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Халдун Танер родился 16
марта 1915 г. в Стамбуле.
После окончания Галатаса-

райского лицея в 1935 г. он уез-
жает учиться в Германию, в Гей-
дельбергский университет. Одна-
ко в 1938 г. у него обнаруживают
туберкулёз, что вынуждает его
вернуться на родину. Отвлечься
от тяжёлых мыслей о болезни ему
помогают чтение книг и собст-
венные пробы пера в литературе,
он пишет скетчи и рассказы. В
1950 г. Х.Танер заканчивает фи-
лологический факультет Стам-
бульского университета и остаёт-
ся работать ассистентом на кафе-
дре университета. Улучшение со-
стояния здоровья придаёт ему си-
лы, он много пишет. В 1945 г. в
журнале «Йеди гюн» публикует-
ся его рассказ «Обвинение», а в
1949 г. выходит дебютная книга
рассказов «Да здравствует демо-
кратия!», получившая высокую
оценку читателей и литератур-
ных критиков. 

ХАЛДУН ТАНЕР - 
ДРАМАТУРГ И НОВЕЛЛИСТ

В молодом писателе пробуж-
дается интерес к театру, и в сере-
дине 1950-х гг. он уезжает в Вену,
чтобы получить театроведческое
образование в Академии Рейн-
гарда и в Театральном институте
Йозефа Штадта. 

В 1960-е гг. Х.Танер делает
первые опыты в области драма-
тургии, которая оказывается не-

разрывно связанной с его новел-
листикой. В драматическое дей-
ствие он, вслед за Брехтом1, вносит
эпическое измерение, а в эпичес-
кое - элементы театральности (ди-
алогичность и сценичность). Для
Танера-драматурга наиболее про-
дуктивными становятся 1960-е -
начало 1970-х гг. Именно в это
время он пишет свои самые изве-
стные пьесы - «Сказание об Али
из Кешана» (1964), «Спасающий
отечество Шабан» (1967), «Хит-
рая жена идиота» (1971). Парал-
лельно он читает лекции по исто-
рии мировой драматургии и теат-
ра в Анкарском университете.

В 1966 г. Танер при поддержке
известных турецких писателей
создаёт Общество драматургов
Турции. А в 1967 г. вместе с Зеки
Аласья и Метином Акпынаром
открывает в Стамбуле первый ту-
рецкий театр-кабаре «Страус»
(Devekuçu), остросоциальные
пьесы которого напоминают буф-
фонады народного театра. Неиз-
менным художественным руко-
водителем театра-кабаре он оста-
ётся вплоть до своей кончины 7
мая 1986 г.

Перу Танера принадлежат из-
вестные сборники рассказов: «Да
здравствует демократия» (1949),
«Клавиша» (1951), «Дождь на
улице Шишхане» (1953), «Без
одной минуты двенадцать»
(1955), «Утренняя прогулка Сан-
чо» (1969). Большинство из них
выдержало не одно издание ещё
при жизни писателя. К его рабо-

там в области малой прозы, полу-
чившим читательское признание,
можно отнести и сборник фелье-
тонов «Письма к страусу» (1960),
а также повесть «”Чалышкур” в
лунном свете» (1954), которая с
1983 г. публикуется вместе с рас-
сказом «Дождь на улице Шишха-
не», имеющем новаторско-экспе-
риментальную художественную
структуру*. В 1953 г. этот рассказ
занял первое место на организо-
ванном американской газетой
New York Herald Tribune конкурсе
иностранных писателей.

Национальных и международ-
ных премий удостоились и дру-
гие рассказы Х.Танера. В 1955 г.
рассказ «Без одной минуты две-
надцать» получает престижную
турецкую премию в области но-
веллистики имени Саида Фаика.
На ежегодном международном
фестивале юмористических про-
изведений, который проходит в
итальянском городе Бардигера, в
1969 г. писатель удостоился выс-
шей награды за рассказ «Утрен-
няя прогулка Санчо». 

О значительном вкладе Х.Та-
нера в турецкую новеллистику
свидетельствует и тот факт, что
через год после смерти писателя,
в 1987 г., в Турции была учрежде-
на литературная премия в облас-
ти национального рассказа имени
Халдуна Танера. Первыми этой
престижной премии удостоились
выдающиеся мастера турецкого
рассказа - Томрис Уйяр, Недим
Гюрсель и Муратхан Мунган. 

