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17-18 октября 2012 г. в Казани состоялась Международная научно-
практическая конференция «Тюркоязычная книга в контексте мировой духовной 
культуры», приуроченная к 400-летию появления печатной тюркской грамматики 
Иеронима Мегизера. 

К открытию конференции было подготовлено репринтное издание с перево-
дом на татарский и русский языки труда И. Мегизера [Мегизер. 2012]. Эта книга 
четыре века назад послужила импульсом для изучения тюркских языков в Запад-
ной Европе. Репринтное издание вышло в свет благодаря труду тех, кто имел не-
посредственное отношение к выявлению, возвращению, подготовке книги к пуб-
ликации: ученых Академии Наук РТ и Казанского федерального университета, 
сотрудников Архивного управления при Кабинете Министров РТ, соотечествен-
ников, проживающих в Германии. 

Грамматика Иеронима Мегизера «1пзйииюпит Пп§иае Тигсюэе НЬп ^иаШо^» 
(«Основные правила тюркского ?зыка в четырех книгах») является первой евро-
пейской печатной грамматикой тюркского языка [Ме§!$его 1612], которая была 
издана в Лейпциге в 1612 г.; экземпляр её хранится ныне в библиотеке Лейпциг-
ского университета. 

Иероним Мегизер (РПегопуто Ме§1зего) - «ученый с основательными и мно-
госторонними знаниями и богатым опытом путешественника», так отзывается о 
нем его биограф Т. Эльце [Е1ге 1885: 183-185]. 

Иероним Мегизер родился в 1554 г. в г. Штутгарте. В 1571-1577 гг. он учился 
в Тюбингене, работал учителем, вел частные занятия. В 1582 г. изучал право в г. 
Падуя. Много путешествовал, был в Италии, на Мальте, в Англии, в Голландии. 
Изучал также историю, занимался картографией, астрономией. С 1590 г. занимал 
должность историографа эрцгерцога Карла в Граце, в 1593-1601 гг. работал ди-
ректором протестантской школы в Клагенфурте. После возвращения во Франк-
фурт занимал должность профессора Лейпцигского университета. В 1612 г. ему 
предложили пост директора городской библиотеки в г. Линце в Австрии. Умер 
Иероним Мегизер в 1619 г. в Линце. 

Мегизер заявил себя в литературе как издатель исторических, географических, 
философских и поэтических произведений: ему мы обязаны первым немецким из-
данием путешествий Марко Поло, компиляций из рассказов путешественников о 
Сибири [Алексеев 1968: 75-282], первых карманных путеводителей, первой ту-
рецкой грамматики. Он оставил свыше 36, в большинстве случаев изданных по 



Особенности перевода грамматики И. Мегизера 93 

нескольку раз, сочинений, которые в настоящее время принадлежат к числу рари-
тетов наших библиотек. 

Мегизер знал много языков, что подтверждается его большим трудом «Сокро-
вищница всех языков, или Многоязычный словарь» объемом 759 страниц - срав-
нительный словарь всех важнейших наречий старого и нового света. В этом сло-
варе к латинским словам приведены соответствия на различных языках, насколько 
позволяли источники, находившиеся в распоряжении автора. Так, например, ла-
тинские слова с начальными буквами А, АЬ сопровождаются примерами из 31 
языка, слово й г е ш - и з 19, ссп>еа-из \3,со1ог-т 16[Алексеев 1968: 55-56]. 

Грамматика «1пзП1:ийопит 1т§иаг Тигсюае ПЬп циаШог» была составлена по об-
разцу грамматик латинского языка [Кононов 1976: 16]. В наше время первые опи-
сания этого труда принадлежат турецкому ученому А. Дилячару [ОПа9аг 1970: 
197-210] и татарскому ученому А. Каримуллину, автору исследований, посвя-
щенных истории татарской печатной книги [Каримуллин 1992: 42-46], и татар-
скому фольклористу X. Махмудову [Махмудов 2002: 175-178], немецкому уче-
ному X. Штайну, [31еш 1984: 55-104]. 

Грамматика, общий объем которой составляет 340 страниц, имеет четкую 
структуру. Вступительная часть «1пз1йи1:юпит Нп§иэе Тигасзг ПЬп С]иагиог» 
[Ме§15его 1612:12-26] включает титульный лист, содержание частей работы в 
развернутом виде и посвятительное послание. Послание это, согласно законам 
старого официального стиля, является довольно пространным, содержит как «По-
;вящение», так и убедительные доказательства важности и актуальности данной 
работы. Эта часть работы представляет интерес не только для лингвистов, но и 
для ученых, изучающих историю Европы ХУ-ХУИ вв., поскольку содержит ряд 
точных датировок некоторых исторических событий. Автор подчеркивает тот 
})акт, что языки тоже могут воевать и спасать жизнь. 

