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ние, выполняя эмоционально-выразительную функцию, активизируя читательское восприятие. В 
романном цикле «Москва» А.Белый аккумулировал весь предшествующий опьгг и абсолютизировал 
использование визуальных знаков на ряду с другими приёмами поэтики, что позволяет говорить о 
синтезирующем характере архитектоники романов «Московский чудак» и «Москва под ударом».

1. Белый, А. Московстй чудак: первая частъромана «Москва». М.: Круг, 1926.
2. Семьян, Т.Ф. Визуалъный облик прозаического текста. Челябинск: Библиотека А. Миллера, 2006..
3. Эйхенбаум, Б.М. Олитературе. М, 1987.

А.Тиливалди-Хамраев (Казахстан, Алматы)

ПОЭТИКА ВОСТОЧНОГО ТЮРКСКОГО КЛАССИЦИЗМА 
(в сравнительном аспекте с литературой СУАР КНР)

Одним из ведущих направлений в уйгурской современной поэзии Казахстана является общетюркский 
восточный классицизм, проявившийся в своей полноте в восточных жанрах -  касыдах, китьа, газели, 
рубаи и дастанах, канонизация которых очень долгие века осуществлялась в рамках исламского религиоз- 
ного восприятия окружающей действительности и поэтики оранментализма [1].

Следует отметить, что позиция многовекового творческого метода - восточного классицизма в 
современной уйгурской поэзии -  была восстановлена и оживлена только во второй половине XX века. 
Ранее уйгурские поэты опровергали формы восточной поэзии как признаки старой сисгемы стихосло- 
жения и традиции. Однако они постепенно стали осваивать стилевые традиции 60-90-х годов и творчески 
переосмыслевать композиционные и жанровые особенности восточной поэзии. Самой главной особен- 
ностью произведений данного направления является построение стихотворения на основе развернутой 
метафоры и для него характерна структурная орнаментальность образов и композиции. В структуре стиха 
должен осуществиться принцип перехода от личного и субъективного фактора к всеобщему созерцанию 
единого начала. В целом стихи классической восточной направленности представляеіся подвижными, 
статичными и ритмически нединамичными, поэтому перед читателями возникают художественные 
образы своеобразного цветистого характера, где преобладает метафоризованный поэтический язык. На 
наш взгляд, кажется верным суждение Эрла МакКормака о теории метафоры: «Метафора предполагает 
определенное свойство между свойствами ее семантиченских референтов, поскольку она должна быть 
понята, а другой стороны, - несходство между ними, поскольку метафора призвана создавать некоторый 
новый смысл, то есть обладать суггестивностью» [2, 381]. Конечная цель метафоризации в уйгурских 
газелях направлена на создание нового семантического единого процесса, без которого было бы невоз- 
можно добиться экстатического ирреального состояния, эстетического постижения идеи божественной 
истины. В жанрах газели, мухаммаса, рубаи художественный эпитет часто занимают доминирующую 
функцию. Именно этим обстоятельством жанры восточной поэзии отличаются от народных форм 
стихотворений: кошугов, жыра, народных дастанов, где действие-предикат главный художественный 
признак поэтической системы. Поэтому движение ритма и мыслей в стихе динамично и быстросменяемо. 
Сравните, газели Турсун Ваһиди и обычные силлабические стихотворения Илахун Ушурова:

Газель
Бәлки роһ -жисмим әзәл-жанан, висалиңға пида, 
һэрнэ жанандин гөзәл гүл-гүл жамалиңға пида.
Ишқ китави қэйт қилмиш тэндиши йоқ дэп сени,
Әһли алэм эшшгэн бу нэқ баһариңға пида.
Таң либас ачти йүзүң, жирт илди һэм түн пэрдиси,
Ай хижил зикир эйлиди хуш һосүн-һалиііға пида.
Мениң һалимни көрүп сэнму ечиндиң, жан дедиң,
Пүтти сөз, ишқиң демэк мэнки гадайиға пида.
... Жанан висалиң бэһригэ мэйли зар өлгәй Қизиқ,
Тилиги униң адаққи меһир-вапариңға пида.
(Моя душа, моя сутъ ради твоеголика готова умеретъ,
Чтобы почувствоватъ усладу, тысячу раз готова умеретъ,
Ты лучшая средимира цветов, чтобы увидетъ твойликя готов умеретъ,
Книга моей страсти вновъ и вновъ говорит, что нет равных тебе 
Ты сама весна, прекрасна, создана всем миром, за это готовумеретъ 
Твой лик расцвел утром, а ночъ вынуждена закрытъ свой покров
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Увидевмойувядгиий вид, луна прячется от стыда,
Ты увидела мой печальный вид, крикнула «о, дугиа!»
Конец всяким словам, страстям, ты готова заменяумереть?
Пустъ за встречу наедине с возлюбленной, умирает Кизик /псевдоним поэта/,
Осталось всеголишь одно желание, за преданность ко мне хочу умеретъ)