НОВАТОРСТВО 
ХАЛДУНА ТАНЕРА 

В центре новеллистики писа-
теля - человек ничем не примеча-
тельный, заурядный обыватель с
повседневными заботами о хлебе
насущном. И именно в таком ге-
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* Каждая страница повести разделена на
две части, в которых представлены два вари-
анта одного и того же произведения: левая
часть - это первоначальный авторский вари-
ант, а правая - это вариант, переписанный ав-
тором с учётом замечаний некоего читателя
(прим. авт.).



рое он заставляет читателя раз-
глядеть неповторимую индиви-
дуальность. Высвечивая трагиче-
ское и комическое в характере ге-
роя, он побуждает читателя про-
никнуться его горестями и радос-
тями. 

Творчество Х.Танера нельзя
причислить ни к одному литера-
турному течению или направле-
нию «дотанеровского» периода.
Он пропускает через себя разные
эстетические подходы, оказываю-
щиеся близкими его миропони-
манию. Поэтому в одном неболь-
шом по объему танеровском рас-
сказе экзистенциальные мотивы
переплетаются с реалистическим
изображением действительности,
а эссеистическая бессюжетика - с
ироничным высмеиванием чело-
веческих пороков в духе А.П.Че-
хова, пристальное же внимание к
судьбе «маленького человека» и
его попыткам защититься от
враждебного внешнего мира - с
обращением к неразрешимым
«вечным вопросам».

Специфика художественной
позиции Халдуна Танера опреде-
ляет поэтику его новеллистики.
Оставаясь писателем-реалистом,
он больше интересуется не соци-
ально-политической составляю-
щей жизни «маленького челове-
ка», а нравственно-духовной. Ме-
рило высокой духовности помо-
гает Танеру с самого начала твор-
ческого пути занять свою, особую
нишу в турецкой литературе, вы-
работав индивидуальный худо-
жественный стиль, в котором до-
минантными являются формы
сатирической образности. 

Через окарикатуривание и
иронию, через карнавализацию
(замена сущности внешней фор-
мой, переворачивание «верха» и
«низа», метонимические замеще-
ния) и гиперболизацию безобраз-
ного он показывает бездушное
«запрограммированное» общест-
во, бюрократизм и затхлость го-
сударственных учреждений, не-
соответствие человека занимае-
мой должности, нравственную
пустоту и убогость власть иму-
щих, бесконечность страданий
«маленьких людей». Писатель не
знает, как изменить миропоря-
док, в котором царят жестокость
и равнодушие, поэтому единст-
венное, что ему остается - высме-
ять абсурдность этого мира.

Десятилетиями позже многие
художественные открытия Танера
взяли на вооружение представите-
ли турецкого «магического реализ-
ма» (Л.Текин, М.Качан) и постмо-
дернизма (М.Мунган, Н.Эрай,

И.О.Анар и др.). Каждый из писа-
телей этого нового, молодого поко-
ления по-своему развивает приёмы
сатирического осмеяния всего сте-
реотипного и заштампованного, но
в основе их экспериментов лежит
новаторство Халдуна Танера. 

КАРНАВАЛ ОБРАЗОВ 
И «КАРНАВАЛИЗАЦИЯ»
ХАЛДУНА ТАНЕРА

В одном из первых рассказов
«Тёпленькое местечко» (1945)
Танер реализует код «карнавали-
зации» через игру автора в «дру-
гого»: автор якобы намеренно
«уходит» из текста, уступая место
безымянному личному повество-
вателю, который, стараясь быть
максимально объективным, рас-
сказывает о событиях, происшед-
ших с главным героем, дорожным
рабочим Рызой. На самом деле за
каждым словом, за каждой репли-
кой повествователя скрывается
предельная субъективность, свя-
занная с позицией самого автора,
с его поисками нравственного
идеала.

Образ дорожного рабочего-
подёнщика Рызы аккумулирует в
себе те качества, которые Танер
считает для человека самыми
важными - смелость, честность,
доброта и трудолюбие. Рыза не
желает даром «есть хлеб» в «тёп-
леньком местечке» (господском
доме), куда его пригласила слу-
жить богатая пожилая дама в бла-
годарность за то, что он спас её
из-под копыт взбесившейся ло-
шади. Недолго проработав у гос-
пожи, герой возвращается к дру-
зьям на тяжёлые дорожные рабо-
ты, считая, что таким образом он
поступает честнее по отношению
к самому себе и окружающим.

