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ФОРМУЛЬНАЯ СТИЛИСТИКА 
В КОНТЕКСТЕ ТРУДОВ Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА 

 
Статья написана в рамках грантового проекта Комитета науки Министерства об-

разования и науки Республики Казахстан «AP09261377 Исследование художественно-
определительной системы, «формульной» стилистики и грамматики поэзии жырау XV-
XVIII веков. Частотный словарь»// «This research has been/was/is funded by the Science 
Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. 
AP09261377)» 

 
Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам устной теории жанровых 

форм казахского фольклора и функционально связанных с ней стилистики и искусства 
слова в контексте трудов выдающегося казахского ученого, автора многочисленных тру-
дов – Чокан Чингисовича Валиханова. При этом особое внимание уделяется основному 
методу исследований Ч.Ч. Валиханова, его взгляду «изнутри самой традиции», что позво-
ляет учитывать и компаративистику, и сравнительно-исторический, и типологический, и 
системный методы и метод анализа.  

Авторы статьи подчеркивают, что первый казахский фольклорист, Ч.Ч. Валиханов 
стоит у истоков публицистики, выступает как мастер очерка, а его «Заметки…», «Запис-
ки…», «Очерки…» требуют комплексного исследования, поскольку именно он предвидел 
многие направления современной устной теории и мировой фольклористики, а его це-
лостный историко-этнографический подход к анализу фольклора и искусства слова тюрк-
ских народов имеет практическое и методологическое значение как для устной теории, 
так и для мирового эпосоведения. В исследование в качестве теоретико-
методологической базы, позволяющей найти надежный инструментарий для практиче-
ского исследования, является устная теория Пэрри-Лорда, которая может быть примени-
ма к казахскому фольклору и в целом к фольклору тюркских народов. 

 Ключевые слова: жанр, Чокан Валиханов, теория Пэрри-Лорда, традиция, формуль-
ный стиль, искусство слова, Степное знание, жанровая форма. 

  
Общая характеристика. Ч.Ч. Валиханов – один из ярких представителей ориентали-

стов XIX века, который смог верно оценить красоту и уникальное богатство древней 
культуры кочевья, и через известные в то время науке закономерности выявить общие 
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пути развития эпической традиции, забытые к Новому времени европейскими народами. 
Его предвидения во многом определили направления тюркской и мировой современной 
фольклористики, ведь именно Ч.Ч.Валиханов ясно осознавал древнейшие истоки 
тюркского языка и эпоса. Единая в своем развитии, устная традиция тюркских кочевни-
ков впервые предстала в трудах ученого не только во всем ее жанрово-видовом богатстве 
и структурном своеобразии, но и «изнутри традиции» и при блестящем использовании им 
передовых научных методов востоковедения. Такой метод – «взгляд изнутри традиции» – 
имеет важное и перспективное значение для фольклористики, эпосоведения, искусства 
слова. 

Как известно, в мировой фольклористике господствуют основные теории происхож-
дения эпоса, которые прекрасно представлены в книге Е.М. Мелетинского «Происхожде-
ние героического эпоса». Е.М. Мелетинский подробно описал школы, перечислил основ-
ных представителей этих школ: исторической (К. и M. Чедвики); неомифологической-
английской (Ф. Рэглан), голландской (Ян де Фриз), французской (Ш.Отран, Э.Миро, 
Ж.Дюмезиль). Среди теорий, подверженных тщательному разбору российского ученого, 
есть и устная теория американских исследователей ХХ века М.Пэрри и А.Б. Лорда, кото-
рая, несмотря на критику разных национальных школ фольклористики и эпосоведения, 
все же не утратила своей продуктивности и методологической ценности.  

Для нашего исследования важен именно тот пункт критики, где Е.М. Мелетинский, 
отмечает, что даже А.Лорд, выводящий «поэтический стиль из поэтической техники уст-
ного творчества, не сомневается в мифологическом происхождении содержания эпиче-
ских формул» (Мелетинский, 1963:12). Наши исследования подтверждают и при этом у 
них не вызывает сомнение, что М.Пэрри и А.Лорд находятся на верном пути: традицион-
ный язык и стиль казахского устного эпоса, его поэтические формы полнокровно живут 
своими древними формулами и формульными сочетаниями – основным средством устно-
стилевой техники, восходящей, на наш взгляд, к начальным основаниям эпоса, к явлени-
ям суггестивного порядка: архаическому мифу, обряду и ритуалу. И, здесь важно также 
отметить мнение казахстанского ученого-исследователя Б.Ш. Абылкасимова, заметивше-
го, что в науке «усилился интерес к изучению проблем, связанных с повторами, с такими 
особенностями повтора, как формульность, устойчивость позиции слов, устойчивость 
стилистических блоков» (Абылкасимов, 1984:71).  

