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П. Т. Ауесбаева,

Алматы, Казахстан

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ, ПРИСУЩИХ ПОЭТИКЕ СКАЗОК

Поэтика сказок, самого художественного жанра народной прозы, является очень сложным по 
своему составу. Язык и композиционная структура жанра, прошедшего различные пути развития 
прежде чем достигнуть своего высшего художественного уровня, имеют много общего со сказками 
других народов, вместе с тем они обладают уникальными особенностями, свойственными только 
казахским сказкам. Известный ученый, знаток казахского фольклора С.Каскабасов по этому поводу 
говорит: «Конечно, нельзя сказать, что сказки многих народов в композиционном плане совершенно 
одинковы. Их схожесть наблюдается в общей структуре, в ее частях. А внутренние структуры и 
содержания частей отличаются в сказках разных народов» [4, с. 239].

Даже в поэтическом облике сказок тюркских народов можно заметить различия, которые 
связаны с тем, что каждый из них прошел разные общественно-исторические, художественно
культурные пути в своем развитии. В таком случае, говоря о поэтике казахских сказок, прежде 
следует определить общие положения, относительно их внутреннего жанрового облика, и только 
после этого можно сравнивать их со сказками других народов.

Например, языковые, тематические повторения в поэтике сказок являются общим признаком 
не только для тюркских народов, но и для многих народов мира. В казахской фольклористике 
данный вопрос рассматривался только в связи с эпосами, и не подвергался всестороннему 
изучению. В данном вопросе русская фольклористика разработала ряд выводов и заключений.

П.А. Гринцер [2] сделал выводы о том, что распространенные в письменном виде известные 
во всем мире эпосы изначально зародились на основе фольклорных традиций, и выделил 
несколько видов «формул» в «Махабхарате» и «Рамаяне». Он подразделяет их на «Атрибутивные 
формулы», «повествовательные формулы», «вспомогательные формулы», «формулы прямой 
речи» и т.д., а также обращает внимание на то, что они выполняют различные функции.

Известный ученый С.Д. Серебряный о причинах возникновения формульности утверждает 
следующее: «первопричины появления формульности восходят к специфике поэтических 
произведений существовать в устной форме» [7], а Г.Н. Мальцев считает: «Общие места» 
формулы различного рода - это положительный фактор (в оценочной системе) в канонических 
художественных системах на протяжений тысячелетий» [6].

Относительно данного вопроса Р.Бердибай -  ученый, чьи труды посвящены тщательному 
изучению эпического жанра, делает вывод, что к видам формул относятся фразеологические 
сочетания, устойчивые выражения и эпитеты, а также повторяющиеся строки -  группа слов и 
словосочетаний с переносными значениями в эпосах. И формулы такого вида могут содержать от 
одного до нескольких строк повторений [1, с. 124-127].

В сказках, особенно в сюжетах фантастических и героических сказок, таким общим 
эпизодом является встреча птицы Самрук и батыра, и эта птица в одних сказках называется 
Самрук, в других -  Семир или описывается как гигантская черная птица. Например, в сказке «Ер 
Тостик» описывается так: «Эта гигантская черная птица, оказалсь птицей Самрук. Она настолько 
большая, что только одно ее крыло в раскрытом виде покрывает расстояние, которое можно 
пересечь за месяц езды верхом на коне.
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Приземлившись она сразу собралась напасть на Ер Тостик, но ее остановило неистовое 
чириканье птенцов.

У Самрука оказалось две головы: одна - человеческая, другая - птичья. Человеческая голова 
Самрук обратилась к Ер Тостик:

-  Ей человек, что тебя привело сюда? Ты пришел охотиться на моих птенцов? На эти земли 
никогда не ступала нога человека, это - моя территория.

На что Ер Тостик ответил:
-  Я -  Ер Тостик, который живет на поверхности земли, я заблудился, и оказался на твоей 

территории, я даже не думал навредить твоим птенцам, а наоборот заступился за них, защитил их 
от того дракона. Если не веришь, спроси сама.

Птенцы рассказали как Ер Тостик спас их от дракона. Тогда гигантская черная птица упала к 
ногам Ер Тостик, стала благодарить его, и предложила вечную дружбу.

Оказывается гигантская черная птица только один раз в год откладывает яйца. Потом сразу 
улетает в поисках пищи для своих птенцов, и только раз в месяц может прилетать обратно. А 
дракон повадился каждый год съедать ее птенцов, когда черная птица оставляла гнездо с 
птенцами и улетала надолго в поисках пищи. Гигантскую черную птицу каждый раз ждало пустое, 
разоренное драконом гнездо, она уже не знала что делать и каждый раз возвращаясь она 
безутешно рыдала.

И тот сильный ветер был поднят крыльями этой гигантской птицы, а дождь -  это ее слезы. 
Лишь только в этот раз она смогла застать своих птенцов целыми и невредимыми.

Гигантская черная птица и Ер Тостик стали друзьями, и птица спросила у своего друга: «Что 
ты желаешь?»

