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В В Е Д Е Н И Е

Цели и задачи данной дисциплины определяются тем, что 
изучающий чувашское и тюркское стихосложение в сравни
тельно-историческом плане должен будет получить представ
ление о чувашской поэзии как  системе исторической, слож ив
шейся в результате эволюции ее отдельных элементов в р а з 
личные исторические эпохи. В итоге те известные поэтичес
кие формы и художественные образцы национальной л и тер а
туры, которые в настоящее время для  студентов являю тся 
суммой фактов, должны выстроиться в определенной истори
ческой перспективе.

Учитывая генетические связи поэтических традиций совре
менных тюркоязычных народов с поэтикой древнетюркской 
литературы и фольклора, целсообразно изучать их в аспекте 
преемственности и развития традиций. При этом поэтику до- 
национального стиха нужно рассматривать как  общ етю рк
ское наследие или предшествующий этап собственно нацио
нального стиха. Тюркоязычные народы, которые по воле исто
рии не могли унаследовать стиховые традиции классической 
тюркоязычной литературы, будут обращ аться прежде всего 
к традициям устной, а не письменной литературы.

Эта особенность учтена при составлении настоящего посо
бия. Здесь не рассматриваю тся тексты орхоно-енисейских п а 
мятников, которые, несомненно, отраж аю т устные традиции 
древних тюрков. М ало уделено внимания и изучению песен
ных традиций тюркоязычных народов. В пособии отсутствует 
большой раздел спецкурса— «Поэтика общетюркского стиха».

В работе сделана попытка изучения таких ж анров чуваш 
ского народного речевого стиха, как языческие заговоры, мо
литвы и наговор дружки. Отдельные компоненты стихотвор
ной речи (строфа, ритм, различные повторы) анализируются 
в плане их эволюции, развития.

Первые заметки о чувашском стихе относятся к дооктя
брьскому периоду (попутные высказывания А. А. Фукс, 
В. А. Сбоева, Н. ЕЕ Ашмарина, Ф. Е. Корша и Е. И. Комисса
рова),  в которых чувашский стих рассматривался через приз
му русского классического стиха и системы русского стихо
сложения, с точки зрения выявления сходства двух совершен
но разных систем. Определителем качества чувашского стиха 
выступала форма русского книжного стиха.

Ш агом вперед в изучении народного стиха явились 20—- 
30-е годы: выпускаются специальные труды о чувашской пес
не, ведутся споры о национальном стихе и реформе письмен



ной поэзии1. Но изучение системы стиха сводилось в основном 
к изучению размеров, стоп. Исследователи по-прежнему р ас
см атривали  ее по европейскому типу как построения ям би
ческих, хореических и прочих стоп. Т акая  тенденция исследо
вателей  объяснима двумя основными причинами. Во-первых, 
в период бурного роста национального самосознания иссле
дователям  хотелось видеть чувашскую народную поэзию на 
уровне европейской классической поэзии, хотелось показать 
прелесть народной поэзии по принципу сходства, а не р азл и 
чия и национального своеобразия; во-вторых, принцип сход
ства ими был перенят по традиции.

Ч уваш ское стиховедение выделилось в раздел литерату
роведческой науки в 50— 60-е годы. В работах Н. И. И ванова2 
и Н. Р. Р о м ан о ва3, сделана попытка выявить национальную 
специфику чувашского стиха и определить систему стихосло
ж ения народных песен.

Во все три периода изучения чувашского стиха господст
вовало  мнение о силлабо-тонической системе чувашских пе
сен. Анализ стиха ограничивался выявлением ударений в сло
вах  и стопах в строке. Споры о специфике чувашских народ
ных песен (вернее — о разм ерах) затмили другие, не менее 
важ ны е вопросы: вопросы звуковых, лексических и интонаци
онно-синтаксических повторов, строфики и т. д. Указанные 
исследования носили описательный характер. В них еще от
сутствовали жанровы й и ареальный подходы к стиху. А вы
воды, сделанные на основе анализа  текстов песен, относились 
и к речевым стихам (заговорам, молитвословиям и благопо- 
ж еланиям , наговору др у ж ки ).