Карнавальная игра в «мир на-
оборот» присутствует в рассказе
«Поездка Себати-бея в Стамбул»
(1948). Танер использует приём
подмены понятий - неодушевлён-
ные предметы (растения) он пре-
вращает в одушевлённые, а оду-
шевлённые (люди) - в неодушев-
лённые. Подобный приём в соче-
тании с обилием внутренних мо-
нологов главного героя Себати-
бея, которые преобладают над его
внешними действиями, помогает
писателю ярче высветить экзис-
тенциальную, трагическую от-
чуждённость одинокого старика
от окружающей его социальной
реальности.

Образ Себати-бея - это, как и в
случае с героем предшествующе-
го рассказа, своеобразный про-
тест против безнравственности

окружающего мира. Однако в от-
личие от рабочего Рызы, Себати-
бей уходит не в мир трудового
люда, а в мир собственных ощу-
щений, точнее, попросту замыка-
ется в себе. Несчастный одино-
кий старик давно порвал связи с
действительностью и живёт в во-
ображаемом им мире растений -
прекрасном и гармоничном.
Только чрезвычайные обстоя-
тельства - необходимость приоб-
ретения семян необычного сорта
роз - заставляют однажды Себа-
ти-бея выйти из дома и отпра-
виться в дом родственника, живу-
щего на другом конце Стамбула.
В столпотворении огромного ме-
гаполиса, воспринимаемого геро-
ем враждебно по отношению к се-
бе, Себати-бей роняет на землю
драгоценные семена, которые
тотчас же растаптывает толпа
безразличных ко всему людей-
механизмов, людей-машин. Ста-
рик с чувством безысходной об-
речённости возвращается домой,
чтобы спрятаться от людей с
«бессовестными и пустыми лица-
ми». 

Образ Себати-бея, у которого
даже сама мысль о необходимос-
ти встретиться с людьми в страш-
ном, чуждом ему городе, вызыва-
ет раздражение и страх, имеет ти-
пологические схождения с экзис-
тенциальными героями, порвав-
шими все связи с окружающим
миром. Наличие экзистенциа-
листских мотивов в творчестве
писателя отмечали и отечествен-
ные литературоведы (Л.О.Алька-
ева, С.Н.Утургаури)2.

Следует особо подчеркнуть,
что в новеллистике Танера речь
может идти лишь о проявлении
отдельных экзистенциальных мо-
тивов, но никак не о полностью
отчуждённом от мира модернист-
ском герое. Писатель не позволя-
ет своим персонажам окончатель-
но замкнуться в личностных пе-
реживаниях. Он постоянно стал-
кивает их с действительностью,
полной социальных противоре-
чий и бездуховности. То есть,
можно сказать, что трагедии его
героев всегда социально обуслов-
лены. Это трагедии «маленьких
людей», не имеющих сил проти-
востоять жестокости и произволу
современного мира. Несправед-
ливость жизни ранит души его ге-
роев, вызывает в них горечь, него-
дование, нежелание мириться со
злом и приспосабливаться к не-
му. Поэтому они ищут спасение в
тяжёлом труде («Тёпленькое мес-
течко»), в отстранении от мира
(«Поездка Себати-бея»), в рефор-
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мировании госучреждений («Ре-
формы в одном учреждении»). 

Особое место в танеровском
карнавале принадлежит женским
образам (рассказы «Беатрис Ма-
вьян», «Хариклия», «Реформы в
одном учреждении»). Готовность
героинь принять окружающие их
безнравственность и убогость
жизни высмеивается писателем с
помощью таких сатирических
приёмов, как подмена внутренне-
го внешним и наоборот, гротеск-
ное окарикатуривание и стерео-
типирование, ирония и др.

Рассказ «Беатрис Мавьян»
(1946) пронизан противопостав-
лением: кем человек является на
самом деле и кем пытается ка-
заться окружающим. Так, внеш-
ность, поступки, высказывания и
размышления главной героини
Беатрис совершенно не соответ-
ствуют идеальному образу «высо-
коцивилизованной», «высокооб-
разованной» и «высокомораль-
ной» «светской мадмуазель», за
которую она сама себя выдаёт.
Подчеркнуть это несоответствие
призван личный повествователь,
включённый Танером в карна-
вальную игру, - человек недалё-
кий, представляющий тип город-
ского обывателя с низким мате-
риальным достатком, изо всех
сил расхваливает героиню, дока-
зывает её «высокодуховность».
Но парадокс в том, что чем боль-
ше дифирамбов он ей распевает,
тем заметнее для читателя стано-
вится её мнимость во всём - мни-
мая образованность, мнимая ду-
ховность, мнимая красота. Таким
образом, личный повествователь,
не желая того (по замыслу авто-
ра), разоблачает истинную сущ-

ность Беатрис Мавьян. В этом
рассказе впервые в новеллистике
Танера начинает проступать не-
совпадение позиций автора (ав-
торского взгляда на действитель-
ность) и личного повествователя
(примитивного обывательского
сознания, зашоренного нормами
потребительского общества). 

