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Выход в свет курдско-русского словаря 
М. У. Хамояна, первого курдского фразео-
логического словаря, безусловно является 
важным событием в советском кур доведе-
нии и—шире—в советской иранистике. Вмес-
те с тем он вносит некоторые важные но-
вые моменты в теорию и практику совет-
ской фразеографии в целом. Значение это-
го словаря определяется той исключи-
тельно важной ролью, которую фразео-
логия играет в системе развивающихся на-
циональных языков, являясь одний из 
необходимых, существенных средств выра-
жения Мысли. Не случайно фразеология 
как раздел языкознания играет такую важ-
ную роль в современной языковедческой 
науке и разработке ее проблем посвящают-
ся многочисленные форумы ученых (напр., 
конференции и симпозиумы *в Туле, Росто-
ве-на-Дону, Новгороде, Самарканде). Эти 
проблемы связаны с исследованием фразео-* 
логии и вширь и вглубь: углублением фра-
зеологической тематики, с одной стороны) 
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п привлечением нового языкового материа-
ла,—с другой. 

Самый размах исследовательской дея-
тельности в области фразеологии требует 
развития и усовершенствования фразео-
графии, охвата фразеологическими слова-
рями более широкого круга многочислен-
ных национальных языков Советского Сою-
за, в том числе младописьменных и разви-
вающихся. За последние годы тгоявился 
ряд фразеологических словарей националь-
ных языков, но они далеко не удовлет-
воряют потребностей фразеологии в такого 
рода трудах. Значительное число языков 
еще не охвачено фразеологическими сло-
варями, во-первых, а некоторые вышедшие 
до сих пор в свет словари не отвечают вы-
соким требованиям научности, во-вторых; 
они нередко не строятся на теоретической 
основе современных достижений фразео-
логической науки. 

В области иранистики пока еще, к 
сожалению, сделано в этом отношении 
очень мало. Здесь вышел в свет только 
таджикский фразеологический словарь Фа-
зылова, кроме того, значительный фра-
зеологический материал заключает в себе 
персидско-русский словарь под редакцией 
Ю. А. Рубинчнка. Однако словарь Фазы-
лова—первый .в таджикской фразеогра-
фии—является одноязычным словарем и, 
вместе с тем, он. не дает еще достаточно • 
полного представления о фразеологии тад-
жикского языка как особой системе. 
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В этом отношении словарь Хамояна 
.должен быть выделан особо. Его струк-
тура и организация, принципы подачи ма-
териала основаны на тех научных поло* 

.женнях которые сложились в теоретичес-
ких исследованиях по фразеологии разно-
системных языков н установившихся луч-

ин их традициях и принципах фразеографнн. 
Известно, что некоторые основные вопросы 
теории фразеологии, такие» как определе-
ние сущности и статуса фразеологической 
единицы и вытекающего *из него понима-
ния объема фразеологического фонда, до 
сих пор еще не получили однозначного 
разрешения. Это привело автора к необ* 
ходимости выдвижения своей точки зрения 
на основные сущностные признался фразео-
логических единиц, на логико-психологи-
ческие процессы, лежащие в основе их 
формирования как феноменов языка, отра-
жающих особенности познавательной дея-
тельности человека. 

В качестве такой теоретико-познава-
тельной основы автор выдвигает назначе-
ние фразеологической единицы, в основе 
которого лежит, в свою очередь, потреб-
ность познавательной деятельности чело-
века в создании различных дифференци-
рованных лингвистических образований. 
Такое назначение^ присущее фразеологи-
ческой единице в отличие от других еди-
ниц, относящихся к разным языковым уров-
ням, справедливо усматривается в том, что 
они призваны служить «характеризующими 
обозначениями...» (стр. 17). Именно этот 
главный теоретический принцип и опреде-

ляет дальнейшее привлечение фразеологи-
ческого материала, его отбор и организа-
цию. 

Словарь достаточно последовательно 
•отражает этот принятый автором исходный 
принцип подхода к сущности и статусу 

-фразеологической единицы: ои отражает 
его в самом отборе конкретных фразеоло-
гических единиц, в их отграничении от 
других феноменов языка. 