В данном учебном пособии чувашское стихосложение р ас
см атривается в контексте духовной культуры народа как  це
лостная  и исторически разви ваю щ аяся  система. Стихотвор
н ая  речь анализируется с учетом ж анровы х различий устных 
поэтических произведений, а ж а н р ы — по принадлежности по
этических произведений различным этнографическим груп
пам чувашей. Ареальное изучение поэтики стиха долж но спо
собствовать ее успешной реконструкции, особенно в части 
новочувашского периода. Н а практических занятиях данного

1 См.: Золотов Н. Я. Краткий очерк народной поэзии чуваш. Ч ебокса
ры, 1928; Никольский Н. В. Конспект по истории народной музыки у  на
родностей П оволж ья. К азань, 1920; Павлов Ф. П. Речитативы в чуваш
ской народной песне.— К расное ж ало. Чебоксары, 1923; К узнецов-Кели Г. И. 
О поэтических формах. — Сунтал, 1927, №  9, 10; 1928, №  3, 10; Ли. Опять
о  формах чувашской поэзии. — Сунтал, 1927, №  10 и др.

2 См.: И ванов Н. И. О чувашском народном стихосложении. Ч ебок
сары, Чувашгиз, 1957; Он ж е. Чувашский стих (на чуваш, я з .). Ч ебокса
ры, Чуваш, кн. изд-во, 1977 и др.

3 Романов Н. Р . Техника и формы народных песен (на чуваш, я з . ) .—
В кн.: Вопросы чувашского стихосложения и стилистики. Чебоксары, Ч у
ваш гиз, 1957.



спецкурса студенты должны заняться картографированием 
поэтики чувашского народного стиха и выявить локальные 
особенности поэтики стиха, истоки которых тесно связаны 
с историей формирования и развития различных этнограф и
ческих групп чувашей.

Д анны й курс охватывает предмет ряда университетских 
дисциплин: теории литературы, литературы народов ССС Р, 
чувашского устного поэтического творчества, истории чуваш 
ской литературы дооктябрьского периода. М еж дисциплинар
ный характер  курса позволяет соединить и привести в систе
му знания, полученные при изучении каждой названной дис
циплины в отдельности.

Учебное пособие может представлять интерес для аспи
рантов и всех тех, кто занимается историей духовной куль
туры тюркоязычных народов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ЧУВАШСКОГО И ТЮРКСКОГО СТИХА

Проблемы методологии

В последние три десятилетия в чувашском литературове
дении стих стал особым объектом исследования. Появились 
монографии и статьи, написанные на новом теоретическом 
уровне4. Вопросы теории устного и письменного стиха о б р а
зовали самостоятельный раздел науки о литературе — стихо
ведение, которое тесно соприкасается с языкознанием и фоль
клором. К ак известно, «стих — это одно из функциональных 
проявлений языка, одна из подсистем в общей макросистеме 
м етаязы ка»5. Поэтому историческое изучение стихотворной 
речи долж но опираться прежде всего на опыт и достижения 
сравнительно-исторического языкознания, в данном случае — 
тюркского.

Возникновение общетюркского стиховедения является до
стижением всего советского литературоведения. Работы  а к а 
демиков В. М. Ж ирмунского6 и 3. А. Ахметова7, М. К. Хам

4 Кондратьев М. Г. М ногослоговой стих низовых чувашья в его взаимо
действии с музыкальной формой. — Труды ЧН ИИ , Чебоксары, 1977,
вып. 75, с. 3—37; Родионов В. Г. О ритмике чувашского народного речи
тативного стиха. — Труды ЧНИИ, Чебоксары, 1977, вып. 77, с. 66— 83 и др.

6 Тимофеев Л . И. Слово о стихе. М.: Сов. писатель, 1982, с. 65.
6 Жирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм как основа 

древнетюркского народного эпического стиха. —  Вопросы языкознания, 
1964, №  4, с. 3— 24; Он ж е. О некоторых проблемах теории тюркского 
народного стиха. —  Вопросы языкознания, 1968, №  1, с. 23— 42.