Ер Тостик подробно рассказал обо всем, что с ним приключилось, и о том, что он 
заблудился и теперь хочет вернуться обратно на землю» [3, т. 4, с. 22].

А в фантастических сказках эпизод встречи птицы Самрук с главным героем (Аюалпан, 
Суды салпан, Тауды талпан) описывется в несколько измененном виде.

Здесь птицу, съедающую птенцов, ударом своей мощной дубинки убивает Аюалпан. А когда 
он поднимает голову наверх, то видит трех птенцов в гнезде, которые сказали:

-  Идите сюда, хотим ответить добром на добро, вы спасли нас от смерти. Что ты хочешь? 
Скоро прилетит наша мать, мы ей расскажем о твоем пожелании. Наша мать вмиг доставит тебя 
туда, куда пожелаешь. Полежи под моим крылом пока она придет, когда она прилетит поднимится 
сильный ветер, пойдет дождь, град, снег, но ты не бойся всего этого. Птенцы друг за другом стали 
рассказывать и готовить его ко встрече с их матерью: «Град -  это ее помет, дождь -  слезы, 
которые она проливает при мысли о том, что опять не увидит своих птенцов живыми, ветер -  
порыв от взмаха ее крыльев, снег -  ее мокроты». Третьий птенец продолжил:

-  Прилетев, она скажет «я чую человеческий запах», но ты не бойся. Только успели они все 
рассказать, подлетела гигантская птица, села на дерево и сходу проглотила Аюалпан. А птенцы 
зачирикали, закричали:

-  Брось, проклятая, брось! Услышав их крики «брось, брось», птица проглотила и 
«родила» его, выпустив через зад. Потом спросила Аюалпан: -  Ты кто, что тут ищешь? Аюалпан 
ответил: - Я собирался выйти на поверхность земли. Я шел своей дорогой и увидел как кто-то 
собирался съесть ваших птенцов, подбежал и убил его, теперь помогите мне выбраться отсюда, 
пожалуйста! [3, т. 4, с. 132-133].

И в сказке «Аю дау» с птицей «Семир» происходит такая же история. В какой бы сказке ни 
было, помощь птицы Самрук герою заключается в спасении его от самой страшной беды, помощи 
ему выбраться из одного мира в другую. Целые эпизоды и даже отдельные устойчивые обороты 
поэтики сказок обладают особенной семантикой. В них читаются отпечатки многовекового 
развития жанра.

«Появляются художественные средства передачи, соответствующие открытым и прямым 
оценкам рассказчиков и слушателей к описываемым событиям и действиям героев. Таким 
образом, появились «универсальные» эпитеты, сравнения, формулы, используемые при описании 
любого героя или любой красивой девушки» [4, с. 91].

Одним из постоянных и широко распространенных художественных средств при описании 
героя -  идеала народа и усиливающих его эстетические функции является гипербола.
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Ф.М.Селиванов подразделяет гиперболу на относительную гиперболу и художественно
реальную гиперболу [8].

А согласно выводам С.Г. Лазутина: «Гипербола -  это художественное средство, часто 
применяемое при описании широкомасштабного важного события и при создании 
монументального образа героев» [5].

Например: «Кендебай рос не по месяцам, а по дням, в шесть дней от роду он же улыбался, в 
шестьдесят дней начал ходить, в шесть лет он уже стал храбрым и сильным джигитом. В борьбе не 
было ему равных, по силе он превосходил всех в округе, он один мог вытащить взрослого 
верблюда (атан) из колодца».

Или, «Желим батыр за день достиг однолетнего возраста, за два -  двух лет, за десять дней 
стал десятилетним», подобные гиперболы в описании главного героя уже в зачине сказки 
начинают играть важную роль. «Ибо гипербола -  это художественное средство, которое в корне 
связано с жанровыми особенностями фольклора и показывает, что обыденное и чудо, 
фантастическое и жизненное существуют рядом» [3, с. 251].

Мнение ученого о том, что «Гиперболическое описание героической мощи необходимо 
герою при сражении со своими врагами» [9, с. 66.] находит подтверждение в действиях героев 
фантастических и героических сказок.

«Одноглазый дэв боролся три дня и три ночи и наконец упал, издав страшный рев. Он связал 
окровавленного и лежащего без сознания дэва и бросил в темницу дворца. Еще одной причиной 
поражения одноглазого дэва быто то, что он сорок дней и сорок ночей не спал, не ел, а все это 
время нападал на своих соседей, совершал всяческие злодеяния, и вернулся в свой дворец 
усталым. А во дворце он спал сорок дней к ряду, набирался сил, и потом опять совершал набеги»
[3].

