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Процесс взаимообогащения 
литератур в большой степени 
обусловлен наличием в культуре 
особенных, оригинальных дости-
жений, отличающихся от тех, ко-
торые имеются в других странах. 
Именно это и представляет значи-
тельный интерес в сфере восприя-
тия инонационального опыта. Это 
своеобразие, специфика, в данном 
случае азербайджанской литера-
туры – вытекает из особенностей 
национального характера, она 
основана на глубоком осмыслении 
и образном претворении писате-
лями исторического духовного 
опыта народа. Одним из способов 
обогащения литератур является 
использование творческого опы-
та писателей, художников, самой 
инонациональной среды, особен-
но активно плодотворно воздей-
ствующей на творчество мастеров 
слова [Абдулабекова, с. 5].

Каждая национальная лите-
ратура является составной частью 
духовного бытия народа, выра-
жением его самобытного художе-
ственного сознания. Вместе с тем 
она функционирует не только в 
географических рамках своего эт-
нического сообщества, а контакти-
рует с творчеством представителей 
других национальных литератур, 
включается в мировой литератур-
ный процесс. При этом обогащает 
общечеловеческую культуру соб-
ственными художественными цен-
ностями и совершенствуется сама, 
благодаря активному усвоению ее 
достояний.

Межнациональные литера-
турные связи в условиях евро-
пеизации культурного процесса 
приобретают важное значение. Ли-
тературные контакты между раз-
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нонациональными литературами – сложный и многогранный процесс. 
В развитии украинской литературы, начиная с древнейших времен и до 
наших дней, представлены все формы межлитературных взаимоотно-
шений (типологические восхождения, аналогии между литературными 
явлениями в разных литературных направлениях, обусловленные дей-
ствием общих закономерностей общественного и духовного развития 
человечества; контактно-генетические связи национальных литератур, 
которые имеют разные формы и проявления (общие источники произ-
ведений, рецепция произведений с других литератур, межнациональные 
литературные влияния, заимствования и наследование, переводы, пере-
певы); произведения иностранной тематики в данной национальной ли-
тературе.

Темой в литературоведении является постоянное взаимодействие 
и взаимосвязь древнерусских и восточных мировоззрений. Слабоос-
вещенными остаются проблемы изучения истории взаимоотношений 
стран Востока и Украины. Зародившись во взаимоотношениях сред-
невековой Руси и восточных стран, они нашли свое отражение в ряде 
литературных памятников древнерусской литературы, в частности и в 
«Странствованиях» – описаниях путешествий. Одним из древнейших 
письменных источников этого жанра, которые освещают древнейший 
этап политических и культурных связей древнерусского государства с 
Азербайджаном, являются «Сказания о Железных вратах» неизвестно-
го автора [Махмуд]. Впервые сообщение об этом найденном небольшом 
по объему, но интересном «в историко-литературном плане» памятнике 
было сделано исследователем Ю. Бегуновым в 1964 г. в газете «Смена». 
«Сказание» начинается с описания «Железных ворот», как в средние 
века называли город Дербент. Автор «Сказания» сообщает, что город опу-
стел после «морового поветрия», и что количество жителей его едва ли 
превышает три тысячи человек. Подробно описывает автор «Сказания» 
Дербентские стены, тщательно фиксируя их высоту и протяженность. 
Далее в «Сказании» рассказывается о Шемахе. Автор подробно останав-
ливается на генеалогии правящих династий Азербайджана. «Сказание» 
также содержит интересные сведения о природно-климатических усло-
виях края, выращиваемых здесь сельскохозяйственных культурах [Бе-
гунов, с. 126 – 131].

Убедительной представляется гипотеза исследователя В. Кучкина, 
высказанная им при разборе «Сказания о Железных вратах». По этой 
гипотезе, автор «Сказания» мог быть послом «одного из великих кня-
зей Северо-Восточной Руси к ширваншаху или султану Шахруху». При 
этом исследователь указывает на сообщение тверского инока Фомы о 
посольстве «в Тверь к великому князю Борису Александровичу из да-
лекой Шавруковой орды». Сообщение это следует после описания ино-
ком событий 1449 г. Следовательно, подчеркивает Кучкин, посольство 
в Тверь могло быть ответом на посольство автора «Сказания». Из этого 
можно сделать вывод, что путешественник родом из Твери и тем самым 
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оказывается «земляком и старшим современником Афанасия Никити-
на».

