-Навави 
2001: 652], лицемерие: «За то, что наруши-
ли мунафики обещание, данное Аллаху, за 
то, что лгали они, наполнил Он лицемерием 
сердца их до того самого дня, когда предста-
нут они пред Ним» [Коран 2009: 9:77]. Эти 
положения нашли отражение в таджикской 
пословице Худованд ҳам ҳақиқатро дӯст 
медорад ʻБог тоже любит честностьʼ и уз-
бекской пословице Душманингдан қўрқма, 
мунафиқдан қўрқ ʻБойся не своего врага, а 
лицемераʼ.

Одним из видов лицемерия, строго осу-
ждаемым авторитетными текстами ислама, 
является совершение добрых дел напоказ: 
«О вы, которые уверовали! Не сводите на 
нет подаяний ваших, обязывая облагоде-
тельствованных быть благодарными, и не 
напоминайте о них обидным образом, по-
добно тем людям, которые расточают иму-
щество свое из тщеславия и не веруют при 
этом ни в Аллаха, ни в День судный» [Коран 
2009: 2:164]. 

Узбекская и башкирская пословицы, со-
впадающие почти дословно, рекомендуют 
совершать добрые дела втайне: Яхшилиқ 
қил, дарёга тошла, балиқ билар, балиқ бил-
маса, Холиқ билар ʻСделай доброе дело и 
брось в море — рыба узнает, не узнает рыба 
— узнает Творецʼ, Яҡшылыҡ ҡылып диңгеҙ-
гә ташлаһаң да ҡайтыр ʻДобро вернется, 
даже если сделать его и выбросить в мореʼ.

Щедрость также является важным ка-
чеством правоверного мусульманина: «Не 
скупись, словно прикована рука твоя к шее, 
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и не будь расточительным, а не то начнут 
порицать тебя, и будешь ты печалиться» 
[Коран 2009: 17:29]. Это представление от-
ражено в таджикской пословице Худованд 
неконро дӯст медорад ʻБог любит добрых, 
щедрыхʼ. 

Наконец, Коран предписывает почти-
тельное отношение к родителям: «И пове-
лел вам Господь твой не поклоняться нико-
му, кроме Него Самого, и выказывать отно-
шение доброе к родителям. Если достигнет 
возраста преклонного один из родителей 
или оба, то не говори с ними сердито, не 
ворчи на них и обращайся к ним уважитель-
но. Осеняй их крылом смирения и милосер-
дия» [Коран 2009: 17:23–24]. Это предписа-
ние отражается в узбекской пословице Ота 
рози — худо рази ʻЕсли отец доволен, то и 
Бог доволенʼ и в таджикской пословице Мо-
дар рози — худо рози ʻЕсли мать довольна, 
то и Бог доволенʼ.

Неэтичное поведение, нарушающее 
нормы божественного закона и человече-
ского общежития, находит осуждение как 
в авторитетных текстах, так и в пареми-
ях всех трех народов. Строго осуждаются 
Кораном обидчики, преступающие гра-
ницы дозволенного в обращении с други-
ми людьми, ленивые и беспечные люди: 
«О вы, которые уверовали! Не стяжайте 
имущества друг друга путем неправедным, 
а только путем торговли по взаимному со-
гласию. И не убивайте друг друга. Воисти-
ну, милостив Аллах к вам. А того, кто бу-
дет грешить по злому умыслу и склонности 
к насилию, ввергнем мы в огонь адский» 
[Коран 2009: 4:29–30]. 

Таджикская пословица Аз дилозор худо 
(ҳама) безор и ее узбекский аналог Дилозор-
дан худо безор ʻОбидчик и богу не угоденʼ 
говорят об отрицательном отношении Бога 
к тем, кто несправедливо и незаслуженно 
обижает другого. 

Та же отрицательная семантика содер-
жится в узбекской паремии Бекордан ҳама 
(худо) безор и ее таджикском аналоге Аз 
бекор худо (ҳама) безор ʻБездельник (всем) 
богу надоедаетʼ, а также ее башкирское пе-
реосмысление Тик йөрөгәндән Тәңре биҙер 
ʻОт того, кто ничего не делает, Бог отка-
жетсяʼ. Авторитетные тексты ислама мно-
гократно акцентируют внимание на необхо-
димости самостоятельно обеспечивать себя 
и своих близких честным трудом. Так в со-
брании хадисов ал-Бухари есть следующий 

текст: «Никто и никогда не ел ничего лучше 
той пищи, которую он заработал трудом сво-
их рук, и поистине пророк Аллаха Дауд, мир 
ему, питался тем, что он зарабатывал (и гото-
вил) своими руками» [Ан-Навави 2001: 280]. 

5. Целый ряд пословиц всех трех наро-
дов иллюстрирует реализацию принципа 
таваккул (араб. полагание на Бога) — упо-
вание на Бога, при котором человек строго 
придерживается божественного закона и 
предпринимает максимум усилий для до-
стижения цели, отдавая себе отчет в том, 
что результат усилий находится исключи-
тельно в области Божьей воли [Смирнов 
2015: 193].