Нам в данной статье и в целом в проекте отмечается необходимость использования 
метода Пэрри-Лорда, поскольку мы изучаем формульный стиль и устно-стилевую техни-
ку в поэзии жырау XV-XVIII веков. Нас интересует эпическая формула, ее функциониро-
вание, ее воссоздание в жесткой метрической схеме жыра, и самое основное, тот закон, 
согласно которому, будучи «основной структурной единицей устного текста» формула 
всегда и неизменно имеет свое постоянное положение, выступая в форме самых разнооб-
разных устойчивых лексических единиц» (Жанабаев, Акберды, 2017: 4). 

В книге «Сказитель» А.Б. Лорда изложены основные положения устной теории, и, по 
словам авторов Предисловия, она давно уже стала классической. Однако следует особо 
почеркнуть, что Ч.Ч. Валиханов в ХІХ веке не мог знать ни этой книги, ни самой устной 
теории, ведь к этим границам сама американская фольклористика вышла только в первой 
половине ХХ века. Однако в силу глубокого знания и понимания специфики степного 
певческого искусства, Ч.Ч. Валиханов выдвинул целый ряд идей, важных для устной тео-
рии, исследующей искусство слова, и, при этом он находился в самой сердцевине испол-
нительского процесса, знал его изнутри, изначально и непосредственно как практик-
фольклорист. Именно он впервые записал из уст кочевых певцов известные эпосы, пред-
ставил основные образцы жанров устного творчества казахов ХІХ века, подробно описал 
их формы, цели и практику исполнения. 
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 В данной статье и во многих других исследованиях казахстанских учёных подчёрки-
вается особый интерес к формульному стилю устных речений казахских XV-XVIII жырау 
веков, использующих жыр как традиционную форму героических сказаний и как форму 
философских и назидательно-дидактических песен (толгау). Так, культуролог А.Б. Наур-
збаева отмечает, что феномен жырау «вызывает интерес исследователей из различных 
научных сфер в силу своей сложной природы и свойственной полифункциональности» и 
различные дисциплины осмысляли этот объект с позиции своих методологических осно-
ваний (Наурзбаева, 2017: 27). 

Актуальность, цель и объект исследования.  Подход к устному творчеству, предло-
женный Ч.Ч. Валихановым в виде взгляда «изнутри самой традиции», его целостный 
взгляд на поэтический язык, на историю актуализировал и цель исследования: выявить 
новизну, востребованность и продуктивность научных идей казахского ученого XIX века 
в свете современной устной теории Пэрри-Лорда, к которой сегодня обращено внимание 
многих фольклористов мира и это особо подчеркивает актуальность исследования. Тем 
более, что еще Ч.Ч. Валиханов исходил из примата устойчивых древних форм народной 
поэзии как непреходящей ценности. Он зафиксировал важнейшие исторические измене-
ния в жанровой структуре эпоса и фольклора ХІХ века.  

Методы и научно-теоретическая база исследования. Поскольку исследование устной 
эпической и народнопоэтической традиции кочевников способно пролить свет на многие 
проблемы, стоящие перед фольклористами, в большинстве своем обращенных лишь к 
своей национальной эпике и во всей своей полноте даже не представляющих, насколько 
может быть полезна и устная теория Пэрри-Лорда в сочетании с идеями Ч.Ч. Валиханова, 
нами предпринята попытка объединить достижения этих двух выдающихся школ, в сово-
купности решающих некоторые важные проблемы эпоса такие, как изучения эпосогенеза, 
поэтической формы, роль формул в эпической традиции и ее значение для реконструкции 
древнего языка и мифа и т.д. Ведь именно в силу специфики многовекового и непрерыв-
ного развития устная эпическая культура кочевников смогла сохранить важные законо-
мерности, свойства и признаки мирового эпического развития, утраченных оседлыми 
народами в потоке истории.  