Еще одно подтверждение убедительности кучкинского предпо-
ложения можно найти, если обратить внимание на язык и стиль «Ска-
зания». В пользу того, что автором «Сказания» был русский человек, 
свидетельствуют такие имеющиеся в тексте и характерные для живой 
русской речи слова и выражения, как «три версты добрые», «сажень», 
«зело велик», «конец ея и бог вест», «а земля… яко и здеся», а также 
тот факт, что путешественника удивила короткая зима в Азербайджане 
[Кучкин, с. 204 – 205].

Так выдающиеся азербайджанские поэты ХІІ века – современники 
гениального Низами Катран Тебризи и Хагани писали в своих произ-
ведениях о многих благородных чертах славян. Славяне же времен Ки-
евского княжества хорошо знали Азербайджан: Ширван, Шемаха упо-
минаются еще в устных творениях ХІ в.

Украина с Востоком контактировала с древних времен. Творческое 
взаимодействие народов Кавказа и Украины – одна из самых важных 
проблем межлитературных связей, которые доказывают, что мы посто-
янно стоим перед выбором – как закрепить нашу ментальность, каки-
ми ценностями обогатить ее, чтобы стать в самом деле «современной 
нацией». Усиление межнациональных связей, большие достижения 
сравнительно-исторического метода, быстрое распространение филосо-
фии позитивизма и некоторые другие факторы содействовали выделе-
нию компаративизма. 

Содержательным является транскультурное взаимодействие азер-
байджанской и украинской культур. Азербайджан является одним из 
древнейших центров цивилизации. В ходе своего исторического разви-
тия азербайджанский народ создал высокую самобытную материальную 
и духовную культуру, содействуя всемирному развитию. Азербайджан-
цы, которые проживают с древнейших времен на территории современ-
ной Азербайджанской Республики, являются автохтонным народом 
Кавказа, имеют богатую историю и огромное культурное наследство. 
Судьбы их народов под влиянием разных исторических обстоятельств 
сплелись настолько тесно, что затронули образ жизни, сферы труда и 
взаимоотношений людей, с точки зрения менталитета, этноса, языка и 
религии к противоположным полюсам, которые символически опреде-
ляются как «Запад – Восток».

Говоря о литературных взаимосвязях Украины и Азербайджана, 
следует отметить заслуги выдающегося украинского просветителя и пи-
сателя ХІХ в. Н. Гулака, который переводил произведения М. Ахундова, 
Физули и Н. Гянджеви на украинский и другие языки с оригинала. Им 
также был собран ценный материал о жизни и творчестве Вагифа.

Можно отметить научный вклад Г. Гулака, А. Навроцкого, Л. Лопа-
тинского, А. Крымского в развитие украинской ориенталистики, вклю-
чая азербайджанскую литературу. Г. Гулаку и А. Навроцкому принадле-
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жит перевод на украинский и русский языки поэмы Физули «Лейла и 
Меджнун». 

Труды Н. Гулака и А. Навроцкого по литературе кавказских наро-
дов, в том числе и азербайджанского, получили известное распростра-
нение, также делались и попытки изучить их и дать им оценку. Что же 
касается исследований Л. Лопатинского, то к ним начали проявлять ин-
терес лишь недавно [Алиева, 2006а, с. 29].

Содержательные исследования Г. Гулака и А. Навроцкого, по-
священные изучению фольклора тюркских народов («Деде Коркут»), 
творчества М. Физули («Лейли и Меджнун»), Низами Гянджеви 
(«Искандер-Наме»), Ш. Руставели («Витязь в тигровой шкуре»). Укра-
инский ориенталист Л. Лопатинский всю жизнь посвятил изучению 
устного народного творчества, этнографии и языков многочисленных 
этносов Закавказья, в частности азербайджанского народа, который со-
действовал диалогу украинской и азербайджанской культуры [Алиева, 
2006б, с. 7].