7 Ахметов 3 . А. К азахское стихосложение. Алма-Ата: Наука, 1964;
Он ж е. К вопросу изучения теории тюркского стиха. — СТ, 1972, №  2, 
с. 80—87; Он ж е. О языке казахской поэзии. Алма-Ата: Наука, 1970.



р ае в а8, И. В. Стеблевой9, А. М. Щ е р б а к а 10 и ряда других вид
ных ученых явились достойным вкладом в изучение тю рк
ского стиха.

Новым этапом в изучении вопроса долж на быть р азр або т
ка  методики анализа  тюркского стихосложения. Недостаточ
но изучены и отдельные компоненты стихотворной речи.

М арксистско-ленинская философия рассматривает р а з 
личные аспекты, компоненты художественного произведения 
в сложных взаимосвязях  и диалектическом единстве, т. е. 
комплексно. Основой комплексного исследования литературы 
является  его системность, понимаемая как  функционирующая 
(исторически развиваю щ аяся) целостность. Советские лите
ратуроведы своими работам и вносят значительный вклад  в 
изучение данной проблем ы 11. Более успешно и последова
тельно в этом направлении работал J1. И. Тимофеев и плодо
творно работает  Б. П. Гончаров12.

Стихотворная речь является частью поэтики и формой 
ж а н р а  народной поэзии. Сам ж анр  подчиняется или обряду 
(в обрядовой поэзии), или системе общественно-хозяйствен
ной и духовной культуры народа. Следовательно, устно-поэти
ческая система находится в макросистеме духовной культуры 
общества. Поэтому стихотворная речь долж на изучаться в 
контексте всей культуры. Д ан н а я  особенность вносит в ком 
плексное исследование стиха принцип внесистемных связей, 
единства общего и особенного, содерж ания и формы.

Следующий принцип — принцип историзма — вытекает из 
материалистической диалектики. Развитие макросистемы при
водит к изменению или движению микросистемы. Н ародная  
поэзия является  одной из форм отраж ения художественного 
сознания народа на конкретном историческом этапе развития 
общества. Поэтому принцип историзма позволяет изучить по
этическую систему народа и стихотворную речь в развитии.

8 Хамраев М. К. Очерки теории тюркского стиха. Алма-Ата: Наука, 
1969; Он ж е. Основы тюркского стихослож ения. Алма-Ата: Н аука, 1963.

9 Стеблева И. В. П оэзия тюрков V I— VIII веков. М.: Наука, 1965; Она 
ж е. Развитие тюркских поэтических форм в XI веке. М.: Наука, 1971; 
Она ж е. Поэтика древнетюркской литературы и ее трансформация в ранне- 
классический период. М.: Наука, 1976 и др.

10 Щ ербак А. М. Соотношение’ аллитерации и рифмы в тюркском стихо
сл ож ен и и .—  Народьг Азии и Африки, 1961, №  2, с. 142— 153.

11 Барабаш  Ю. Я. Искусство как объект комплексного изучения.—  ВФ, 
1974, №  10, с. 106— 118; Храпченко М. Б. Размышление о системном ана
лизе литературы. —  В кн.: Контекст-75. М.: Наука, 1977, с. 37— 58 и др.

12 Тимофеев Л . И. Об изучении стиха. — ИАН СЛ Я, т. 35, 1976, №  3, 
с. 173— 179; Он ж е. В озм ож ен ли эксперимент в поэтике? — ВЛ, 1977, 
№  6, с. 185— 216; Он ж е. Слово в стихе и др.; Гончаров Б. П. О структу
рализме в стиховедении. — ФН, 1973, №  Г, с. '3— 17; Он ж е. Остается ли 
стиховедение филологической наукой? — ФН, 1977, №  4, с. 3— 16 и др.



