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роль студента, а второй – какую-либо из предлагаемых социальных функций: это, например, «ро-
дители», «знакомый преподаватель» (то есть ранее ведший занятия), «незнакомый преподаватель» 
(впервые пришедший на занятия, с которым вся группа совершенно не знакома), «заведующий 
кафедрой», «декан». Те, кто выполняли роль старших, могли реагировать на инициативу студента 
на свое усмотрение, то есть его реакция на предложения «студента/-ов» не была предзаданной. 

При обсуждении подобных занятий учащиеся, которые играли роль студентов, высказы-
вались о том, что наиболее сложно им было представлять идею незнакомому преподавателю, 
потому что его реакции было невозможно спрогнозировать, поэтому студенту было сложно 
подготовиться к высказыванию, при этом найти наилучшие, убедительные аргументы и спод-
вигнуть собеседника принять нужное группе решение. А при взаимодействии с теми игрока-
ми, которые исполняли знакомые социальные роли, было легко находить контакт и выбирать 
уместные коммуникативные стратегии и тактики. Те из студентов, кто представлял «родите-
лей», «преподавателей», представителей факультета, указали, что им было наиболее сложно 
поставить себя на место другого человека и определить уместную стратегию поведения. 

Все участники нашли подобные проигрывания социальных ролей сложным, но интерес-
ным делом. 

На этом основании ролевые коммуникативные игры, несомненно, полагаем удобным 
средством для совершенствования коммуникативных навыков студентов-бакалавров, так как 
они позволяют развивать умение и навыки взаимодействия с разными представителями учеб-
ного процесса. 
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Мехтиева Гюльбениз Гаджибаба кызы (Баку, Азербайджан)

Одной из проблем, представляющих интерес в исторической лингвистике, являются 
вопросы, связанные с составом населения, существовавшего на территории Азербайджана 
с древних времен. Для определения этнического состава раннего населения, проживавшего 
в Азербайджане, в основном помогают данные письменных источников. На территории Азер-
байджана наблюдается скопление аборигенов в составе первоначально созданных рода и пле-
мен и происходящие между ними войны, конфликты, ассимиляция родственных и чужезем-
ных племен, образование различных этносов, влияние языков друг на друга. Первоначальные 
сведения об определении происхождения этносов, проживавших на территории Азербайд-
жана в раннем Средневековье, начиная с М. Кашгари, мы находим в работах Рашидаддина 
Бакуви, А. А. Валитовой, А. Гусейнзаде, Н. А. Баскакова, Г. Гейбуллаева, В. Махпирова. 
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На этой территории с древних времен и почти до наших дней жили народы тюркского 
и кавказского происхождения. В становлении самого азербайджанского народа и его языка 
принимали участие различные национальности и малочисленные народы, то есть не только 
кипчаки и сельджукские огузы, но и албанцы и атропотенцы. Сельджуки-огузы практически 
увеличили численность тюркоязычного населения в обеих частях Азербайджана. Ссылаясь 
на все античные источники, можно с уверенностью сказать, что на территории древнего Азер-
байджана, в Древней Албании еще с древнейших времен жили тюркоязычные народы, а в не-
которых источниках указывается, что часть названий этих племен объясняется на тюркских 
языках и эти племена принадлежали к аранскому роду тюркского происхождения. В источ-
никах приводятся названия Кас, Сак, Хазар, Албан, Гаргар и ряда других этносов, населяв-
ших территорию Азербайджана в раннем средневековье. В процессе исторического развития 
происходили крупные миграции, продолжались переселение и заселение Азербайджана но-
выми, чуждыми для местного населения этносами названия. Источники зафиксировали два 
основных этнических потока в древний и ранний средневековый периоды. Этносы возника-
ют в определенной географической среде, формируются в определенное время, существуют, 
одни этносы уходят из истории, а другие ассимилируются с различными этносами, а затем 
вместе с вновь возникающими этносами составляют новый пласт в истории.