В последней четверти ХІХ в. азербайджанские интеллигенты, кото-
рые проживали в Тифлиси, прилагали много усилий и выступали с се-
рьезными инициативами широкого распространения азербайджанской 
литературы по всей России, Украине, а также в Европе.

Среди них был издатель и редактор газеты «Кьяшкюль» Джелал 
Юнсизаде, который общался со многими российскими, украинскими 
и грузинскими учеными, организовывал их выступления на страницах 
газеты «Кьяшкюль». В газете печаталось много переводных произведе-
ний. Первый российский перевод поэмы «Лейли и Меджнун» извест-
ного Физули также был напечатан в газете «Кьяшкюль». Статья Г. Гу-
лака, напечатанная в «Новом обозрении» 1 мая 1891 г., была рецензией 
на немецкие переводы поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и 
произведений одиннадцати грузинских поэтов. Г. Гулак, упоминая стих 
«Весна» известного грузинского поэта И. Чавчавадзе, сослался при этом 
на стих-ответ неизвестного мусульманского поэта «Осень» на русском 
языке. Он писал: «Автором перевода этих стихов на русский язык яв-
ляется А. Навроцкий. Это тот А. Навроцкий, который перевел с моей 
помощью поэму "Лейли и Меджнун" Физули». Азербайджанская поэма 
вместе с переводом на русский язык в оригинале была напечатана с по-
мощью редактора газеты «Кьяшкюль».

В дореволюционный и советский периоды азербайджанскими ли-
тераторами и учеными С. Вургуном, С. Рустамом, Р. Рза, М. Дильбази и 
др. были переведены на родной язык избранные произведения Т. Шев-
ченко, И. Франко, Л. Украинки, П. Тычины, М. Рыльского и многих 
других украинских прозаиков и поэтов, которые издавались в республи-
ке массовыми тиражами [Мамедзаде, с. 82].

Современники Л. Лопатинского отзывались о нем как о человеке, 
заслужившем глубокое уважение и симпатию у народов Кавказа.

З. Алиева пишет, что Л. Лопатинский, изучив творчество великих 
азербайджанских поэтов, таких как Насими, Хатаи, Физули и Вагиф, 
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и проследив на основе их произведений эволюцию азербайджанского 
языка, «хотел приблизить Восток к сознанию своих соотечественников, 
поскольку понимал, что Древний Восток – это великий творец в сфе-
ре духа, давший нам вечные образы, которые никогда не утратят своего 
значения для человека и никогда уже не будут воспроизведены» [Алие-
ва, 2006б].

По мнению Л. Лопатинского, азербайджанский язык, будучи язы-
ком древнего происхождения и беря свое начало от общетюркского 
единства, сформировавшись на почве огузских и кыпчакских диалектов, 
хотя и подвергся значительному воздействию арабского и персидского, 
а также иберийско-кавказских языков, все же сохранил оригинальные 
тюркские черты лучше, чем другие родственные ему языки. Л. Лопа-
тинский писал: «Азербайджанская эвфоника ничуть не уступает по ме-
лодичности языку фарси. Она эластична, музыкальна, облагораживает 
слух, как трели соловья. Ею можно, в частности в песнях, передавать 
самые сокровенные волнения души, глубокие эстетические пережива-
ния, печаль и радость, семейное благополучие. Я влюблен в этот народ, 
и, живя среди него, ощущаю себя его сыном. Здесь я нашёл свою вторую 
родину, которой отдал всю душу и сердце».

З. Алиева делает вывод, что в наследии Л. Лопатинского «немало 
ценного найдут для себя азербайджанцы, украинцы и прочие народы 
континента, что поможет исторической, языковедческой, фольклорно-
этнографической и другим филологическим наукам» [Алиева, 2006б]. 
Гигантская работа Л. Лопатинского для пользы народов Кавказа – это 
уникальный случай в мировой науке, практически не имеющий анало-
гов [Алиева, 2006а, с. 30].

