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а) источника получения предмета: Men Aýlardan galam aldym. – Я 
взяла карандаш у Айлары;

б) места начала движения: Men kitaphanadan çykdym. – Я вышла 
из библиотеки.

Выводы. Таким образом, сравнительное изучение даже нескольких 
самых основных значений туркменских падежей и их русских 
соответствий показывает, что переносить русские названия в туркменскую 
падежную систему некорректно. При изучении туркменских падежей 
русскоязычными учащимися лучше всего сохранять их оригинальные 
туркменские названия в русской речи. Русские студенты-лингвисты 
называют туркменские падежи по характерным для них окончаниям, 
например, "падеж -А", но это сложно для нефилологов, потому что 
окончание -А может иметь варианты в зависимости от основы и 
выглядеть, например, как -Е2. При изученнии русского языка на 
подготовительном отделении нужно также говорить учащимся, что 
туркменская и русская падежные системы различны и что нельзя 
проводить аналогии между туркменскими и русскими падежами в порядке 
их следования.

Путешествие в мир туркменского ковроделия
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Народная туркменская пословица гласит: «На Востоке дом там, где 
расстелен ковер». Ковер в том понимании, к которому все мы привыкли, 
появился у кочевых племен, занимавшихся скотоводством. Доподлинно 
известно, что корни этого ремесла уходят вглубь веков и датируются IV –
III веками до н.э. Именно в это время первые «парфянские» (Парфия –
государство на территории древнего Турана) ковры начинают вывозить в 
Европу, наряду с китайским шелком. Они очень быстро завоевывают ры-
нок и становятся основой торговли между Востоком и Западом.

Для кочевых племен Центральной Азии ковры были основным ин-
терьером жилища, украшали его, служили оберегами. Легкие и мягкие, 
они идеально подходили для перевозки. Ковры составляли основное бо-
гатство семьи, говорили о ее статусе, положении в обществе. По количе-

                                                           

2 Грунина Э.А. Туркменский язык. Учебное пособие. – Москва: Издательская 
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н

т

судар
вропу, 
к и ст

о, 
ками до
рство н
на

коче
что кор
до н э

ур
р» Ко
вых 

ркменск
овер

а р
водит

чева А
усского
ль – с

венная с
А.М., 

и бе

ркменс

ель

к

разлира
усскими паусск

у
рить урить 
личны и личны 

падежападе

говгов
сти от сти
усского яусско

учащуча

линлин
окончаниокончани

в, потому чв, потому ч
осноосно
язяз

дежейж
инальные инальны
нгвисты исты
ниям,ям,



 

98

ству ковров, входивших в приданое, люди судили о зажиточности и до-
мовитости взятой в жены женщины.

Туркменский ковер – произведение ручной работы, и рождением 
этого чуда все обязаны женщине-мастерице. С незапамятных времен же-
ны кочевников возили за собой, как самую большую драгоценность, про-
стейший ковровый станок. Выглядел он примерно так: две пары кольев 
вбивались в землю на расстоянии, которое ограничивало длину и ширину 
ковра, позади кольев укреплялись два бруса, и уже между ними натягива-
лась основа. Сегодня сложно представить, что на площади в 10 кв. см.
мастерица без всяких инструментов вручную завязывала 2-3, а иногда и 
6-8 тысяч узлов, затем ножом обрезала нити, оставляя ворс от 4 до 12 мм. 
За месяц этой изнурительной работы женщина могла соткать 4–5 м ковра.

Главным материалом для изготовления ковров всегда была и оста-
ется шерсть. Как и большинству народов, туркменам присуще наделять 
шерсть баранов целительными свойствами, которые непременно переда-
дутся и ковру. Ткали ковер обычно из самой лучшей шерсти равнинных 
овец весенней стрижки. Материалами для окраски волокна служили 
натуральные красители. Так, все оттенки красного получали из местного 
растения – марены, бежевый давала живокость, белый, черные и корич-
невые тона достигались вплетением неокрашенной шерсти натуральных 
оттенков. Туркменский ковер впитал в себя все краски природы: яркий 
багрянец восходящего солнца, веселую зелень весенней степи, золото 
жарких барханов и красочный шелк шкур животных.