Изучение грамматического материала показывает, что в тот период происхо-
щт становление сопоставительных исследований по языкам. По аналогии с ла-
инской грамматикой, первый раздел содержит описание звукового строя, а во 
тором - рассматриваются части речи. 

Первый раздел «Ое Ог11ю§гарЫа Тигс-АгаЫса» [Ме§1зего 1612: 27-77] посвя-
цается фонетике, дается общая характеристика арабо-тюркского алфавита. Опи-
ывается алфавит, состоящий из 31 буквы с их названиями, указываются вариан-
ы в соответствии с позицией в слове, звуковое значение букв поясняется через 
атинскую графику, а также приводятся образцы арабского шрифта. Автор рассу-
ждает о приспособлении арабского алфавита к тюркской фонетике, отдельно рас-
матривает те буквы, которых нет в арабском алфавите и применяет дополнитель-
ые знаки, например, у «п», ^ «ч», ^ [ц]. При обозначении шипящих звуков 
юркского языка, отсутствующих в латинском языке, выражены буквенными со-
етаниями, например, ГсЬ, с!ГсЬ, ЙсН. 

В тексте грамматики прослеживается проблема соотношения «звука и буквы», 
риспособление латинской графики для обозначения звуковых особенностей 
оркского языка. Так, например, наблюдается вариативность в написании некото-
ых слов типа, зеитек, зеийпек, зелгпек «любить»; 1зсЬасНз1г, (зсЬак&Ыг «сапог», 
15сЬка, Ьазс1)ка!а «другой», аЬге(, а//аге1, ауигаС «женщина», и др.; разнообразие 
мафической передачи звука «с»: з. На наш взгляд, это может быть отражением 
Шичного диалектного произношения информаторов. Для передачи специфиче-
сих тюркских переднеязычных огубленных гласных звуков И. Мегизер исполь-
'ет следующие приемы: [й] в большинстве случаев передается при помощи бук-
>1 «и» (Ьштпе1: «уважение», шгекП «сердечный»), очень редко через букву «и» 
еНгШк «жизнь», еиПе1йк «святость»); [б] передается через [о] ИЛИ [Ю] (С1ОП «не-
фе», §ю§ «небо») и др. 
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Большое место уделяется способу образования согласных. Автор классифи-
цирует согласные следующим образом: лабиальные, губные и средние согласные. 
Таюке стоит отметить, что И. Мегизером правильно подмечено, что у слов, начи-
нающихся с сочетания согласных, присоединяется в начале дополнительная глас-
ная буква, например, Гсепйеге - 1Гсепс1еге. Все это говорит о тонком языковом чу-
тье И. Мегизера и его желании более полно и точно передать читателю звучание 
тюркской речи. 

В главах раздела приведены образцы текстов из Корана, пословицы и пого-
ворки на арабском шрифте, их транскрипция и перевод на латинский язык для от-
работки особенностей арабской каллиграфии и упражнений в связной речи. Меги-
зер подчеркивает важность практики для усвоения правильного произношения 
тюркской речи. 

Во втором разделе «1за§о§е5 Огаштайсаг Тигсюэг» [Ме§15его 1612:79-181] 
очень подробно описаны части речи и грамматические категории: существитель-
ные, числительные, местоимения, глаголы, причастия, наречия, предлоги, союзы, 
междометия. Общие определения частей речи по образцу латинской грамматики 
не даны; существительное, прилагательное и местоимение рассматриваются в со-
ставе имени существительного, упоминается категория рода (§епепз). И. Мегизер 
отмечает, что грамматическая категория рода и согласование слов по этому прин-
ципу не свойственны тюркам, а изменение по падежам и числам имеет опреде-
ленные аналогии с латинским языком [Ме§1зего 1612:79-89]. Особый интерес 
представляет описание категории принадлежности, свойственной только тюрк-
ским языкам. Мегизер не только обратил внимание на эту своеобразную катего-
рию, но и довольно правильно истолковал ее, выделив, однако, в особый разряд -
разряд притяжательных местоимений [Ме§1зего 1612: 96-106]. Поскольку терми-
нология применительно к тюркским языкам не была сформирована, для обозначе-
ния окончаний И. Мегизер использует термины «частица» и «словцо». В переводе 
на татарский язык мы их заменили современными терминами. 