Стих можно изучать в различных аспектах: выявлять ритм, 
различные приемы звуковых повторов и т. п. Эти компоненты 
стихотворной речи имеют конкретные функции и тяготеют к 
художественному ядру — содержанию. Такое притяжение к 
организующему центру образует внутреннее единство произ
ведения.

В последнее время в тюркском стиховедении появился пре
тендующий на новизну аксиоматический подход к стиху. Его 
сторонники заявляют, что при помощи аксиоматики может 
осуществиться переход от частных соотнесений фонологичес
кого строя и метрики к обобщенному, комплексному изучению 
экстрасистемности всякого национального стихосложения13. 
Этот метод опирается на возможные регуляции ритма на р а з 
личных «уровнях» и не отличается от структуралистского 
подхода к стиху, не вносит в тюркское стиховедение ничего 
нового. Например, так  называемый «вертнкализованный по
граничный комплекс-сигнал» заменяется утвердившимся 
в тюркском стиховедении термином турак (две ритмические 
части в строке, разделенные вертикальным словоразделом). 
При этом «автономное фонетическое слово с определенным 
пограничным сигналом» автор ошибочно относит к тураку, ибо 
первое на самом деле есть слово, а турак, как известно, может 
образоваться из нескольких слов. Искусственными являются 
термины «экстрасистема», «десакцентуированный период», 
«минус-прием» и т. п.

Следующим недостатком аксиоматического подхода к сти
ху является его схоластичность, основанная на «мыслимых 
метрических системах». Стиховед должен изучать прежде все
го не то, что могло бы быть, а то, что есть, что существует 
в стихе. Высказывания и суждения сторонников аксиомати
ческого подхода к стиху часто противоречивы. Например, воз
можность общетюркской системы стихосложения они отрица
ют на том основании, что «по сути дела тюркского ударения 
нет, как нет единого тюркского язы ка»14. Этим самым они от
рицают свой метод, так  как он и изучает «возможные систе
мы». Сторонники этой теории считают, что «решение пробле
мы систематически соответствующего национального стихо
сложения, структуры и типологии стиха» зависит прежде все
го от точного определения характера и роли ударения в к а ж 
дом  тюркском стихе, придавая в определении системы стихо
сложения выявлению роли ударения решающее значение. В 
низовом и верховом диалектах  чувашского языка ударения

13 Ш аповалов В. И. К вопросу об аксиоматической характеристике кир: 
гизского стиха, — Труды Киргиз, ун-та. Филол. науки. Вып. XIX. Сер.: 
Вопросы поэтики. 2. Ф рунзе, 1976, с. 127— 138.

14 Там ж е, с. 130.



в словах принципиально отличаются друг от друга, что не о ка
зы вает  никакого влияния на общенациональную систему сти
хосложения. Иначе можно было бы понимать, что каждый 
диалект  или говор имеет свою качественно отличную систе
му стихосложения.

В современном стиховедении существует так  назы ваемая 
«теория уровней», которая изучает компоненты стиха изоли
рованно друг от друга. Сторонники этой теории не учиты ва
ют современные достижения экспериментальной фонетики. 
Н евозможно говорить о фонологическом уровне, так  как в 
стихе, по утверждению экспериментаторов, есть не фонемы„ 
а звукотипы. И все-таки основным недостатком «теории уров
ней» является отрыв компонентов стиха друг от друга. П одоб
ная  тенденция наблю дается и в таких работах, в которых от
сутствует специальная терминология «теории уровней», но 
метод анализа  остается. Д л я  сторонников этой теории стихо
творный ритм есть «всегда борьба», «единство антиподов». 
В своих работах  они стремятся доказать  метрическую роль 
«безударных открытых слогов», допуская, что противополож
ной парой ритмообразующего элемента может быть «одно 
лиш ь ударение»15. Это определение ритма понадобилось авто
ру д ля  перенесения законов аруза  (основанного на долгих и 
кратких слогах) на почву тюркской народной поэзии16.