Личный повествователь Хал-
дуна Танера - «усреднённый» че-
ловек - не привык особенно раз-
мышлять над жизнью. Зато он
привык мыслить готовыми штам-
пами, которые сформировала в
его мозгу крикливая, выпираю-
щая изо всех углов наглость и
бездуховность окружающего ми-
ра. Поэтому восхищение повест-
вователя «блистательной пред-
ставительницей прекрасного по-
ла» Беатрис Мавьян, обладающей
богатым наследством, не имеет
предела. В ракурсе материально-
го достатка Беатрис для него те-
ряет актуальность некрасивость
девушки, описанная с гротеск-
ным преувеличением. Повество-
ватель совершенно искренне не-
доумевает, почему до двадцати
восьми лет так и не нашёлся ни
один претендент на руку и сердце
этой «тонкой натуры». 

Неожиданная женитьба Жи-
раира на Беатрис становится раз-
вязкой рассказа. Государство
обязывает Жираира заплатить
налог на имущество. Денег у него
нет. Поэтому, поразмыслив, он
приходит к выводу, что «обни-
мать волосатое тело Беатрис и це-
ловать ее прыщавую физионо-
мию будет все-таки меньшим
злом по сравнению с необходимо-
стью уплатить наличными шесть-
десят тысяч лир»3. Подобное ре-

шение, с точки зрения личного
повествователя, представляется
вполне логичным и правильным.
Он бы и сам так поступил, будь
он на месте Жераира.

Специфическая поэтика сати-
рика (говоря его собственными
словами, «народнический стиль»)
даёт ему возможность беседовать
«на равных» с читателем, ничего
«не разжевывая» и не объясняя,
отстраняясь от дидактических по-
учений. 

Гуманизм писательской пози-
ции Танера, проблемы, которые
он поднимает в своих рассказах,
делают их понятными не только
для турецких читателей, но и для
читателей других национальнос-
тей. Сегодня его произведения
переведены на английский, фран-
цузский, немецкий, греческий,
русский и мн. др. языки. Его кни-
ги издаются в Австрии, Израиле,
Пакистане, Норвегии, Швейца-
рии. В Турции именем Халдуна
Танера назван театр в стамбуль-
ском районе Кадыкей. 

Ч
ереду революционных порывов и в Магрибе,
и в Машрике, на Ближнем Востоке, так и на-
звали: «Арабская весна». Долгожданное вре-

мя расцвета надежд народов, уставших от рутины
бесконечного ожидания смены политических режи-
мов, социальных изменений, свершения обещаний
изменения жизни к лучшему. А ведь это - истина,
сформулированная именно так еще в русской лите-
ратуре: «Человек рождается для лучшего»… Да еще

к этому непременно и «звучать» ему надо «гордо», и
должно жить по Закону справедливости. (Хочется,
конечно, добавить «Равенства и Братства», но это,
увы, оказалось недоступным нигде…) А справедли-
вости уже давно не хватало тем, кто добился полве-
ка назад независимости, сбросив цепи колониализ-
ма.

И тогда, и сегодня Тунис одним из первых среди
арабских стран Магриба зажег свой факел борьбы за

1 См. подробнее: Оганова Е.А. Традиции
народной драмы в современной турецкой
драматургии. М., 2006. (Oganova E.A. Tra-
distii narodnoi dramy v sovremennoi turestkoi
dramaturgii. M. 2006) (in Russian)

2 Алькаева Л.О. Из истории турецкого
романа 20-50-е годы ХХ века. М., 1975, с. 233;
Утургаури С.Н. Забвению неподвластно. Из-
бранные публикации. М., 2004, с. 154
(Alkaeva L.O. 1975. Iz istorii turestkogo
romana 20-50-e gody 20 veka. M.); (Uturgauri
S.N. 2004. Zabveniyu nepodvlastno. Izbrannye
publikastii. M.) (in Russian)

3 Taner H. Dairede Islahat // Bütün
Hikayeleri-1. Kizil Saçli Amazon. Ankara, 2005,
s. 55. 