Или, «Он разбудил дэва, боролся с ним шестьдесят дней подряд, и в конце концов победил 
его. И три богатыря взяли трех красавиц в жены. Все три пленницы дэва были красавицами и 
умницами. Курмерген решил вернуться в родные края, два его друга тоже вернулись к своим 
родным вместе со своими женами. Курмерген семь дней спал, и семь дней без сна продолжал 
свой путь. Именно в то время, когда он был без сна мать одноглазого дэва -  Жалмауыз пришла 
посмотреть на девушку и на ее мужа, она сразу поняла, что это не простой враг, и решила обманом 
узнать, как его одолеть. Она просит девушку спросить «где спрятана его душа», а сама прячется в 
доме» [3, т. 4, с. 238].

«Они боролись три дня и три ночи». То, что герой победил такого сильного врага -  это 
символ мечты народа о сильном защитнике. Среди помощников героя гиперболически 
описываются его лошадь и гигантская птица.

К примеру, в сказке «Керкула атты Кендебай» лошадь героя описывается следующим 
образом.

«Жеребенок рос не по часам, а по минутам. За шесть месяцев он стал конем, ростом в шесть 
аршин. Мастью он был керкула (мухорто-саврасым). Кендебай объездил Керкула, и ночами 
напролет выходил на охоту на нем. Керкула был настолко быстрым, что мог зубами схватить 
летящую птицу, если гнался за кем-то, то догонял, если убегал, то был не уловим. Кендебай на 
своем коне Керкула в мгновение ока мог догнать и схватить за хвост кулана, убегавшего за 
шестью горами» [3, т. 4, с. 31].

А в сказке «Еркем Айдар» конь героя описывается так: «Схватил чесоточного темно-гнедого 
стригунка, как только он схватил, стригунок превращается в двухлетку, а когда обуздал его, 
превращается в трехлетку, а когда оседлал и сел верхом, жеребенок превратился в четырехлетку. 
Расстояние в месяц езды он преодолевает за шесть шагов, а расстояние в год езды -  за семь 
шагов». [3, т. 4, 84]. Гипербола усиливает эффект событий сказок и служит выделению натуры 
главного героя. Например, с помощью гиперболического описания тяжелого положения родителей 
Алибека, которые годами молили бога дать им ребенка, и ночевали на могилах святых по разным 
странам, указывается на особенность будущего героя, на его необычные способности:

Железный посох стал как большая игла,
Железный сапог -  не больше монеты,
Шея стала тоньще стебелька,
А вши -  размером с воробья [3, т. 4, с.72].
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Для проведения анализа внутри одного жанрового вида сказок очень важную роль играет 
изменения в его эпических особенностях. Ели древние мифические рассказы о животных 
основывались на тотемистичсеских понятиях, то в художественных сказках о животных 
аллегорические вымыслы служат для передачи социально-классовых интересов. То есть, «в 
классических сказках о животных речь идет не о реальных зверях и птицах, а о людях» [4, с. 189].

Согласно особенностям жанрового развития, по разному проявляется передача образов 
животных в сказках. К примеру, сам образ «птицы» требует специального рассмотрения. Во 
многих случаях, спасающий героя сказки птица Самрук (иногда птица Семир) обитает на 
гигантском тополе (бэйтерек), являющегося границей двух миров. Эпизоды, «общие места», 
связанные с птицей Самрук во многих сказках в основном одниковы. А различные формы 
тотемистических понятий о лебеди можно встретить в разных жанровых видах. Иногда в роли 
защитника и помощника больше выступает ласточка, чем лебедь. Например, в сказке «Карабатыр» 
плененному главному герою не помогают ни ворон, ни сорока, ни журавль, ни гусь, ни лебедь. И 
самым милосердным среди птиц оказывается ласточка, она доставила известие о богатыре его 
родным и этим спасла ему жизнь [3, т. 4, с. 152].

Традиционные национальные образы таких понятий, как время и пространство, в сказках 
сохранились в большом объеме. Различные образы понятий времени и пространства в содержании 
жанра могут дать представления о путях формирования и развития сказок в жанровом отношении. 
Основные параметры сюжетного времени тесно связаны с действиями главного героя. Начавшееся 
действие описывается временем, направленным вперед на протяжении всей сказки. Борьба 
главного героя сказки с различными врагами и препятствиями и их преодоление представляются 
как последовательные действия, продвигающиеся в одном направлении.

Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что все эти закономерности поэтики 
сказок могут видоизменяться внутри каждого жанрового вида в зависимости от особенностей 
рассказчика. В этом можно убедиться, сравнивая особенности текстов каждой сказки. Мы же 
рассмотрели только общие закономерности.
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***
Б. Батжаргал,

Улан-Батор, Монголия

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЯХ И ФАКТАХ СВЯЗИ ЭПОСА «ДЖАНГАР» 
С ГУННАМИ

Сюжеты эпоса «Джангар» и их китайские параллели -  факты, сведения об исторических 
событиях, связанных с гуннами, и описанные в древнекитайских летописях времен государства 
Хань и Цзинь, при сопоставлении их с сюжетами эпоса, могут служить достаточным 
обоснованием их родства во времени.

Во-первых, мы считаем, что время и события, происходящие в эпосе «Джангар», относятся 
к той седой старине, когда на арене истории появилось государство гуннов.
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