В основе ритма леж ит повторяемость. П рирода повтора 
является необходимым элементом нашей жизни. Именно уви
дев некогда увиденное, мы познаем новое. И, сравнивая, нахо
дим изменения. Без повторяемости наш организм не выжил 
бы в хаосе событий и впечатлений. Вот что пишет о повторя
емости академик П. К. Анохин: «...повторяемость и ритмич
ность событий внешнего мира оказались тем компонентом 
времени, который способствовал развитию ж изни»17. С ледо
вательно, ритм жизни определяется не борьбой антиподов, а 
повторяемостью. Ритм стиха так ж е  подчиняется этой законо
мерности.

Ритм — это повтор каких-либо схожих и соизмеримых я в 
лений. Единицей стихотворного ритма является строка. Это 
подтверж дается и новейшими экспериментами — машинной 
обработкой стихотворных произведений18.

15 Бакиров М. X. Закономерности тюркского и татарского стихослож е
ния в свете экспериментальных исследований. Автореф. д и с . ... канд. филол. 
наук. Казань, 1972, с. 24.

16 Там ж е, с. 24.
17 Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной систе

мы. — ВФ, 1971, № 3 ,  с. 59.
18 Калачева С. В., Исаков О. П., Бирюлин А. С. О возмож ностях ма

ш инного исследования стиха. — Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. Филология» 
1986, №  1, с. 23.



В последние десятилетия в советской фольклористике по
явились исследования, в которых успешно применяется к а р 
тографический метод.

Ареал определяется наличием связи явления или процес
са с определенной территориальной протяженностью. Он ф ор
мируется в определенных условиях, связанных либо с генети
ческой общностью, либо с внутренними закономерностями 
развития того или иного факта или процесса19.

М атериалом реализации поэтики фольклорного стиха яв 
ляется язык. Фольклору, как и языку, присуща диалектность. 
Архаические элементы фольклорной поэзии сохраняются 
в различных этнотерриториях по-разному. Д иалектность 
фольклора делает ее одним из главных источников определе
ния динамики развития отдельных поэтических систем, форм, 
элементов. И зучая результаты картографирования фольклор
ной поэтики, определяя центры и периферии, сплошные и 
разорванные ареалы, возможно восстановить этапы эволю 
ционного пути поэтики в пределах конкретного биоландш аф 
та. Таким образом, изучение поэтики фольклорного стиха в 
географическом аспекте представляет большой интерес для 
фольклористов, изучающих поэтику в историческом плане.

Ареальное изучение поэтики стиха конкретной этнотерри- 
тории долж но способствовать ее успешной реконструкции, 
главным образом поздних периодов этнической истории. К а р 
тографирование отдельных поэтических форм позволило бы 
выявить локальные особенности, сложившиеся в процессе воз
никновения и развития этнографических и этнических групп 
в регионе. При этом следует помнить, что границы ареалов 
явлений очень часто не совпадают с границами расселения 
отдельных этносов. Д л я  наглядности возьмем одиннадцати
сложный силлабический стих с вертикальной цезурой после 
седьмого слога. Эта форма встречается одновременно в чуваш 
ских, татарских и марийских песнях. К артографирование это
го типа стихотворной ритмической основы позволяет выявить 
его ареал, а при помощи последнего определить направление 
распространения данного явления из центра возникновения 
(направление иррадиации). Так, одиннадцатисложный стих 
встречается главным образом в песнях татар, а такж е в от
дельных этнографических группах чувашей (низовая группа) 
и мари (восточная группа), которые являю тся близкими со
седями татар. Учитывая наличие этой формы у казахов и дру
гих тюрков кыпчакской группы языков, можно с большей ве

19 Бородина М. А. О типологии ареальных исследований. —  В кн.: П роб
лемы картографирования в языкознании и этнографии. Л.: Наука, Ленингр. 
отд.-ние, 1974, с. 44— 45.



роятностью предположить, что распространению одиннадца- 
тислож ника в П оволж ье способствовали кыпчакоязычные 
предки татар.