А. Крымский одним из первых среди дореволюционных ученых об-
ратился к изучению истории, фольклора и литературы народов много-
национальной империи. Заметное место среди работ украинского ори-
енталиста принадлежит литературе азербайджанского народа. Если к 
революции к азербайджанской тематике А. Крымскому приходилось об-
ращаться не так уж и часто, то в пореволюционные годы им был написан 
целый ряд основательных работ, которые имеют непреходящую науч-
ную ценность. Одна из них «Низами и его современники» дает основной 
материал для знакомства с азербайджанской литературой ХІХ – начала 
ХХ в. Черновик этой работы А. Крымского хранится в отделе рукопи-
сей бывшего ЦНА АН УССР. Рукопись состоит с двух частей: в первой 
охарактеризована эпоха, когда творил Низами, проанализированы его 
произведения, вторая часть представляет обзор источников [Марченко, 
с. 32].

В 1934 г. в Баку вышло первое издание неполного «Кобзаря» 
Т. Шевченко. Переводчики, известные поэты А. Джавад и М. Мушфик, 
были уничтожены в 1937 г. как «враги народа». Позднее произведения 
Т. Шевченко выходили еще свыше 10 раз, но в интерпретациях С. Вур-
гуна, С. Рустама, Р. Рзи, О. Саривелли, М. Дильбази, Н. Рафибейли и др. 
Увидела мир книга «Думы мои, думы», которую подготовил украинист 
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и шевченковед А. Абдулла. На азербайджанском языке издавались так-
же И. Котляревский, И. Франко, Л. Украинка, Г. Стельмах, О. Гончар, 
В. Собко, И. Драч, Б. Олейник, Г. Винграновский и др. Выходили анало-
гичные сборники украинской поэзии и малой прозы советского периода 
[Мирошниченко, с. 89].

В напечатанных в разные времена в Азербайджане статьях рассма-
тривалось творчество И. Франко, где был высоко оценен его творче-
ский мир [Аджалов; Гахраманов]. Также и в первом томе двухтомного 
учебника профессора П. Халилова под названием «Литература народов 
СССР» говорится о творчестве И. Франко, где его произведения, напи-
санные в поэтических формах сонета, октавы, терцины расценены как 
образцы «изумительной пестроты» [Халилов, с. 58].

В Азербайджане знают и ценят творчество Г. Коцюбинского. Так, 
например, его повесть «Фата Моргана» увидела мир отдельным издани-
ем азербайджанским языком массовым тиражом.

К 100-летию Г. Коцюбинского в периодической печати Азербайд-
жана было напечатано много статей о его жизни и творческой деятель-
ности.

Большую популярность в литературной общественности и широ-
ких читательских кругах Азербайджана имеет и творчество И. Франко 
[Агаєва, с. 95].

В советский период традиционными стали Дни украинской куль-
туры в Азербайджане. Именно в пределах такого художественного 
праздника в 1978 г. посетил эту республику Р. Иваничук. Украинский 
писатель шествовал теми тропами, которыми пятьдесят лет ступал 
«большой связной» между народами Н. Гулак, и под влиянием неза-
бываемых впечатлений написал «Четвертое измерение» – поисковый 
роман о подзабытом в Украине деятеле отечественной и мировой куль-
туры. Героем романа стал Н. Гулак – наиболее активный организатор 
Кирилло-Мефодиевского братства, друг Т. Шевченко, выдающийся 
математик, юрист, литературовед, ориенталист, переводчик, философ, 
энциклопедист, полиглот, который совершенно владел двадцатью язы-
ками. Высланный из-за участия в Братстве в «солнечную Сибирь» (на 
Кавказ), Н. Гулак нашел в Азербайджане свою вторую родину, здесь он 
и умер (похоронен в г. Гянджи). Н. Гулак считал своим долгом исследо-
вать и поддерживать культуру тех народов, которые дали ему приют. Из-
за этого азербайджанский народ свято уважает его память, его именем 
названа одна из улиц в г. Гянджи.

