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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ТЕОРЕТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 
ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА И 
СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА

Мақалада әдебиет тарихындағы әдіснамалық жүйе бойынша ғылымитипологиялық 
құрылымдар қатары анықталады. Әзірбайжан әдебиеті тарихи даму кезеңдерін 
клас сикалық әдебиеттің заңдылықтары негізінде талдаудың өзектілігі көрсетіліп, 
антикалық дәуір әдебиеті тарихындағы жалпытүркілік әдебиеттің орны мен маңызы 
дәйектеліп, өзіндік ерекшеліктері сараланады.

Выявлен ряд научнотипологических структур по методологии истории литературы. 
Появилась необходимость определения методологии процессов развития периодов исто
рии азербайджанской литературы через синтез закономерностей классической литера
туры. Одна из проблем – несовершенство анализов литературных периодов, в которых 
не полностью нашли отражение исторические периоды литературы, в особенности, ме
сто и роль общетюркской литературы в истории античной литературы. 

The first problem has revealed a number of scientificallytypological structures on methodology 
of history of literature. There was a necessity of definition of methodology of developments of 
the periods of history of the Azerbaijan literature and through synthesis of laws of the classical 
literature. The second problem has revealed imperfection of analyses of the literary periods in 
which not completely have found reflection the historical periods of the literature, in particular, 
a place and a role общетюркской literatures in the history of the antique literature. 

История  культуры и литературы тюркских народов является историей 
их бытия и существования. В истории всемирной литературы тюркская 



231

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

литература обладает свойственной ей художественностью, культурой и мо-
рально-духовными ценностями [1, с. 49].

Прошедшее тысячелетие характеризуется как эпоха изучения тюркской 
культуры и литературы, которые за последние столетия приобрели новую 
значимость. Вопросы общетюркской культуры, языка и литературы иссле-
довались в двух направлениях, как с национальной принадлежности, так 
и с всемирно-исторической. Тысячу лет тому назад в тюркологии суще-
ствовала систематика Махмуда Кашгари – семантика языка и слова. Тюр-
кология изучает также исследования, анализ и классификацию литерату-
ры. К сожалению, в существующих тюркских языках и литературах нет 
кон цептуального единства, они находятся в изолированном друг от друга 
положении. В результате до сегодняшнего дня не подвергнуты системати-
ческому исследованию проблемы места, роли и значения тюркского мира в 
общечеловеческой цивилизации. За последнее столетие каждым  тюркским 
государством написана история своей литературы. По выражению Бекира 
Чобанзаде, «из всего написанного в древний, средневековый и современ-
ный периоды нельзя создать точную и ясную картину общетюркской лите-
ратуры» [2, с. 17].

В начале ХХ века планировалось издание истории азербайджанской 
литературы. С этий целью изучались древние литературные памятники, 
рукописи, мемуары, диваны. При исследовании литературы был выявлен 
ряд общих научно-типологических структур. Прежде всего, была осознана 
необходимость определения методологии исследования и анализа литера-
турных произведений, исторических периодов и процессов развития азер-
байджанского литературоведения. Исследователи анализировали опреде-
ленные периоды литературы, издавали книги.

Однако эти исследования не отличались сoвершенством, прежде все-
го,  на нужном уровне не освещались исторические периоды литературы. 
Периодизация литературы проводилась не на основе национальной, а на 
основе европейской, особенно русской периодики. Европейское и русское 
литературоведение подходило к периодизации мировой литературы на ос-
нове античной греческой и европейской периодизации. Главным недостат-
ком всемирного литературоведения было прохладное отношение к истории 
восточной литературы. В результате этого к истории азербайджанской ли-
тературы в течение десятка лет подходили на основе старых фактов. Чтобы 
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преоделеть этот барьер, азербайджанское литературоведение во второй по-
ловине ХХ века стало проводить серьезные, фундаментальные исследова-
ния [3; 4; 5].

Но несмотря на это, до сегодняшнего дня не написана совершенная пол-
ная история азербайджанской литературы. 

В истории общетюрской, в том числе азербайджанской литературы, во-
просы периодизации занимают значительное место, так как каждая литера-
тура обладает свойственной ей семантикой художественного творчества и 
поэтической систематикой. 

Общетюркская литература является составной частью всемирной лите-
ратуры. История тюркской литературы – это история всемирной цивилиза-
ции. История всемирной литературы, в основном, исследована по четырем 
периодам: древний период, средние века, новый период, современный пе-
риод. Периодизация истории азербайджанской литературы является до сих 
пор нерешенной проблемой и ждет своего полного научно-концептуально-
го разрешения.

Отношение к литературе – это отношение к ее исторической памяти. 
Ис тория литературы связана с историей общественно-политического и ку-
льтурного развития народа, к которому она относится. Азербайджанская 
литература является частью тюркской литературы. В этом значении азер-
байджанская литературно-художественная и эстетическая мысль является 
историей общетюркского этноса, общетюркской памяти. Культурное от-
ношение к литературе на пространстве Азербайджана с древних времен 
бе рет начало от каменных шумерских, еламских, аккадских надписей. В 
создании этих культур и литератур немалая роль принадлежит и тюркам, 
живущим на территории современного Азербайджана. 

Первая стадия периодизации истории азербайджанской литературы от-
носится к первому тысячелетию до нашей эры. История лирического, эпи-
ческого жанров, время создания мифов, эпосов относится к этому тыся-
челетию. Написанные на камнях и глиняных дощечках тексты, события, 
дастаны можно считать первичными источниками литературы. Благодаря 
им мы получаем достоверные сведения о древних периодах истории.