Известно, что в исторической лингвистике существуют различные мнения о раннем 
населении, проживавшем в границах Азербайджана. Еще в процессе исторического разви-
тия, начиная с древнейших времен, то есть с уже узнаваемой религией, языком, традициями, 
культурой, каждый существующий народ получает свое имя. Иногда в истории встречаются 
и такие этносы, которые дают имена и себе, и соседним племенам. В качестве экоэтнонима 
принято называть определенный народ, этнос, племя извне. В зависимости от историко-по-
литических и историко-социальных условий, различных войн и великих миграций, чуже-
родных элементов (заимствований), перешедших в язык, влияния на язык других соседних 
стран, не только влияния на язык, но и обычаев и традиций, направления, которые принимает 
язык, оказывают большое влияние на образ жизни народа, название территории, в которой он 
проживает, даже на его одежду, и народ может время от времени меняться, так что данное ему 
название оправдывает себя исторически. По мере того, как народ живет, он сохраняет свое на-
циональное имя на протяжении тысячелетий, даже если народ или этнос были стерты с исто-
рии, его имя не забывается. Род происходит от кровных родственников, племя – это группы 
людей, племена, в которых первобытные люди произошли от одного рода и объединились 
под руководством одного вождя, некоторые из которых вели кочевой образ жизни.

Племя состоит из единства поколений, имеющих одинаковую историю возникновения, 
религиозные представления, диалект, традиции, а народ – из единства языка, культуры и эти-
ки людей, исторически населявших одну и ту же территорию. Этнос как носитель культур-
ного наследия – это объединение людей, состоящее из ареала распространения, этнической 
принадлежности.

Названия племен, народов, национальностей, изучаемые как группа имен собственных, 
в лингвистике выражаются термином этнонимы. Изучение этнонимов дает ценные факты 
о происхождении, истории, культурной жизни языка. Поэтому этнонимы как особая словар-
ная единица всегда неизменно привлекали внимание ученых-лингвистов, историков. 

В словаре Махмуда Кашгари XI века слово племя на огузском языке объясняется как род. 
В период древнего и раннего Средневековья Азербайджан населяли племена, носившие на-
звания Албан, Сакасен, Ути, Каспи, Муг, Кадуси, Гаргар, Амард.

Известно, что один из просветителей XIX века, первый историк Азербайджана А. Баки-
ханов впервые упомянул о происхождении древних племенных и родовых названий в своем 
произведении «Гюлистан-Ирем». 

Племена, проживающие на территории Азербайджана, этнический состав, язык, религия 
населения, составляющего многочисленные и малочисленные народы, отражены в трудах 
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древнегреческих и римских историков и географов, посвященных Востоку. Сведения древ-
негреческого историка Геродота о киммерийцах и скифах столь же ценны для исторической 
лингвистики. Начиная с IV в. поток на передний Кавказ хуннских и тюркских племен в ви-
зантийских источниках Менандр, Прокопий, Агафий, Лордон и др. сохранили в своих трудах 
различные сведения об их древних этнических названиях. Одним из интересных вопросов 
в исторической лингвистике является то, что этносы, которые проживали в Древней албанской 
стране, имели разные языки. Наша цель – изучить территорию их проживания, этнические 
особенности, языки. В процессе изучения этнонимов получают обширные сведения о назва-
ниях древнейших этносов народа. Рзаев Ф. H. пишет: «Ко II–I тысячелетиям до н. э. сложилась 
общепринятая система именования племен: əznə/əsən/esen – “qüvvətli, sağlam” (сильный, здо-
ровый), da/ta – “insaf, xeyirxah, yaxşı” (совесть, доброжелатель, хороший), xar/xarv – “axtarıb 
tapan” (тот кто ищет тот всегда найдет), “qazanmış” (заработанный), lax/laq- “əlamət”, (при-
знак) “nişan”, (метка), il – “yurd (очаг), vətən (родина), vilayət”(область), kab – “ölkə (страна), 
yurd (очаг)”, kal/qal – “böyük” (большой), “ulu”(древний, старинный) qam – şaman (шаман, 
колдун – знахарь), qut –“güc”(сила), “qüvvə”(сила), man – “ulu”, “qədim”(древ – ний, старин-
ный), ni/na – “verdi (отдал), bağışladı”(простил), bi/pi – “bəy”(бек) и др. [11, c. 74].

Все эти слова повторяются и в системе названий, созданной каскими, сакскими, скиф-
скими, албанскими, гаргарскими и другими тюрками, участвовавшими в этногенезе этой 
местности во II–I тысячелетиях до н. э. Можно сделать вывод, что указанные слова и морфе-
мы укоренились в языке вышеназванных племен, активно участвовавших в мировой арене во 
II–I тысячелетиях до н. э., вплоть до нашего времени.

Формирование каждой нации есть результат непрерывного этнического процесса, про-
должавшегося на протяжении всей истории. Составляющими этнического процесса являются 
племена, народы и нации [15, с. 81].