Известно, что литература и современное общество дают матери-
ал для мыслящего человека. Литературный процесс начала ХХ в., как 
Украины, так и Азербайджана, характеризуется активизацией интереса 
к феномену духовной самоидентификации в общем контексте воспро-
изведения крупномасштабной картины национальной жизни, к диа-
логу украинской и азербайджанской культур. В связи с этим обостря-
ется внимание писателей не только к вопросам личностного плана, но 
и к проблемам духовности окружающего социума. Духовная культура 
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советского человека отбрасывала национальные религиозные каноны, 
которые были в социалистическом обществе. Религиозные мотивы, сю-
жеты, темы, связанные с историей и религией, представлены в творче-
стве таких писателей, как Ч. Айтматов, Т. Зульфикаров, А. Зохраббеков 
и др.

Исследование национальной литературной системы «предусматри-
вает изучение как собственно национальной литературы, так и “чужих”, 
с которыми может встречаться и сталкиваться она в определенные пе-
риоды развития» [Грицик, с. 7]; изучение и систематизация так называе-
мого «связочного» материала может поспособствовать в создании новой 
концепции национальной литературы. 

А в 30-х гг. ХХ в., когда происходило активное освоение нефтяных 
промыслов в Баку, к которому приобщались представители разных на-
циональностей, сюда приехал украинский писатель О. Донченко. Мате-
риал, собранный им во время пребывания на Биби-Эйбатском нефте-
промысле, положенный в основу его романа «Море отступает» (1934), 
в котором описывает трудовые будни рабочего класса, героизм совет-
ских людей на стройках первой пятилетки. В основу романа «Море от-
ступает» легли материалы, собранные писателем во время пребывания 
на Биби-Эйбатском нефтепромысле в 1932 г. Нелегко установить, кто 
же главный герой произведения. Да, очевидно, автор и не ставил перед 
собой задачи особо выделять одного или нескольких персонажей. Чер-
тами героя, характером мужественным и цельным писатель наделил 
большинство действующих лиц своего романа. Сейчас можно утверж-
дать, что О. Донченко был первооткрывателем азербайджанской темы в 
украинской литературе.

Что касается азербайджанской литературы, то в Украине в течение 
XX в. были изданы произведения Н. Ґенджеви, М. Физули, Дж. Ма-
медкулизаде, М. Ахундова, М. Джалала, Ю. Чеменземинли, М. Гусейна, 
С. Вургуна, С. Рустама, Р. Рзи, М. Ибрагимова, И. Шихли, С. Рагимо-
ва, И. Ефендиева, С. Велиева, А. Айлисли, Ю. Самедоглу, A. Абдулли, 
М. Ибрагимбекова, Н. Хазри, Ф. Керимзаде, Ч. Гусейнова, Ю. Азимзаде, 
Т. Махмуда, И. Тапдига. Издавались также коллективные сборники поэ-
зии «Мой Азербайджан», «Бакинское небо» и прозы «Азербайджанский 
советский рассказ». Среди переводчиков B. Мисик, Л. Первомайский, 
В. Марченко, В. Ципко, М. Мирошниченко, Л. Маковецкая, А. Чердак-
ли и др. [Мирошниченко, с. 90].

Л. Грицик исследовала рецепцию литератур Средней Азии и Закав-
казья в украинском литературном процессе начала ХХ в. Отмечая, что 
характер усвоения чужих произведений делает более выразительным 
появление новых качеств отечественной литературы, связь идеологиче-
ских, эстетических и культурологических задач рецепции (преодоление 
провинциализма, «отчуждения» национальной литературы относитель-
но давних художественных традиций, проектирование переводов на по-
требности литературы-реципиента).
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Выясняется роль востоковедческих студий в становлении истории 
украинской литературы, роль землячеств в налаживании межлитера-
турных контактов. Типологические сходства рассматриваются как пред-
посылка для взаимодействия между литературами [Грицик].