Башкирские пословицы Аллаға ышан, 
үҙең ҡымшан ʻБогу верь, а сам шевелисьʼ, 
Көтмә Алланан, көт балтанан ʻОт Бога не 
жди, жди от топораʼ, узбекская пословица 
Ишонмагин худога, буттани тут ʻНа бога 
не надейся, держись за куст (а то утонешь)ʼ и 
таджикские пословицы Ба умеди худо нашав, 
буттаро дор ̒ На бога не надейся, держись за 
куст (а то утонешь)ʼ, Худоро ёд куну бутта-
ро сахт гир ʻО боге помни, а за куст крепко 
держисьʼ, Ба умеди Худо нашуда, буттаро 
махкам дор ʻНа бога не надейся, а клетку 
держи закрытойʼ. Эти пословицы хорошо 
согласуются с принятыми в советское время 
этическими стандартами, в центре которых 
находился труд и самостоятельность чело-
века [Фаткуллина 2019: 242], однако в соот-
ветствии с принципом организации мусуль-
манских текстов, при котором смысла всегда 
больше, чем слов, они могут быть прочитаны 
как призыв к активной реализации таваккул.

Сходная семантика и у таджикских по-
словиц Аз ту харакат, аз Худо баракат 
ʻТому, кто трудится, Божья благодатьʼ, Ба 
«худо» гуфтан кор пеш намеравад ̒ Обраще-
нием к богу дело не сделаетсяʼ, Бо «бисмил-
лоҳ» гуфтан об ранг намегирад ʻТем, что 
скажешь «во имя бога», вода не окраситсяʼ, 
Бо «бисмиллоҳ» шикам сер намешавад ʻТем, 
что скажешь «во имя бога», живот не насы-
титсяʼ.

Всеобъемлющим законом, который ре-
гулирует самые разные стороны жизни му-
сульман, является шариат (араб. шарӣ‘a). 
Дискуссии о его точных границах и де-
маркации с мусульманским правом (араб. 
фик̣х) ведутся как среди богословов, так и 
среди востоковедов. В пословичном фонде 
трех языков шариат получил отрицатель-
ную оценку: башк. Шәриғәттә оят юҡ, 



Oriental Studies. 2023. Vol. 16. Is. 4

924

тадж. Ба шариат шарм нест и узб. Ша-
риатда шарм йўқ ʻВ шариате нет стыдаʼ, 
а также тадж. Ба шариат шарм нест, Ҳил-
лаю найранг кам нест ʻВ шариате стыда 
нет, но немало хитрости и уловокʼ. Лишь 
узбекская половица Шариатнинг йўли кўп 
ʻУ шариата много дорогʼ имеет нейтраль-
ную характеристику.

6. Заключение
Анализ собранного паремиологическо-

го материала башкирского, таджикского и 
узбекского языков подтвердил универсаль-
ность пословиц, что позволяет группиро-
вать их в соответствии с их общей семан-
тикой и выделять семантические доминан-
ты, а также показал, что языковые картины 
мира народов, традиционно исповедующих 
ислам и говорящих на так называемых «ис-
ламизированных языках», сохраняют об-
условленные исламом как религией, его 
авторитетными текстами и этико-аксиоло-
гическими установками черты. Эти черты 
демонстрируют устойчивость, сохраняясь в 
глубинных слоях паремиологического фон-
да всех трех народов и могут быть экспли-
цированы при сопоставлении с авторитет-
ными текстами ислама.

Для полноты характеристики ценности 
вера в Бога были сопоставлены номинации 
Бога и связанных с ним понятий в башкир-
ском, таджикском и узбекском языках: для 
номинации Бога и в литературных языках, 
и в паремиях употребляются как собствен-
но мусульманские наименования арабско-
го происхождения Алла / Аллоҳ и Холиқ, 

так и исламизированные иранские слова 
Хоҙа / Худо и тюркские Тангри / Тәңре. 

Пословичный материал показал, что 
объединение в группы по семантическим 
доминантам соответствует реализуемым 
тео логическим представлениям: Бог как 
единственный обладатель истинной власти; 
Бог как наделяющий людей благами, Бог 
как справедливый судья, Бог как источник 
этических норм, Бог как помощник чело-
века в его добрых делах. В количественном 
отношении преобладают пословицы нрав-
ственно-этического содержания.

Совпадение части пословичного матери-
ала башкирского, таджикского и узбекского 
языков объясняется общностью мусульман-
ского пласта культуры трех народов, воз-
никшей благодаря распространению среди 
всех трех народов суннитского ислама ха-
нафитского мазхаба, классических образцов 
высокой персоязычной культуры, а также 
длительным этническим и культурным кон-
тактам, что дает основание говорить о при-
мере культурно-языкового трансфера. 

Богатый паремиологический материал 
трех лингвокультур — башкирской, тад-
жикской и узбекской — и отраженные в нем 
ценности мусульманской религии, базовые 
концепты арабо-мусульманской культуры, 
присутствующие в нем аллюзии на автори-
тетные тексты ислама, а также на класси-
ческие богословские труды и религиозную 
поэзию, представляют собой богатое поле 
как для теолого-исламоведческих, так и 
для филологических изысканий, которые не 
ограничиваются настоящей статьей.

Сокращения
араб. — арабский
башк. — башкирский

перс. — персидский
тадж. — таджикский 
узб. — узбекский
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