Описанию глагола - самой сложной части речи в тюркских языках, отводится 
особое место [Ме§1зего 1612:106-159]. В частности, выделены категории числа, 
лица, наклонения, времени, залога, отрицательные и утвердительные формы. И. 
Мегизер исследует основу глагола, приводит правило для ее выделения. Среди 
личных глаголов рассматриваются глаголы тсйса^уиз, трегаЦуиз, зиЫипсйуш. 
По-видимому, под субъюнктивом автор подразумевает латинское сослагательное 
наклонение и приводит спряжение в четырех временах. Однако в тюркском языке 
такого разновременного спряжения нет. При переводе на татарский язык мы при-
держивались передачи толкования автора, и, возможно в некоторых случаях пере-
вод носит формальный характер. 

Из неличных форм глагола выделены только причастие и инфинитив, однако 
формы, соответствующие деепричастию, включены в парадигму тГтЩуиз. 

В этом разделе дается перечень наречий с подробным делением на группы, ино-
гда автор слишком расширительно толкует эту часть речи. Здесь же рассматрива-
ются предлоги, союзы и междометия с привлечением иллюстративного материала. 

Естественно, у автора имеются отдельные места, где мы можем с ним не со-
гласиться. Однако нужно учитывать, что это один из первых европейских трудов 
по тюркскому языку, и несмотря на стереотипы, существующие у лингвистами 
того периода, И. Мегизеру удалось раскрыть фундаментальные основы тюркского 
языка и его специфику. 

Третий раздел [Ме§15его 1612:183-226] содержит хрестоматийный материал: 
различные упражнения, основные положения христианской религии, две сотни 
пословиц и изречений, которые частично тюркского происхождения, а частично 
переведены на тюркский язык с латыни. Будучи полиглотом, И. Мегизер хотел 
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как можно более точно передать схожесть мыслей и поэтому привлекал также по-
словицы различных языков, близкие по значению: тюркские, арабские, персид-
ские; латинские, немецкие, итальянские. 

При переводе материала третьего раздела на татарский и русский языки мы 
старались сохранить текст автора. Однако при работе возникали некоторые слож-
ности. Тюркская часть пословиц дана у Мегизера в одном варианте или реже при-
водятся их эквиваленты из арабского и персидского языков. В латинской же части 
мы видим разные способы передачи содержания тюркских пословиц. Чаще всего 
использовался эквивалент из латинского, немецкого и итальянского языков. В тех 
случаях, когда автор не находил эквивалента тюркским пословицам, Мегизер де-
лал дословный перевод на латинский или немецкий языки. Иногда он дополнял 
такой перевод разъяснением смысла данной пословицы (напр.: № 5, 37, 190 и др.). 

В случае употребления автором эквивалентов перевода у нас возникали слож-
ности: переводить ли тюркские пословицы дословно или брать за основу авторские 
эквиваленты на европейских языках. При переводе на татарский язык мы брали за 
основу тюркские пословицы и старались придерживаться их точной лексической и 
смысловой передачи. Что касается перевода на русский язык, то мы поступали раз-
ными способами. Во многих случаях проблем не было, так как переводы были 
близкие, тюркские и латинские пословицы совпадали, не считая небольших лекси-
ческих различий. Когда же содержались изречения из священных книг или из из-
вестных античных авторов при переводе на русский язык, мы давали предпочтение 
латинскому варианту (например, № 7, 13, 61, 88, 187 и др.) Тем более, что это явля-
ется одним из допустимых способов переводов фразеологических единиц в разно-
системных языках (см. любой двуязычный словарь). В отдельных случаях мы ис-
пользовали дословный тюркский перевод (№ 184, 188, 189, 193 и др.). 

Последний (четвертый) раздел «ОюЦопапит Ьайпо-Тигсюит е* Тигасо-
ЬаЦпит» [Ме§1зего 1612: 228-338] СОСТОИТ ИЗ двух словарей: латинско-тюркского 
(2460 слов) и тюрко-латинекого (2440 слов). В нашем издании приводится лишь 
тюрко-латинская часть словаря и его перевод на татарский и русский языки. 

Тематика словаря весьма разнообразна и охватывает практически все сферы 
жизни. Основную массу словаря составляет лексика, обозначающая наименования 
наиболее употребительных понятий, явлений, предметов. Кроме того, дано боль-
шое количество имен собственных. В ряду их личные имена, почти все только 
мужские. Здесь представлены имена, связанные преимущественно с библейскими 
текстами или политическими и историческими событиями (Авраам-Абрам-
Ибрагим, Александр-Искандер, Мария и др.). Особую группу составляют геогра-
фические наименования. Топонимика представлена во всем своем многообразии. 
Названия населенных пунктов, водных объектов, особенностей рельефа, полити-
ко-административных единиц имеют отношение к событиям времени написания 
книги или недавнего прошлого, а также к событиям, связанным с историей. 

Есть в словаре и сугубо научный материал, касающийся, как правило, меди-
цинских наименований, а также наименование объектов растительного и живот-
ного мира. Весьма широко представлена в словаре военная лексика: наименова-
ния воинских подразделений и обустройства военного лагеря, видов доспехов, 
слова, необходимые для описания принадлежности конной упряжи, кухонных 
принадлежности. 