Как отмечает Л. Грицик, в Украине особый интерес к восточной му-
дрости в разные времена проявляли Г. Сковорода, Н. Миклухо-Маклай, 
Г. Барский, П. Кулиш, И. Нечуй-Левицкий, И. Франко, Л. Украинка, 
Н. Гулак, Л. Лопатинский, А. Крымский, А. Ковалевский, а также иссле-
дователи нового времени, последователи данных классиков.

В частности востоковед профессор Л. Грицик, посвятила исследо-
вание Н. Гулаку, А. Навроцкому, А. Крымскому, которые играли важ-
ную роль в формировании украинско-азербайджанских литературно-
культурных связей [Грицик].

Работы Г. Гулака очерчивают ментальное поле культур, в частности 
в исследованиях «О Низами» и его поэмы «Поход россиян против Бар-
ди», «Адольф Петрович Берже как ориенталист», «О народном творче-
стве тюркских инородцев», «О грузинской поэме», «Витязь в тигровой 
шкуре» Руставели и др. [Алиева, 2006б].

Признание в Украине получило творчество известных класси-
ков азербайджанской литературы, таких как Низами, Физули, поэтов 
С. Ширвани, К. Закорь, М. Ахундова и др., представителей детской ли-
тературы, таких как А. Шаик, Р. Эфендиев, Ф. Кочарлонский, А. Сиххат, 
С. Ахундов, И. Тапдиг, Х. Алибейли, З. Халил и др. [Там же, с. 7].

Много произведений азербайджанских переводились и издавались 
в Украине, в частности произведения С. Вургуна. Так, в 1952 г. на укра-
инском языке тиражом 10 тысяч экземпляров вышла отдельным изда-
нием пьеса С. Вургуна «Ханлар».

Известные поэты Украины М. Рыльский, П. Тычина и Л. Перво-
майский посвятили много стихов Азербайджану, Баку и Закавказью.

Современный поэт Д. Павлычко обогатил украинскую литературу 
переводами наилучших образцов мирового сонетария, ввел в нацио-
нальную литературу новые стихотворные формы (рубаи, газели), тра-
диционные для литератур Востока, в том числе и Азербайджана.

Поэзия украинских поэтов И. Неходы «Привет нашему брату – 
Азербайджану», П. Горецкого «Здравствуй, родной Баку», «Мы с Гаса-
ном братья», Л. Вышеславского «В большой братской семье» посвяще-
но незыблемой дружбе двух народов [Агаєва, с. 97].

К настоящему времени в азербайджанском литературоведении име-
ется немало научных статей и монографических исследований по теме 
азербайджанско-украинских литературных связей. В качестве примера 
можно привести, посвященные проблеме азербайджанско-украинских 
литературных связей, труды поэта-исследователя Н. Гасанзаде, поэта-
переводчика А. Абдуллы, профессора В. Арзуманлы. В каждом из них 
рассматриваются различные периоды азербайджанско-украинских ли-
тературных связей, при этом в них всех уделено также и определённое 
место украинскому востоковедению периода конца XIX – начала XX в. 
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Однако в научном исследовании З. Алиевой, в отличие от предшество-
вавших работ азербайджанских авторов, тема литературы народов Закав-
казья в украинском востоковедении в период конца XIX – начала XX в. 
является не просто одной из многих рассматриваемых тем, а основным 
предметом исследования. В ее работе были использованы более полные 
и новые источники, проведен более детальный и широкий анализ. Осо-
бенно обращает на себя внимание то, что автор лучше ознакомилась с 
первоисточниками и глубже изучала историю рассматриваемых вопро-
сов [Алиева, 2006а, с. 27 – 28].

Как видим, изучение украинской и азербайджанской литературы 
разных периодов предоставляет широкие возможности для рассмотре-
ния их достояний в художественном единстве. Сравнение похожего и 
отличного в двух явлениях разнонациональных литератур улучшает 
понимание каждого из них как неповторимого и самобытного явления 
искусства и вместе с тем неотъемлемой составляющей части мирового 
литературного процесса. 

Очерченные компаративные подходы – лишь малость многочис-
ленных потенциальных возможностей изучения достояний украинской 
и азербайджанской литературы.
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