Вторыми письменными источниками тюркской литературы являются 
произведения греческих античных ученых, живших и творивших до нашей 
эры. Эти источники можно назвать первым периодом народного и истори-
ческого подхода к литературе.
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Новая эра отношения к слову, литературе начинается с появлением свя-
щенной книги мусульман Корана. В арабоязычных научных трудах, анто-
логиях, исторических, географических произведениях VIII–IX вв., а также 
X-XI вв. можно получить сведения об исторических периодах литературы. 
Антологии Мифаддала Дали (VIII в.), А.Таммама (796–843 гг.), а также ди-
ваны (сборники сочинений) других поэтов и пояснения к ним азербайджан-
ского ученого Х.Табризи явились новым видом научного и исторического 
подхода к литературе. В последующие столетия произведения А.Исфагани, 
ибн Гутейба, Я.Хамави, аль-Бахарзи, ас-Самани, Д.Самарганди, Рашидед-
дина и др. дают нам сведения о раннем средневековье, современниках 
поэ тов, поэтах и ученых, литературных течениях, поэтических средствах 
вы ражения. Начиная с ХIII в. мемуары, сборники и научно-теоретические 
произведения Н.Туси, Ш.Рами, В.Табризи, А.Табризи, С.Афшаря, Сам Мир-
зы, Мухаммеда Рафи, Азера Бейдили и др. привнесли новые особеннос ти в 
историю литературоведения средних веков.

Исторические периоды, эры, века находят свое самовыражение в обще-
ственной, политической жизни каждого народа. Они могут подразделяться 
на следующие периоды:

1) доисторическое время
2) древний период
3) средние века
4) новый период
5) новейший период
6) современный период
При написании истории литературы должен приниматься во внимание 

ряд научно-методологических факторов.
В последнюю четверть ХХ века, в 1970-1990 гг., в области исследования 

художественных произведений был достигнут ряд успехов, написаны кни-
ги, монографии.

В последней четверти ХХ века в литературоведении сформировались 
два методологических подхода в отношении проблем исторического анали-
за. Первый – филологический анализ художественных произведений поэ-
тов и писателей. Второй – собрание библиографических фактов и сведений 
о поэтах и писателях. К сожалению, до сих пор нет данных о многих азер-
байджанских писателях и литературоведах.
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В исследовании классической литературы и периодизации были достиг-
нуты успехи. Например, изданы серии журналов под названием «Вопро-
сы азербайджанской литературы ХХ века», вышли в свет исследования по 
древней литературе и литературе средних веков Алияра Сафарли и Халила 
Юсифли [6], книги, посвященные лексическому поэтизму древнетюркских 
памятников [7]. Исследования Малика Махмудова, посвященные азербай-
джанским поэтам и писателям VII-XII вв., творившим на арабском языке, 
явились новым научным событием в азербайджанском литературоведении 
[8; 9]. Результатом исследований стало издание четырехтомной «Антоло-
гии литературы Южного Азербайджана» [10]. Увидели свет фундаменталь-
ные исследования Камала Талыбзаде [11], Яшара Гараева, посвященные 
литературе XIX-XX вв. [1; 12].

Исследования Азиза Мирахмедова, Мамеда Джафара Джафарова явились 
новой вехой в азербайджанском литературоведении. Конец 80-х и начало 
90-х годов в Азербайджане характеризовались концептуальным подходом 
в призме достоверности изображения исторических фактов. Исследования 
вопросов метода, стиля, поэтики романтизма Камраном Алиевым явились 
ответом на ранее существующий схематичный и беспристрастный подход 
к этим вопросам [7; 13].Классификация вопросов изучения критики лите-
ратуры современного периода (XIX–XX вв.) свидетельствовала о новом 
концептуальном подходе к критике и литературоведении XIX–XX вв.

90-е годы XX в. стали годами независимости и в азербайджанском ли-
тературоведении. Именно в это время появились на свет фундаментальные 
исследования по истории литературы и культуры, мифологии, «повысился 
интерес к общетюркским ценностям, влиянию общетюркских средневеко-
вых цивилизаций на современную тюркоязычную литературу, и определе-
нию их роли на периодизацию азербайджанской художественной мысли» 
[14, с. 76] .

В XXI в. литературоведение представлено тремя томами вместо наме-
ченных шести «Истории азербайджанской литературы», первый том кото-
рой вышел в 2004 г., второй – в 2007 г., а третий – в 2009 г. [15]. Первый том 
«Истории азербайджанской литературы» посвящен фольклору. Здесь ана-
лизируются мифология, фольклор, традиционные жанры устного народно-
го творчества. Фольклор играет главную роль в историческом сознании, 
которое формирует закономерности жанров.



235

ТҮРКОЛОГИЯЛЫҚ ЖИНАҚ

Начиная с XX в., основной проблемой литературоведения был анализ 
пе риодов текущих литературных процессов, творческих лабораторий пи-
сателей. До сих пор изданные книги по истории литературы с научно-мето-
дологической точки зрения не являются совершенными и полными по ряду 
причин: 1) не обозначено место общетюркской литературы во всемирной 
литературе; 2) не полностью исследованы исторические памятники пись-
менности. Для этого надо подходить к этим проблемам с призмы всемир-
ной глобализации. Вопросы периодизации должны решаться на основе ме-
тодологии  литературоведения; также надо окончательно определить место 
и роль тюркской литературы во всемирной литературе.

Конечно, намеченные к изданию шесть томов «Истории азербайджан-
ской литературы» – это не конечный результат [16]. Говоря словами акаде-
мика И. Габиббейли, «сегодня в Азербайджане имеется большая необходи-
мость в создании нового типа истории литературы и теории литературы».  
Богатая, многовековая азербайджанская литература имеет все основания 
быть в полной мере представленной во всемирной литературе произведе-
ниями своих выдающихся сыновей.
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