Интересна лексика, относящаяся к торговле, административной деятельности. 
Даны наименования различного рода провианта, яств, напитков, в том числе на-
циональных тюркских блюд (например, плов, катык, шербет). 

Состав словаря ни в коей мере не ограничивается иллюстрацией материала 
теоретической части. Широта лексического материала словаря, некоторые приме-
чания методического характера в грамматической части, сам характер подачи это-
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го материала, довольно свободная манера изложения, богатая синонимика позво-
ляют говорить о том, что грамматика тюркского языка Мегизера, при всей ее 
точности и грамматической ясности, являет собою также черты самоучителя. Это 
нисколько не умаляет ценности работы, а напротив, привлекает материалом не 
только лексики общелитературной, но и большим количеством слов, обиходных 
выражений, восклицаний междометного характера, представляющих разговорную 
речь. 

Словарь грамматики, также как пословицы, был ценным материалом для изу-
чающих тюркский язык и открывал широкие перспективы для использования его 
самыми разными людьми. 

Структура словаря довольна проста. Словарные статьи состоят из двух столб-
цов: первый столбец - тюркское слово, второй столбец - латинское слово. В неко-
торых случаях встречались технические погрешности в издании И. Мегизера: сло-
ва из одного столбика оказывались во втором, например, при указании дополни-
тельных форм глагола и имени существительного в тюркском материале. Слова 
давались обычно с одним переводом, не всегда позволяющие установить пра-
вильное значение слова. На это указывал и сам Мегизер, подчеркивая, что он бе-
рет только основное значение слов: «Великая польза и множество удобств от зна-
ния сего тюркского языка происходит даже в том случае, если имеется только по-
верхностное знание, пусть даже только основное значение слов этого языка ус-
ваивается, - смысл же в целом будет, я уверен, вполне понятен. Твоему Величест-
ву это все хорошо известно, поэтому не стоит тратить на объяснение много слов. 
Ведь как прекрасно и почетно, возвышенно и похвально, как для всех сторон че-
ловеческой жизни полезно, как, наконец, в мирное время и во время войны, дома 
и в военном походе - всюду необходимо как знание других иностранных языков, 
так, в особенности в этот наш век, знание и понимание тюркской речи». [Мегизер 
2012:15-16]. Если к пословицам давались пространные объяснения, то в словаре 
латинская часть давалась довольно схематично, без каких-либо указаний. 

Можно высказать предположение, что для людей, знающих латынь, а таковы-
ми являлись все образованные люди того времени, такие указания были излиш-
ними. В тюркской же части привлечена дополнительная информация. Например, 
у глаголов указывается не только инфинитив, но и форма первого лица изъяви-
тельного наклонения. В латинской же части в одних случаях давался инфинитив, а 
в других форма первого лица настоящего времени. И это отразилось в наших пе-
реводах: татарский перевод основывался на подаче слова в тюркской части, а рус-
ский перевод ориентировался на латинскую часть. 

К сожалению, наш первоначальный замысел подачи словаря не вполне удал-
ся. Мы предполагали разместить словарь, разделив его на пять столбиков: тюрк-
ское слово, латинское слово в современном написании, перевод на татарский 
язык, перевод на русский язык и примечания. Все это предполагалось сделать в 
виде таблиц. В связи с техническими трудностями печати, два первых столбца 
убрали, посчитав, что они даны в оригинале, а примечания как бы сбивали 
строчку, не умещались на странице, поэтому этот столбец также не был включен 
в издание. Это привело к определенным погрешностям в расположении мате-
риала. В некоторых случаях оказались сбитыми строчки, и иногда трудно опре-
делить, к какому слову относится перевод. Во избежание ошибок в передачи не-
которых топонимических названий на татарский язык мы ограничились только 
подачей родового наименования. 

Мы хотим высказать благодарность тем ученым, которые успели познако-
миться с нашим трудом и высказать как положительные, так и критические отзы-
вы. Это говорит о том, что наш труд вызывает интерес. Поскольку, это первый пе-
ревод грамматики Мегизера, вполне понятно, что не могло обойтись без некото-
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рых погрешностей. Мы надеемся, что это работа окажется полезной для изучения 
истории языка тюркских народов. 

Таким образом, тюрко-латинская грамматика Иеронима Мегизера важна для 
изучения первоначальных, попыток лингвистического осмысления тюркологиче-
ского материала, для выявления тех особенностей, которые обнаруживаются при 
попытке использовать классический подход к исследованию тюркского языка, для 
воссоздания объективной картины развития и становления грамматической тео-
рии в тюркологической науке. 
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