Метод устной теории Пэрри-Лорда, в особенности формульный стиль, устно-стилевая 
техника и формульная грамматика, как и целостный подход «изнутри самой традиции» 
Ч.Ч. Валиханова, – это, на наш взгляд, сегодня наиболее продуктивный путь для дисци-
плин, изучающих различные аспекты мировой фольклористики и эпосоведения, а также – 
для «осмысления и реконструкции духовного универсума кочевого общества» (От авто-
ров, 1993: 5). 

Методологический принцип казахского ученого исходит из осознания им этой 
изначальной непрерывноой традиции, специфической школы Степного знания. В 
глубокой древности оно выступало мифом-рассказом о тотеме-покровителе рода, а в 
процессе развития социально-исторической жизни вследствие демифологизации и 
десакрализации оно стало устной эпической традицией, сохранившей однако важные 
сакральные элементы (например, культ предков, аруахов, почитание огня и языческие 
обряды, следы тенгрианства и т.д.).  

Интеллектуальной частью этого грандиозного Степного знания стал устный степной 
эпос кочевников.  Ч.Ч. Валиханов использовал и метод прямой записи. Непосредствен-
но из уст исполнителей им были записаны такие ценные памятники казахской и кыргыз-
ской устной эпической культуры, как отрывок из Манаса «Смерть Кукетай хана и его по-
минки» и эпос «Козы-Корпеш и Баян Слу». Его последователи: М.О. Ауэзов, А.Х. Мар-
гулан, А.Абылкасимов, С.Аджигалиев, А.Аманжолов, Р.Бердибаев, С.Негимов, 
Е.Турсунов использовали и другие. 
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Следует подчеркнуть, что формулы и формульные сочетания несут в своих семанти-
ческих ядрах подтексты, глубинные смыслы, концентрированное значение идеи и основа-
тельность, придающие всему устному высказыванию философский или патриотический, 
героический характер. Например, в походной песне Махамбета, исследователь 
А.Жаксылыков отмечает признак экспрессии, многочисленные повторы, аллитерацион-
ную ритмику, моноримы, анафору, редифы, выразительно эстетизирующие «идею дви-
жения, наступления, атаки, бурного нашествия» (Жаксылыков, 2013: 241-312), именно 
поэтому обращаясь всякий раз к устной практике, певец оттачивает при любой возмож-
ности свое мастерство. В конкурентной певческой среде он быстро привыкает к импрови-
зации на заданную тему, а иногда и продумывая, и запоминая песню заранее перед пред-
стоящей схваткой с другим акыном. Акыну важно овладеть поэтической формой, устной 
стилевой техникой, словесно-художественными средствами, темой, богатством и различ-
ными видами рифм. Вся эта, живущая в народе единым ритмом, могучая, полноводная 
масса историй, преданий, эпосов, лирических жанров и эпических мотивов, – составляет 
содержательный арсенал певца, его интеллектуальную мощь, его поэтический облик. Пе-
вец создает и исполняет эпическое сказание прошлого как достоверное повествование о 
своем племени, о предках, о народе. Певцы представляют разные социальные группы и 
политический облик, имеют свой жанр и свой тематический репертуар. Но любой из этих 
исполнителей не сможет слагать, усваивать и передавать свои песни вне единой тради-
ции, и ничего кроме степной поэтической традиции у них нет. К такому мнению, пишет 
А.Б. Лорд, пришел и М.Пэрри (Лорд, https://vk.com/wall209887955_2131). 

Для исследователей эпоса особенно ценно мнение исследователя Ж.Ж. Бектурова, 
высказавшего глубокое суждение о том, что закреплению в тексте древних слов и образов 
способствовала прежде всего сама стихотворная форма произведений (очевидно действие 
т.н. «закона формульности», разработанного в трудах Парри и Лорда (Бектуров, 1989:48). 
Этот «действительный факт» мы и объясняем традицией и действием той устной техники, 
о которой писали М.Пэрри и А.Лорд. Весь процесс создания, исполнения и передачи уст-
ных эпических произведений есть традиция, устное искусство многовековой техники ска-
зителей одной среды.  