В различных источниках, древних памятниках, надписях содержатся определенные све-
дения о древних племенах, которые на протяжении веков, странствий, время от времени се-
лились на территории Азербайджана, мигрировали на эту территорию. Начиная со Страбона 
и до нашего времени можно назвать целую армию ученых-тюркологов – Гекатея Милецко-
го, Плиния, Плутарха, М. Кашгари, Рашидаддина Бакуви, А. Гусейнзаде, Н. А. Баскакова, 
Г. Гейбуллаева, В. Махпирова. В становлении самого азербайджанского народа и его языка 
следует отметить не только кипчаков и сельджукских огузов, но и уже существовавших до 
этих племен албанцев, атропотенов, хазар, каспийцев, гаргаров. Сельджуки-огузы практиче-
ски увеличили численность тюркоязычного населения в обеих частях Азербайджана. Наша 
цель – изучить в статье несколько этнонимов и отметить их родство и сходство в названиях.

Каспийцы
По мнению Г. Гейбуллаева, каспийцы – это древний этнос, проживающий в обеих частях 

территории Азербайджана. Греческий историк Геродот упоминал каспийцев, проживавших 
на севере Азербайджана. Другие каспийские племена жили на территории Мугано-Ленко-
ранской низменности. Каспийцы участвовали в военных походах иранских шахов Дария I 
и Ксеркса в Грецию во времена Ахеменидов в начале V века до нашей эры. Предполагается, 
что родство касситов с каспийцами было обнаружено еще с V века до нашей эры.

Долгое время лингвисты считали касситов (кассов) / каспийцев из прототюркских эт-
носов, проживавших на территории Азербайджана, эламоязычными или хурридоязычными. 
Эламские языки были широко распространены, в основном, на территории Ирана и, веро-
ятно, жили в бассейне озера Урмия. Один из выводов, к которому пришли многие ученые 
в советское время, заключался в том, что суффикс «-р» (элемент «-р» в эламском языке, ко-
торый каспийцы воспринимали как множественное число) считался эламским. По словам 
А. Демирчизаде, «одним из племен, участвовавших в этническом составе азербайджанцев 
в древнейшие времена, является племя Гаспи, и название Каспи было дано этому племени 
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позже. Из исследований древних языков известно, что последний слог этого слова pi /пи – это 
суффиксы, обозначающие множественное число в языке второй ветви клинописи на бисутин-
ских скалах на эламском языке. В этих надписях этот суффикс – «p, ap, pe, pi» – использовал-
ся с окончанием на форме имен, обозначающих племя и страну, и такие слова вместе с этими 
суффиксами также обозначали значения el (народ), tayfa, (племя), qəbilə (род), yurd (очаг), 
ölkə (страна)» [26, с. 29].

Г. Ворошилов пишет: «Каспийцы – один из древнейших этносов, проживавших в обеих 
частях Азербайджана. Идея о том, что суффикс «пи» от этнонима каспийцев имеет эламское 
происхождение, логически себя не оправдывает. «Отражение этнонима Каспи в названии на-
селенного пункта Каспи, где с древних времен жили азербайджанцы в Грузии, показывает, 
что «Каспи – это самоназвание, иными словами, суффикс “пи” эламского населения не мог 
быть отражен в этническом названии каспийцев в Грузии» [54, с. 87].

Мы полагаем, что это ареальный топоним и исторический процесс, связанный с мигра-
цией племен.

Известно, что в регионах Хузестана и Луристана Ирана, создавших государственное об-
разование у эламоязычных племен, представления о существовании эламского языка как го-
сударственного впервые были высказаны американским исследователем XIX века Фердинан-
дом Уильямом Борком в его «Эламских сочинениях», т. е. сочинения, звучащие как «Элам» на 
немецком языке, были позже исследованы У. Хинцем и Х. Кохом. Словарь эламского языка, 
Elamisches Börterbuch, был опубликован в 1987 г. У. Хинцем и Х. Кохом. В целом считается, что 
эламский язык не имеет родственных связей ни с одним из языков, произошел от почти всех 
языков. Отсутствие связи эламского языка с родственными языками, то есть отсутствие заим-
ствований, делало его непонятным. Этим еще раз подтверждается, что эламский язык не имел 
родственных связей с языком касситов и каспийцев. Г. Гейбуллаев писал: слово «pi» в этнониме 
«Каспий» не является словом иного происхождения.