Настоящий ковер, как живое существо, проходит свой жизненный 
путь, делаясь с годами мягче, приглушая яркие краски и приобретая не-
повторимые оттенки. Каждый туркменский ковер абсолютно неповторим, 
и в тоже время традиционен.

Форма гелей (орнаментов) по наполнению и расположению в поле 
ковра разнится у каждого туркменского племени, представляя собой 
своеобразный герб. Эта народная особенность была использована при со-
здании национального флага Туркменистана, где сегодня красуются пять 
ковровых гелей, символизируя единство пяти племен, пяти велаятов (об-
ластей) страны.

В древних летописях описаны эпохальные события, а в узорах ис-
кусно выполненных умелыми руками туркменских мастериц с тонкостью 
передаются эти события зашифрованные в орнамент. Туркменский ковер,
как временная летопись, содержит много удивительных рассказов, нужно 
только уметь его прочесть.

С конца XIX в. туркменские ковры стали экспонироваться во многих 
городах России и европейских странах. В 1891 г. ковры из Закаспия были 
выставлены на втором этаже Императорского исторического музея, где 
императрица и приобрела один из мервских ковров. Туркменские ковры 
выставлялись в 1900 г. на Всемирной выставке в Париже. В 1963 г. в Ва-
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шингтоне были выставлены 55 великолепных образцов туркменских ков-
ровых изделий из частных коллекций. В январе-марте 1966 г. проходила 
выставка туркменских ковров и в Музее искусств Гарвардского универси-
тета. Попадая в Европу и Америку под названием бухарских и персидских, 
туркменские ковры всегда будоражили воображение исследователей.

В целях исследования, возрождения, сохранения и творческого раз-
вития народных традиций ковроткачества, а также приумножения славы 
ковров ручной работы Постановлением Президента Туркменистана в 
1993 году в Ашхабаде был создан Музей туркменского ковра – «Турк-
менхалы». Сегодня этот музей является одним из основных культурных 
центров Туркменистана, в экспозиции которого выставлено более 2000 
ковровых изделий. Отдавая заслуженную дань искусству туркменских 
мастериц ковроткачества, в 1992 году в реестр государственных праздни-
ков была внесена еще одна торжественная дата – «Туркменхалы байра-
мы». Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая.

Подобно египетским пирамидам, таящим в себе множество не-
обычного и внезапного, орнаменты туркменских ковров хранят какую-то 
информацию, возможно, открывающую доступ к уникальной цивилиза-
ции туркмен. И если пирамиды незыблемо стоят со времен фараонов, то 
ковры не могли храниться тысячелетиями. Тем удивительнее, как через 
десятки сотен лет туркмены пронесли свое прекрасное искусство почти в 
неизменном виде, через формации и эпохи.

Мерв – столица творческих традиций Востока
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Туркменская земля – очаг древнейших цивилизаций Востока, 
внесших значительный вклад в развитие мировой культуры, хранилище 
многих не разгаданных поныне тайн – постоянно находится в сфере при-
оритетных изысканий отечественных ученых и с неослабевающим вни-
манием привлекает к себе взоры исследователей из многих стран мира.

На протяжении тысячелетий на территории Туркменистана создава-
лись, расцветали, разрушались и снова набирали силу государства, каждое 
из которых внесло свой неповторимый вклад не только в культуру Цен-
тральноазиатского региона, но и в историю мирового искусства в целом.

Исключительное значение имел город Мерв. В становлении его как 
признанного интеллектуального и культурного центра большую роль 
сыграло наследие предшествующих эпох. Доисламские традиции турк-
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