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ЗВУКОВЫЕ И 
РИТМИКО-

ИНТОНАЦИОННЫЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

В ПОЭЗИИ Ж Ы Р А У И 
В РУССКОМ ПЕРЕВОДЕ 

Поэтическая система произведений жырау - система, в кото
рой реализуются древнейшие функциональные, историко-гене-
тическис связи, «связи, к тому же подверженные динамическим 
изменениям и сдвигам» [1]. Методика историко-структурного 
анализа уровней языка была предложена ученым Ж. Бектуро-
вым и разработана нами применительно к анализу памятников 
поэзии жырау XV-XVIII веков и как методология воссоздания 
(реконструкции) их в русском художественном переводе. 

Очертим видимые контуры поэтической системы. 
К ним мы относим: а) языковой, лингвистический, или смыс

ловой комплекс, в составе которого имеются следующие уров
ни: фонологический, морфологический, лексико-ссмантичес-
кий, синтаксический; б) фактурный (структурный) комплекс, 
в составе которого имеются все стихотворные и формульные 
закономерности: ритмомелодический строй, размер стиха, все
возможные формулы, строфика, композиция, анафора, редиф, 
внутренняя рифма, монорим, стилистические приемы (стиле-
образующис факторы, стилевые однородные явления), тради
ционные формульные способы изображения действительности 
и описания внутреннего состояния лирического героя, функции 
устойчивых тропов, символов, архетипов и т.д. 

Поэтическая система произведений жырау — это опреде
ленный этап эволюции тюркской художественной речи, языка 
и стиля, тюркской художественной формы. Уже на уровне рит
ма мы можем видеть, что все уровни и элементы поэтического 
текста жырау взаимозависимы и объединены одной общей за
дачей - показать во всей полноте сложившуюся картину живой 
национально-эстетической действительности произведения. 
Таким образом, поэтическая система того или иного произве
дения состоит из различных взаимосвязанных, органически 
единых и цельных подсистем (ритмомелодическая, художест
венно-образная, мотивная и др.), обнаруживая лини, во всей 
совокупности единое самобытное художественное целое. Она 
- показатель эволюции его стиля и жанра на искомом истори
ческом срезе культуры. При всей сложной специфике, своеоб
разии и многомерности художественно-эстетическою явления 
жырау мы пользуемся в своей работе методологическими прин-
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цииами последователей исторической школы, 
как: Н. Кравцова, Б. Путилова, И. Шталь, Ф. Се
ливанова, Е. Турсунова, Ш. Ибраева, Ж. Бекту-
рова, Л. Сауки, Е. Мелетииского и т.д. В связи 
с анализом поэтической системы произведения 
жырау и спецификой ее воссоздания в художест
венном переводе следует коснуться понятия «ху
дожественный перевод». 

Полноценный, стилистически адекватный 
художественный перевод есть законченное 
единство разных сторон и элементов на ином 
языке нового произведения, образующее самос
тоятельную «стилевую целостность» [2]. Она, 
эта новая целостность, подобна форме и содер
жанию оригинального художественного произ
ведения, диктуется его изначальными закономер
ностями, поэтому в переводном произведении 
мы тоже должны обнаружить органическую 
связь всех структурно-семантических элементов 
и уровней, прежде всего, с ритмом, интонацией, 
синтаксическим построением речи, звуковым 
ее строем, уловить исторически и генетически 
развивающиеся связи структур от простого к 
сложному, от различных элементов поэтической 
системы к самой поэтической системе как цело
стно-эстетическому представлению. 

На фонологическом уровне это - воспроиз
ведение звуковых закономерностей переводи
мого текста средствами переводящего, родного, 
языка. Назовем это звучащей картиной худо
жественного мира, или «фреймом». Стало об
щим местом отмечать, что жырау великолепно 
используют звукопись, когда изображают дроб
ный стук конских копыт, звуки битвы или ржа
ние коней. Совсем ничего не говорится о более 
широкой специфике художественной изобра
зительности и функциональных возможностях 
тюркской звукосемантики, о том, что звукопись 
в тюркском стихе способна так же динамично и 
полнокровно воссоздавать ритм и пространство, 
изображать движение души лирического героя, 
его настроение. Столь богато такой художест
венный прием проявляет себя в жанре коштасу-
прощания Казтугана жырау: 

Алац да, алан., алацжурт... 
Слушатель (читатель) представляет не толь

ко возникающие друг за другом степные прост
ранства - алац, панораму, следующую за пано
рамой, - зрительно, но, включенный в процесс 
размеренного ритма, воспринимает движение не 
как созерцатель, а как слушатель, движущийся 
вместе с «фреймом» - картиной кочевой жизни»: 
ритм коня, конного войска, целого кочевья: Алац 
да, алац, алан журт... 