Д л я  ареальны х исследований картографирование фолькло
ра, очевидно, является только начальным, хотя и весьма в а ж 
ным этапом. Конечной целью подобных работ можно считать 
историческую интерпретацию ареалов, приливов и отливов 
иррадиирую щих волн. Поэтому для  тех, кто изучает поэтичес
кие ареалы, необходимо знание истории сложения этногра- 
графических и этнических групп, а так ж е  этапов и н ап р авл е
ний иррадиирующих волн того или иного ареала  историко-эт
нографической области.

В течение последних 10— 11 вв. в П оволжье и П риуралье 
слож ился особый тип этнических общностей — У рало-В олж 
ская  историко-этнографическая область (И Э О ). Туда вошли 
три тюркоязычных (чуваши, башкиры, татары ) и четыре фин
но-угроязычных (удмурты, коми, мари и мордва) народа. 
Центром экономических, политических и культурных связей 
У рало-В олж ской И Э О  были в различные периоды истории 
столицы государств волжских булгар (Биляр, Б у л гар ) ,  Зо л о 
той Орды (Булгар, С ар ай ) ,  К азанского  ханства (К азан ь ) .  
Многие инновации в данном регионе возникали в центре и ир- 
радиирующ ими волнами проникали в периферийные районы. 
Все это отразилось в духовной культуре, в том числе и поэтике 
фольклорного стиха народов региона. Изучение этих иннова
ций является одной из основных задач  исследователей истори
ко-поэтических ареалов  рассматриваемой ИЭО.

Историко-поэтические диалекты включают в свою струк
туру как  элементы общегенетического характера , обусловлен
ные непрерывностью поэтических традиций, так  и более позд
ние наслоения, бытующие в языке разных групп. Так, истори
ко-поэтический диалект  низовых чувашей сформировался 
сравнительно поздно— в XVII— XV III вв., между тем как  ос
тальные историко-поэтические диалекты  чувашского этноса 
сложились еще в период Казашского ханства. Поэтому поэти
ческие традиции в этих диалектах  хронологически и эволюци- 
онно разновременны и разностадиальны. Д анное положение 
подтверж дается и материалом чувашского песенного фоль
клора: обрядовые песни всех этнографических групп имеют 
равнодлительный ритм (два полустишия равны по м узы каль
ной длительности). В таком стихе количество слогов остается 
переменным, хотя амплитуда колебания не превышает двух
трех слогов. Н едостающ ие слоги компенсируются м узы каль
ной длительностью. В лирических же песнях встречается два 
типа стиха: равнодлительный и силлабический одиннадцати- 
сложник. А реал  равнодлительного стиха охватывает этногра
фические группы верховых и средненизовых чувашей, т. е.



западную и северо-западную части Чувашии. Ареал одиннад- 
цатисложника — территория расселения низовых чувашей. 
Если учесть, что данная  этнографическая группа слож илась  
не ранее X V II— XVIII вв., можно указать  на время возникно
вения одиннадцатисложника в лирических песнях этой груп
пы этноса.

Лирические песни более западных районов Чувашского 
края развивались на основе поэтических традиций генетичес
кого характера , как  одно звено эволюционной цепочки. А ре
алообразующие изолинии указы ваю т на границы иррадииру
ющих волн, двигавшихся со стороны центра Казанского хан 
ства: данный ареал имеет одиннадцатисложный стих. З а  изо
линией, в периферии, в лирике он заменяется равнодлитель
ным стихом. Это говорит о том, что равнодлительный стих в 
чувашской народной поэзии старше одиннадцатисложного 
стиха.

Поэтические ареалы могут быть внутриэтническими и м еж 
этническими, выходящими за рамки одного этноса. В качестве 
примера можно указать  на ступенчатое сужение образов в н а
родных песнях, которое, по предварительным данным удмурт
ского исследователя М. Т. Слесаревой, часто встречается в чу
вашских и марийских, реже — в удмуртских песнях и свиде
тельствует о тюркском (чувашском) влиянии на поэтику 
фольклора финно-угроязычных соседей20. Учитывая то, что 
непосредственные контакты чувашей с удмуртами прервались 
не позднее XVI в., можно определить время этнокультурных 
связей этих народов.