Мунажиәт
Жүрсәм мән адилнщ йолини пайлап,
Жүрсәм мэн дадилниң дилин ят әйләп.
Жүрсәм мән күрәштә көвүктәк ләйләп,
Жүрсэм мэн бәс-бәстә өзэмни ойлап,
Яшисам, ишлисэм, бетэрэп беғэм,
Әпу эт, бәндәңни, яратқан егэм!
(Идя по пути справедливости,
За силъными личностями.
Воспевая их дуиіу,
Возможно, я в этой борьбе пошатнусь.
Если буду думать только о себе,
Буду просто жить, работать беспечно.
Тогда простименя, о человек, о Создатель!

Подстрочные переводы авт. -  А.Х.)

Внутренняя динамика газели Турсуна Ваһиди неподвижна, статична, мелодична и развивается 
исключтельно в рамках единого и сквозного образа «Пида» / жертвенность ради любви/. А силлабическое 
шестистишие Илахуна Ушурова имеет эпическую мотивированность и информационную нацеленность. 
Лирический герой открыто размышляет о том, что ему очень важно искать справедливость в жизни и 
защищатъ обездоленных и простых людей. Он не намерен думать только о себе, не может быть равно- 
душным ко всему и поэтому, если он ошибется в своих делах, просит прошения у создателя вселенной.

Конец второй половины XX и первой половины XXI века с точки зрения значимости восточных 
мотивов и сюжетов -  неповторимый, особенный гіериод в общественном, историко-культурном развитии 
уйгурского народа Казахстана. Поэзия этой поры сохраняет и приумножает богатый пласт вековых 
традиций восточного и собственно уйгурского словесного искусства и духовно-этических ценностей, 
органично синтезируя их с достижениями казахской, русской и европейской культуры и литературы. Это 
приводит к необыкновенному разнообразию форм и приемов поэтического мышления писателей. Особое 
место в этом процессе занимает творчество видных поэтов: Абдулхай Рози, Долкун Ясенов, Хезим 
Бахниязова, Халила Хамраева, Момуна Хамраева, Жамшита Розахунова. Их стихи полны скрытого 
символизма, доброты и иронии в проявлении игщ «любовных переживаний». Они непременно, как этого 
требует традиция, стараются зашифровать свое эмоциональное состояние, описание конечных целей 
своего произведения, которые испьггывает личный нарратор. Например, в произведениях мастеров 
современной уйгурской газели Д.Ясенова и М.Хамраева можно явственно ощутить гедонические и 
бунтарские мотивы, часто облеченные в форму классического уйгурского суфийского мировосприятия и 
трактов о мироздании. В классических произведених всегда можно обнаружить Возвышенный мир 
консервативных образов. Изысканный, метафорически цветистый язык уйгурской поэзии, ее квантита- 
тивная ритмичность и музыкальность помогли поэтам создать глубоко созвучный, условно украшенный и 
орнаментальный стиль, романтически прекрасный образный и эмоциональный мир. Именно поэтому 
восточные образцы уйгурской поэзии обладают некоторыми схожими для всего Востока ярко выражен- 
ными чертами. Обладая общими мотивами и сюжетами, жанровыми образцами, обусловленными, с 
одной стороны, общностъю тематики, а с другой -  спецификой данного вида искусства, поэзия уйгур- 
ского народа имеет отличительные признаки. Специфика развития общественной жизни и эстетические 
взгляды уйгурского народа Казахстана наложили свой отпечаток на характер развития словесного 
искусства. Во-первых, содержательная сторона газели уйгурских поэтов стала разнообразной, если у 
Халила Хамраева мы можем в истоках яюбви обнаружить социалистический пафос, то у Д.Ясенова и 
М.Хамраева наблюдается усиление этнокультурного компонента в произведении, но при этом домини- 
рует мотив любви в их произведениях. Отход от классических подходов в содержании газели встречался 
и раньше, в частности, в творчестве великого уйгурского поэта 18 века Залилия, уроженца Восточного 
Туркестана /ныне СУАР КНР/. Его газели отличались от современников сложной религиозной 
метафоричностью. До сих пор так, как писал Залилий, никто не пишет. Мотив искренний любви у него 
носит сгущенный религиозный оттенок, что указывает на то, что Залилий был серьезным знатоком
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религиозных учений. Вот почему чертами неповторимого поэтического высказывания отличаь 
восточные традиционные мотивы уйгурской поэзии. Они выделяется тщательно разработағ 
композицией, суфийского эзотерического и мистического колорита. Среди образцов восточной поэі 
наибольший интерес представляют произведения Бахниязова.