Более того, путем троекратного звукового 
повтора именно этого слова - алац - автор наг
нетает особое состояние тревоги и грусти, смя
тения. Эффект достигается вследствие троек
ратного использования значения этого слова в 
контексте алац - беспокойство, тревога, алан-
дау - тревожиться, беспокоиться. Так, регулярно 
повторяясь, слово это создает особый смысл, со
держанием которого становится трагедия души 
лирического героя, вождя, покидающего родные 
пространства. Так создастся не только особый 
ритм, но и особое состояние, а сам этот прием 
повтора восходит к традиции первобытной ма
гии, суггестии, внушению. Ритм есть основа и 
сила всякого искусства. Зрительный и звуковой 
миры жырау, героических певцов, организованы 
благодаря ритму, начальному природному пер
воэлементу. Древний казахский жыр-семислож-
ник, как и миф, есть символическое воплощение 
модели мира в художественной плоскости. Ес
ли миф объясняет существующий социальный 
и космический порядок так, чтоб поддерживать 
этот порядок, исключая необъяснимые события 
и безвыходные коллизии, то и каноническая фор
ма жырау активно организует всю систему лиро-
эпического произведения жырау, приводит се «к 
порядку, строгости». Оставаясь господствующей 
художественной формой тюркской поэзии, жыр 
на протяжении многих веков был ведущим сти
хотворным размером, и, подобно мифу, объяс
няющему и утверждающему высший космичес
кий и земной социальный порядок, сохранял 
память жанровых и генетических оснований. В 
структуре жыра емко укладываются всевозмож
ные повторения на всех уровнях и звеньях поэти
ческого высказывания жырау. Они предстают 
как стилевая система в общем развитии, начи
ная с повторов на уровне звукописи и заканчивая 
объемными ритмо-синтаксическими формами, 
устойчивыми тирадами. Эти формы представ
лены как «полный набор ритмико-синтаксичес-
ких единиц, появляющимися в тексте периоди
чески, полупериодически или эпизодически» 
[3], всегда выступая как однородные стилевые 
явления, «модели», «образцы». Наблюдения по
казывают, что в пределах ссмисложного размера 
произведений жырау идеально функционирует 
«система содержательно-стилистических моде
лей - общих мест, мотивов, образных формул из 
общеэпического и общефольклорного фонда, за
данная темой и зависимой в конкретном форми
ровании от исполнителя» [4]. 

«Повторы, - пишет Н.В. Кидайш-Покровс-
кая, - создаются также многократным употрсб-
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лснисм статичных художественных образных 
«формул» при передаче определенных настрое
ний, состояний» [5]. Такой повтор объясняется 
не только явлением синкретизма ритма и мыш
ления, но и универсальной для кочевников фор
мой отражения действительности, также восхо
дящей к магии, суггестии. С глубокой древности 
повторы, ритмические круговращения, уходы и 
возвраты кочевников-батыров, героев, цикличес
ких событий и космических и атмосферных яв
лений обладали особой сакральностью, наделя
лись магическими признаками, функциями. Эти 
жанровые формы хранились в эпической памяти 
жырау, генеалогия и эволюция которых обнару
живается, согласно мнению ученого Е. Турсуно-
ва, еще в I тысячелетии до н.э. [б]. 

Вот изображение Шалкиизом жырау неприс
тупности и могущества горы: 

Аскар, аскар, аскар тау... и / и / и / / 
За традиционным образом могучей и высо

кой горы автор-кочевник по мерс раскрытия со
держания толгау изображает характер, мощь и 
независимость гордого, высокого духом челове
ка, готового к трудностям. 

Аскар - неприступная, высокая гора. Но гера 
здесь выступает как эпитет, характеризующий 
символ духа человека. Традиционный эпитет 
аскар включает в свой состав различные поло
жительные характеристики человека (опора, за
щита. У казахов встречается устойчивое выра
жение аскар тауым - моя опора). 

Такой художественный прием троекратного 
повтора выполняет важную эстетическую функ
цию — усиливает мощь образа горы и раскрыва
ет мощь духовной силы человека. Выступая в 
форме зачина всего толгау, ритм стиха-зачина 
создаст особое философское, возвышенно-ро

мантическое настроение, создаст неповторимую 
мелодику. Мелодика речи, как и динамика, - важ
ный компонент интонации, которая предельно 
«обогащает художественные образы, усиливает 
воздействие... на слушателей. Она вместе со 
звуковой стороной речи образует ритм..., кото
рый не только как неосознанный аккомпанемент, 
но и как важный фактор семантики и экспрессии 
сопровождает речь от начальной формулы до ко
нечной» [7]. 

Ритмическая основа и звуковое оформле
ние в поэзии жырау имеют первостепенное 
значение. Персводовсд Н.Ж. Сагандыкова вер
но отмечает, что, включая трехкратный повтор, 
«автор задаст определенную интонацию, ко
торая неразрывно гармонирует с ритмической 
организацией стиха» в тесной зависимости от 
«содержания, темы, назначения того или иного 
произведения» [8]. 

Как видим, уровни поэтической системы, 
ритмико-интопационная основа и образно-тема
тический план находят свое целостное и функ
циональное окончательное воплощение в жанре 
создаваемого произведения. Таковы классиче
ские в тюркской поэтической культуре жанры и 
жанровые формы: арнау, мактау, каргыс, ундсу, 
бага, терме, крштасу, ж^бату, еспрту, жыр, тер
ме, толгау и т.д. 

Уже на фонологическом уровне возможно 
создание звуковых, пространственных, цвето
вых и иных образов, особой мелодики, интона
ционных рисунков. Правильно организованная 
инструментовка стиха обогащает зачин и спо
собствует развитию нужной темы и мотивов. В 
этих звуковых формулах, как видим, всегда за
ключена высокая содержательность, предельная 
концентрация художественной идеи. 
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