Из авторитетных источников известно, что в начале III тысячелетия до нашей эры племе-
на Сами поселились на северной стороне Евфрата и реки Тигр. Нам известно, что в процессе 
исторического развития Каспийское море имело несколько названий. Если смотреть сквозь 
эту призму, то народы мира и раннее население, проживавшее на территории Азербайджана, 
знали Xəzər dənizi под названием Каспийское море. В лингвистической науке мы сталкива-
емся с таким фактом, что хазары и каспийцы, получившие свое название от названия Xezer / 
Каспийского моря, породнились с касситами, одним из могущественных народов древности. 
Идея А. Демирчизаде о том, что названия племен хазар и каспий структурно схожи, всег-
да была в центре внимания. По словам А. Демирчизаде, «на самом деле, если посмотреть, 
то нет никакой разницы между именем Хазар, известным в конце VII века, и именем Гаспи 
по содержанию и пропорциональному значению языковых единиц. Потому что первая часть 
обоих слов состоит из суффиксов qas/xaz,(гас/хаз) точно так же, как имя сообщается в форме, 
вторая часть обоих слов состоит из суффиксов pi/ar (пи/ар), которые означают множествен-
ное число. То, что оба эти названия имеют одинаковую сущность и одинаковое содержание, 
также можно объяснить тем фактом, что одно и то же море называется как /Каспий/, так и /
Хазар/» [23, с. 30] «Казвин – город, население которого составляют турки-азербайджанцы. 
Компонент «vi» в топониме Казвин (вероятно, искажение названия «Kasbiyən»), безусловно, 
является формой компонента «би» этнонима «Kasbiyən» [111, с. 122]. Не вызывает сомне-
ний наличие различных вариантов фонетического искажения морфем qəz в топониме Казвин, 
qaz в орониме Кавказ, Кас в гидрониме Каспий, и морфемы Xez в гидрониме Xezer, причем 
морфема pi (пи), являющаяся вторым компонентом слова Каспий, также является вариантом 
суффикса – морфемы vi (n) в топониме Казвин. Как отмечает А. Бакиханов, в древние вре-
мена племя Гаспи обитало на берегу моря и на правом берегу Куры. У греков это море было 
названо в честь этого племени. То есть это имя также является экоэтнонимом.
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Интересно, что в «Китаби-Деде Горгуд» также обращает на себя внимание антропоним 
Кан-Абиказ [64, с. 46]. Существуют различные мнения относительно морфемы «qaz» в этом 
антропониме, о частоте встречаемости имени Казан среди героев «Китаби-Даде Горгуд» 
и явно заметной морфеме «каз» в этом антропониме.

Махмуд Кашгари в своем «Диване» сообщал, что турки давали своим великим полко-
водцам титул хана, а Афрасиабу – кагана. А имя газ упоминается как имя дочери Афрасиаба. 
Именно по этой причине в эпосе «Китаби-Деде Горгуд» выражение «девушка, похожая на 
гусыню означает “красивая девушка”».

Что касается слова Каспиана, то Страбон в своем труде дает два разных сведения о про-
винции Каспиана: «Каспиана принадлежит Армении»; «Провинция Каспиана принадлежит ал-
банцам» [13, с. 511]. Но «прежде всего, мы должны сказать, что топоним «Каспиана» (состоя-
щий из этнонима Каспия и греческого суффикса «ана») – это географическое название, которое 
использовал сам Страбон и, следовательно, дал ему определенную территорию, населенную 
каспийцами. Нам неизвестно, как провинция, которую Страбон назвал «Каспиана», звучала на 
языке самих каспийцев или, например, на языке албанцев. Известно только, что на древнеар-
мянском языке территория, населенная каспийцами, называлась «Каспк» [53, с. 171].

По мнению А. Джавадова, морфема кас в слове Каспи соответствует лексеме qar / qır /
qur, qaz / qız /quz, qara / qıra /quza / qaya /qala, древнему фоноварианту слова «dağ» (гора) [17, 
с. 69]. Итак, в процессе исторического развития эта морфема существовала в виде этнонима, 
антропонима, топонима, гидронима и оронима.

«Каз/газ и его фонетический вариант, очевидный в составе слова Кавказ, имеют в киргиз-
ском, сагайском, колбайском языках такие значения, как «высота», «возвышенность». «Слово 
qaz/qas использовалось в названиях мест, рек и даже пород лошадей» [72, с. 198]. По пред-
положению Н. Аскерова, в основе этнонима газ/каз лежит название этноса аз/ас. Это создает 
значительную трудность для уточнения смысловой нагрузки добавления согласных “q”, “k” 
в начало названия этноса [32, с. 161].

Одним из тюркских племен, сыгравших ключевую роль в этногенезе проживающих на 
территории Азербайджана тюрков, были племена касси (касы).