Көңлүм алдиң тамамэн мэндә қалмиди тақэт,
Өртинәдур вужудум, йоқі)ф болуш саламэт.
Ғ ериви эзим қилди ишқиң оти азави,
Муз эйлиди тенимни, тамам болди һараарэт,
Мэжнун болсун дедиңму, қайрилип бир бақмайсэн,
Немэ гуна қилдим мэн, салдиң башқа маламэт.
Чогдэк янган лалидэк лэвлириңни йошурдуң,
Пинһан болди мэн үчүн, сэндики хуш тәбиәт.
Әң болмиса чүшүмгэ кирип қалсаң йоқ арман,
Маңа дэркар вапалиқ, лазим әмәс маламэт.
Бәхнияз шор пешанэ болган эмэс, болмайду,
Чүнки бардур дилида саңа дегән муһаббэт.
«Бардур муһэббэт»
(Не осталосъ у  меня терпения, да, ты успокоил меня,
Пылает моя душа, потерял я здоровье.
В страдсиіъца превратили мои любовные муки,
Тело стало лъдом, огонъ ее концом.
Ты приказал бытъ мне Мажнуном, не посвящаешъ мне свой взгляд,
Какой грех совериіил, зачем превратила мою жизнъ в ад,
Скрыла свои красные алые губы, как потухший пепел,
В ад превратился для меня твой заразителъный смех,
Моя мечта -  увидетъ хотя бы во сне,
Умею бытъ преданным, нетуменя злогоумысла,
Бахнияз, ни когда не был жалким существом и не будет,
Потому что в сердце его живет любовъ к тебе. «Естъ любовъ».

Подстрочный перевод авт. -  А.

Газели, мухаммасы, касыды по идейно-тематическому и композиционному решению замеі 
отличаются от газелей великого уйгурского поэта Билала Назима и поэтов СУАР КНР. Они сложнь 
разнообразны по композиции, богаты по колориту. Заметно возрос интерес художника к приро, 
пейзажу, который становится неотъемлемой частью композиции и играет определенную роль в раскр 
тии содержания восточных образцов поэзии. Бахниязова интересовала суфийская символика, с помощі 
которой восточные поэты-мистики пытались передать то, что, в сущности, непередаваемо, то, ч 
находится вне логики, в подсознательной сфере.

Однако в отличие от своих предшественников поэтов-суфиев, в произведении которых воссоздает 
образ беззащитного героя, терзаемого недугами и немощью, у Бахниязова внезапно меняется эмоционағ 
ное состояние лирического героя. Поэт создает образ уверенного в своей правоте личного наррато] 
Таким образом, беззащитный герой перед мощью красоты возлюбленной в конце газели предстг 
уверенным перед читателями и заявляет, что его судьба не является трагичной «шор пешанә әм; 
болмайду», его муки от любви преодолимы, он может противопоставить свою пылающую любо 
«бардур дилида саңа дегән муһаббәт». Таким образом, содержание и идейная направленнос 
традиционного газеля в творчестве современногоуйгурского поэта постепенно видоизменяется.

В совремнное время уйгурская газель начинает приобретать социальное и бытовое начало. Однако э 
изменения почти не влияют на традиционную суфийскую символику в произведениях уйгурских авторс 
Ыапример, традиционная для суфизма дискретная дихотомия образов-символов представлена у Хали 
Хамраева в виде лика, взора возлюбленной и в виде предмета, скрывающего лицо, - шатра (локон 
предшествеников). Эта же гурия, которая в представлениях классических уйгурских поэтов ХҮ-ХІХ ве 
является высшей эманацией красоты, символом скрытой за покровами Истины, постигаемой ирраци 
нальным, мистическим путем ухода от этого несовершенного мира в мир более совершенный и созерг 
тельный. По мнению классических уйгурских поэтов, этот мир удивительно красив и поэтому читате. 
должны окунуться в него. В представлениях уйгурских поэтов суфийской традиции, процесс познан 
любви сродни опьянению, божественному экстазу и необходим для нравственного самосовершенс 
вования. Образ-символ мученичества «жапо» в стихотворении современных уйгурских поэтов созда 
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особуіо эротическую и эстетическую рецепцию действительности, присуіцую поэзии гіредыдуіцих 
поэтов-суфиев; в конечном итоге многие знаковые предметы суфиев (вино, кальян, камлание, куй-музыка 
и зикир-молитва) становятся не только средством достижения экстатического блажественного состояния, 
но и символом озарения калб-души, божественного откровения истины и любви. Уйгурские поэты 
предлагают разные лекарства от неземной тоски. Дпя Момуна Хамраева нежные ласки красавицы-гурии 
являются спасением от душевных переживаний. Для Х.Бахниязова «носут» -  знак нравственного 
гіадения, «гүл-яр», «пэри» ангел, человеческая любовь и радость бытия неотделимы от гармоничного 
мира природы, от экстатического состояния слитности, единения с ее красотой. Гармония в природе, по 
нарратору произведений Д.Ясенова, должна нести человеческой душе свет истины и блаженство, но 
только в том случае, если эта душа не отравлена ненавистью. Современные поэты осознанно и неосоз- 
нанно интерпретируют суфийскую традицию, внося туда социальные мотивы, и создают художественное 
полотно, открывающее процесс постижения божественного.