Заключение. В результате проведенного исследования, не останавливаясь в рамках 
данной статьи на конкретных примерах, иллюстрирующих предложенные теоретические 
разыскания, мы пришли к следующим выводам: 

 1. Роль Ч.Ч. Валиханова и его вклад в эпосоведение имеет важное значение и требует 
комплексного исследования. В трудах ЧЧ. Валиханова мы все же находим ответы на та-
кие вопросы устной теории М.Пэрри и А.Лорда, как вопрос об авторстве и исполнитель-
стве, о народности эпоса, о природе и значении устно-стилевой техники и формульности 
поэзии и самое главное – о процессе и природе исполнительства. Эти ответы мы находим 
в следующих трудах казахского ученого: «О формах казахской народной поэзии», «Очер-
ки Джунгарии», «Заметки по истории южносибирских племен», «Киргизское родосло-
вие», «Следы шаманства у киргизов». 

2. Ч.Ч. Валиханов, будучи полилогом, и, хорошо зная тюркские языки, степную уст-
ную традицию и достижения современного ему классического востоковедения, впервые в 
науке использовал такой метод исследования, который мы обозначили как взгляд «изнут-
ри самой традиции», что способствует более основательному и более эффективному изу-
чению национальной специфики и структуры устного эпоса.  

3. Перспективное значение идей Ч.Ч. Валиханова заключается в том, что его идеи не 
противоречат, а значительно дополняют и обогащают современную устную теорию 
американских эпосоведов. В совокупности эти две методологии отвечают на вызовы со-
временной критики и открывают новые направления исследований в сфере эпоса и фоль-

https://vk.com/wall209887955_2131
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клора, а особенности в сфере генезиса форм, поиска общей родины мифа, эпоса и поэти-
ческого слова; имеют важное значение для формульной стилистики. 

4. Из работ казахского ученого вытекает, что устное знание кочевников – это единая и 
целостная в своем развитии, всегда и повсеместно функционирующая музыкально-
словесная традиция, во всех ее родах, видах и жанрах. Эта традиция сформирована древ-
нейшей средой – основным условием становления певцов. Эта идеальный источник жиз-
ни степного эпоса, его зарождения, пропевания, запоминания, передачи. При этом обога-
щается комплекс устно-стилевых технических средств и приемов и «формульный язык». 

Таким образом, изучение вопросов формульной стилистики в контексте трудов Ч.Ч. Ва-
лиханова актуально, поскольку именно первый казахский ученый-востоковед внес неоцени-
мый вклад в эпосоведение, и, естественно, в современную устную теорию, формульной сти-
листики, которые последовательно разрабатываются отечественными и зарубежными учё-
ными, в частности, американским исследователем Перри Лордом. Богатое научное и куль-
турно-историческое наследие Ч.Ч. Валиханова имеет непреходящее значение для тюркского 
и мирового эпосоведения, для духовного возрождения тюркоязычных народов. 
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FORMULA STYLISM 
IN THE CONTEXT OF THE WORKS OF CH.CH. VALIKHANOV 

 
An article within the framework of the grant project of the Science Committee of the Minis-

try of Education and Science of the Republic of Kazakhstan “AP09261377 Research of the artis-
tic identification system,“ formulaic ”stylistics and grammar of zhyrau poetry of the XV-XVIII 
centuries. Frequency Dictionary "//" This research has been / was / is funded by the Science 
Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Grant No. 
AP09261377) " 

 
Resume: The article is devoted to the actual problems of the oral theory of genre forms of 

Kazakh folklore and the stylistics and art of words functionally related to it in the context of the 
works of the outstanding Kazakh scientist, author of numerous works - Chokan Chingisovich 
Valikhanov. At the same time, special attention is paid to the main research method of Ch.Ch. 
Valikhanov, his view “from within the tradition itself”, which allows one to take into account 
comparative studies, comparative-historical, typological, and systemic methods and methods of 
analysis. 

The authors of the article emphasize that the first Kazakh folklorist, Ch.Ch. Valikhanov 
stands at the origins of journalism, acts as a master of essay, and his "Notes ...", "Notes ...", 
"Essays ..." the approach to the analysis of folklore and the art of speech of the Turkic peoples 
has practical and methodological significance both for oral theory and for world epic studies. In 
the study, as a theoretical and methodological base that allows you to find a reliable toolkit for 
practical research, is the oral theory of Perry-Lord, which can be applied to Kazakh folklore and 
in general to the folklore of the Turkic peoples. 

 Key words: genre, Chokan Valikhanov, Perry-Lord's theory, tradition, formulaic style, 
word art, Steppe knowledge, genre form. 
  