Известно, что существование различных этносов, проживающих вдоль реки Кура и по-
бережья Каспия начиная с первых веков нашей эры (возможно, даже раньше), уже основано 
на исторических фактах. Из древнетюркских источников известно, что история и историко- 
география как вспомогательные науки топонимики дают богатый материал по расселению 
народа на той или иной территории, определению его исторических этнических границ и пе-
ремещений. Топонимические факты в тюркских источниках, определяя этнический состав 
Азербайджана, подтверждают, что исторически и прилегающие к нему районы были терри-
торией, принадлежавшей древним азербайджано-тюркским племенам.
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НЕКАТОРЫЯ АСПЕКТЫ ПРАБЛЕМЫ ВЫКАРЫСТАННЯ 
ГУТАРКОВАЙ МОВЫ Ў МАСТАЦКІМ ТЭКСЦЕ

А. Г. Міхалевіч (Мінск, Беларусь)

На ўсіх этапах развіцця мова беларускай мастацкай літаратуры вызначалася актыўным 
узаемадзеяннем, з аднаго боку, з нарматыўна ўсвядомленай літаратурнай мовай, а з друго-
га – з вуснымі гаворкамі. Таму ў мастацкіх творах разнастайных жанраў побач з кніжнымі ад-
зінкамі заканамерна ўжываюцца моўна-выяўленчыя сродкі размоўнага (гутарковага) стылю. 
Свядомае, мэтанакіраванае іх выкарыстанне матывуецца мастацкімі задачамі пісьменніка: 
элементы гутарковай мовы (ГМ) перадаюць у мастацкім тэксце (МТ) разнастайныя стылі-
стычныя і эмацыянальна-экспрэсіўныя адценні.

Варта адзначыць, што ўжыванне гутарковых адзінак асабліва вызначае мову белару-
скай мастацкай літаратуры апошніх дзесяцігоддзяў. Адна з прычын таго, несумненна, у яе 
ідэйна-тэматычнай накіраванасці: даволі вялікая колькасць твораў, і перш за ўсё празаічных, 
прысвечана паказу гістарычнага мінулага і сучасных праблем беларускай вёскі, што аб’ек-
тыўна патрабавала ад пісьменнікаў ствараць ілюзію поўнай рэчаіснасці, рэальнага жыцця, 
народных характараў і быту.

Для рэалізацыі гэтага беларускія празаікі выпрацавалі своеасаблівы падыход да кампазі-
цыйнага афармлення раманаў і аповесцей, максімальна наблізіўшы апавяданне да персанажа. 
Адлюстраванне рэчаіснасці ў такім ракурсе дазваляе не толькі стварыць аб’ектыўнае апісанне, 
але і спалучыць яго з аўтарскім паказам героя, аналізам яго думак, перажыванняў, пачуццяў.

Нярэдка ў мастацкіх творах, дзе апавяданне вядзецца ад імя персанажа, назіраецца 
пашырэнне колькасці магчымых пунктаў гледжання на апісанне. Гэта робіцца пісьменнікамі 
не толькі для таго, каб пераадолець суб’ектывізм, але і з тым, каб паказаць адну і тую з’яву 
ў розных аспектах, пашырыць апісанне, даць магчымасць выказацца розным персанажам.

Адзначаная асаблівасць адлюстравання рэчаіснасці ў беларускай мастацкай прозе знай-
шла праяўленне і ў мове твораў, якая характарызуецца шырокім ужыванем адзінак гутарко-
вай мовы. Пры гэтым пад апошнім паняццем варта разумець “…папярэдне непадрыхтава-
ную, неабдуманую форму зносін, якая супрацьпастаўляецца кадыфікаванай кніжнай мове, 
характарызуецца непасрэднасцю, нязмушанасцю выказвання і рэалізуецца галоўным чынам 
у вуснай дыялагічнай мове” [1, с. 82–83]. Акрамя таго, гутарковая мова вызначаецца як стылі-
стычная катэгорыя, што валодае сістэмай гутарковых моўна-выяўленчых сродкаў.

Гутарковымі (размоўнымі) з’яўляюцца моўныя адзінкі (літаратурныя і нелітаратур-
ныя), якія выдзяляюцца стылістычна пад уплывам пэўных умоў, што абумоўліваюць функ-
цыянаванне гутарковай мовы. Такімі ўмовамі традыцыйна называюць непадрыхтаванасць, 
нязмушанасць акта камунікацыі, непасрэдны ўдзел асоб у гэтым акце і інш. Пералічаныя 
экстралінгвістычныя фактары, а таксама мэты і форма маўленчых зносін і вызначаюць стылі-