Подчеркиваем, чго суфийская рецепция в современной уйгурской поэзии как высокий пафос 
составляет национальную стилевую традицию, неизменно сопутствует развитию классицизма в литера- 
туре. Поэтому классические произведения с точки зрения их интерпретации в представлении 
современных уйгурских поэтов -  своего рода «кладезь» их эстетической системы. С.Л. Каганович писала: 
«Вникните в сущность суфийских стихов, прочтите его даже просто как творения -  и вы убедитесь, что 
оно есть высокий поэтический гіризыв к романтической жизни, а священные книги Востока, в таком 
случае (Библия, Коран, Авеста), -  несомненный образец для подражания» [3,223].

Можно выделить следующие художественные особенности, сближающие «восточный романтизм» и 
любовную лирику уйгурских поэтов модернистов конца XX и начала XXI века: субъективизм («на мою 
голову села птица счастия» - Х.Бахниязов), психологизм («Льются слезы из моих глазах, ты убиваешь 
иронией меня»), преобладание изобразительности над выразительностью, канонизированность поэтичес- 
ких средств, вненациональность сравнений: «Ай йүзиц» (луноликая), «Муз жүрэк» (ледяное сердце), 
эмоционально-оценочная метафоризация, высокая степень ассоциативности, контрастность и музыкаль- 
ность. Восточному суфийскому символизму чужды традиционные модернистические концепции двоеми- 
рия, дисгармоничностъ миросозерцания, пафос отрицания действительности, как не соответствующие 
идеалу бытия, и неразрешимый конфликт материального и идеального. Эти структурные отличия скорее 
углубляют, чем отрицают проблему сопоставления.
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РИФМЕННАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ МОТИВИОЙ СИСТЕМЫ СТИХА М.В. ЛОМОНОСОВА

Тезис об особой семантической роли рифмы в структуре поэтического текста давно стал одной из 
составляющих современной стиховедческой аксиоматики. Вьщеленность конечных слов стиха перед 
паузой (тем более, если они подчеркнуты созвучиями) делает их тематическими доминантами, «катали- 
заторами поэтической мысли» [12; 16]; более того, по словам Ю.М. Лотмана, «именно с рифмы начинает- 
ся та конструкция содержания, которая составляет характерную черту поэзии»[9, 61]. Однако несмотря 
на то, что значения слов, находящихся на финальных позициях стихов, обычно оказываются в центре 
внимания исследователей при анализе отдельного поэтического текста [см, напр., статьи сб.: 1; 2; 11 и 
др.], заключения о частеречном составе корпуса рифм поэтов традиционно делаются на основе подсчета 
словоупотреблений [см.: 5; 6; 15 и др.]. Так, рассматривая пореформенный этап становления русской 
рифмы, М.Л. Гаспаров отмечал, что в силлабическом стихе Кантемира «глагольных рифм было 33%, у 
Ломоносова -  28%», «век спустя у Пушкина -  16%; за счет этого падения глагольных возрастала прежде 
всего рифмовка существительных» [6, 85]. Оставляя в стороне вопрос о корректности статистических 
данных, основанных на выборках, отметим, что по данным Словаря рифм М.В. Ломоносова [13] если 
частотность словоупотреблений лексико-грамматических форм у поэта, действительно, демонстрирует 
вьщвижение на первое место существительного, то подсчет лемм позволяет обнаружить реальное лекси- 
ческое разнообразие частей речи на рифме. Так, наибольщее лексическое разнообразие демонстри-руют
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