Самый материал словаря требует осо-
бой характеристики. Он почерпнут прежде 
всего из личных записей автора—носителя 
курдского языка—многочисленных текстов, 
фрагментов живой разговорной речи и 
фольклорных произведений, записанных в 
различных курдских деревнях Армянской 

'ССР, Данный материал дает полное и яр-

кое представление о народной курдско^' 
фразеологии, ее большом семантико-тема-
ти чес ком разнообразии и богатстве. Это 
еще раз подтверждает справедливость той 
высокой оценки, которую дал в свое время 
выдающийся советский ученый Ь). Я. Марр 
курдскому фольклору, в особенности жан-
ру романтического эпоса, его художествен, 
по-изобразительным средствам, его языку 
(фразеологии здесь принадлежит чрезвы-
чайно важное место). Использованы и про-
изведения современной художественной ли-
тературы на курдском языке, однако ав-
тор правильно отмечает, что «собственно 
литературных фразеологизмов очень мало» 
(предисловие). Это объясняется тем, что 
курдский литературный язык находится 
еще в процессе становления и трудно поэ-
тому говорить о традиционно узуальных 
фразеологических единицах книжно-литера-
турного характера; курдские писатели дос-
тигают наибольших художественно-сти-
листических удач там, оде они вводят соб-
ственно фольклорные фразеологизмы. 

Фразеология, представленная в слова-
ре, хорошо аранжирована и раскрывается 
как система в сложных и тонких внутрен-
них связях и переплетениях отдельных зве-
ньев этой системы. Широко показана поли-
семия фразеологических единиц, синонимия, 
которая непосредственно включается в 
словарную статью и безусловно обогащает 
представление о каждой такой единице, 
как и некоторые антонимичные основным 
приводимым единицам сочетания, тоже 
получившие здесь фиксацию. Заслуживает 
особого внимания раскрытие внутренней 
формы фразеологических единиц через бук-
вальный перевод, что особенно важно для 
будущих исследователей курдской фра-
зеологии, в особенности тех, для кого курд-
ский язык не является родным. Буквальный 
перевод «оживляет» фразеологическую еди-
ницу изнутри, позволяет понять ее смыс-
ловое строение, связь компонентов, мотиви-
рует общее значение такой единицы. 

Словарь Хамояна—курдско-русский и 
следует сказать, что русская часть—не 
просто перевод соответствующих единиц 
курдского языка, но тщательно подобран-
ные соответствия: собственно фразеологи-
ческие единицы—эквиваленты; близкие по 
смыслу фразеологические единицы; устой-
чивые обороты и описательные выраже-
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ния. Разумеется, такая пропорциональная 
соотнесен* деть частей (курдской и русской) 
обогащает словарь. 

В связи с дальнейшим обсуждением 
словаря наши фразеологи несомненно за-
тронут и другие важные вопросы, связан-
ные с особенностями его структуры, прин-
ципами подачи фразеологических единиц 
в словарной статье, порядком расположе-
ния вариантов фразеологизмов и рядом 
других. В рамках рецензии не представля-
ется возможным на этом остановиться. За-
метим лишь следующее. Курдский язык 
отличается большим богатством и разно-
образием формул разговорной речи, кото-
рые сравнительно мало представлены не 
только в западноевропейских и славянских, 
но и в некоторых других иранских языках 
(напр., в персидском, таджикском). Сле-
довало бы в соответствующих словарных 
статьях давать пометы: формула пожела-
ния, проклятия, междометная формула и 
т. п., чтобы как-то выделить этот важный 
слой разговорной фразеологии и обратить 
на него внимание читателя. В предисловии 
(стр. 5) выделяются некоторые особенности 
чур декой фразеологии: способность обна-
руживать активный и пассивный запасы 
фразеологии, наличие в ней общекурдских 

и диалектных фразеологизмов и др. Пере-
численные признаки могут быть отнесе-
ны к фразеологии большинства язы-
ков вообще. Богатство и разнообразие 
курдской фразеологии скорее характери-
зуется особой специфической дифферен-
циацией формул разговорной речи, фразео-
логизированны х регглик диалога; повышен-
ной экспрессией и высокой выразитель-
ностью фразеологии сферы душевных пе-
реживаний и состояний в ее синонимии и 
вариантности, получивших широкое отра-
жение в самом словаре. 

Словарь Хамояна будет встречен с 
большим интересом « признательностью 
всеми советскими и зарубежными курдове-
дами и иранистами, а также всеми владе-
ющими курдским языком. Для многих чи-
тателей и переводчиков курдской литера-
туры он станет настольной книгой по фра-
зеологии. Особо хочется отметить внима-
ние и помощь со стороны АН АрмССР, 
взявшей на себя труд издать этот нужный 
и ценный фразеологический словаре. 

Проф. X. Б. БЕРДИЯРОВ, проф. Б Н. 
ВАЛИХОДЖАЕВ, И. В. АБРАМЕЦ (Са-
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