Ареальное изучение поэтики фольклорного стиха в иссле
дованиях, очевидно, долж но умело сочетаться с другими пер
спективными методами. К ак  известно, восстановление эволю 
ционного пути поэтики, которое является целью ареальных 
исследований, возможно и при жанрово-функциональном под
ходе. Ж анр ы  возникали в различные исторические периоды 
и отраж аю т разностадиальность поэтики. В частности, это  
мы видим в ритмической основе чувашских народных песен. 
Известно, что обрядовые песни древнее, чем необрядовая л и 
рика, эпические заговоры предшествовали молитвообразным 
заговорам и т. д. С вязь поэтики фольклорного стиха с дейст
вительностью осуществлялась через ж анр: действительность>  
ж анр  >  поэтика. Изменение действительности оказы вало  
воздействие на поэтику через функциональное изменение ж а н 
ра. Именно в ж анровом аспекте возможно изучение сод ерж а
тельного уровня поэтики фольклорного стиха.

20 См.: Слесарева М. Т. Композиция свадебны х песен восточных финно- 
у гр ов .— В кн.: М ежэтнические общности и взаимосвязи фольклора наро
дов П оволж ья и Урала. К азань, 1983, с. 104.

И



Выявление ареалов отдельных компонентов поэтической 
речи при помощи их картограф ирования — важнейший иссле
довательский этап работы историка поэтики. Системный под
ход требует изучения связей этих компонентов, их в заим овлия
ния. Речь идет о необходимости моделирования системы д и а 
лектной поэтики, в основу которой долж но быть положено 
пространство признаков, образующее эту систему. Признаки, 
выходящ ие за пределы этой территории и характерные для 
р яд а  диалектов, в процедуре деления должны уступить место 
локальны м  признакам. Д л я  каж дого  диалекта  долж на быть 
определена мера ее компактности, степень однородности.

Структурная классиф икация долж на не только структурно 
описывать все многообразие частных диалектных систем, но 
и определять возможности и направления развития д и алект
ных систем, синхронное исследование долж но приводить к 
диахроническим вы водам 21. Возможность диахронических вы 
водов основывается, к ак  отмечает Н. Н. Пшеничнова, на со
поставлении результатов структурной классификации, прове
денной вероятностно-статистическим методом, с результатами 
ее  географической проекции22.

Особенности устного стиха 
и проблемы его ритмической организации

Устная поэзия тюркоязычных народов генетически родст
венна, прош ла одни и те ж е этапы развития почти одновре
менно, хотя нередко эволюция стиха имела различные н ап рав 
ления. П оэтому тюркское стиховедение долж но изучать п р еж 
де всего устный стих.

Фольклорный стих имеет ряд  особенностей: в форме ис
полнения, во взаимоотношениях с жанром, языком, музыкой 
и т. д. У стная поэзия тюрок имеет три вида стиха: напевно
речевой (песни), речитативный (заговоры, наговор друж ки на 
свадьбе и другие поэтические тексты речитативного х ар а к т е 
р а)  и речевой, или интонационно-речевой (языческие молитво- 
словия, благопож елания и д р .) .  К аж д ы й  вид имеет свои осо
бенности. В напевно-речевом стихе существует синтез мело
дии и поэтического текста с ведущей ролью первой. В речита
тивном ведущ ая роль принадлеж ит поэтическому тексту, ин
тонационно-речевой стих воспроизводится только посредст
вом речи. При определении ритмической основы народного 
стиха постоянно следует помнить об этих видовых р а з л и 
чиях, иначе исследователь может прийти к субъективным вы 
водам.

21 См.: Пшеничнова Н. Н. Русская диалектология: итоги и перспек
ти в ы .— ВЯ. 1985, № 6 ,  с. 129.

22 См.: Там же.



При изучении народного стиха не следует опираться на 
условные законы языка, например на ударение в отдельных 
словах. Ударение в чувашском языке выполняет несколько 
иную функцию, чем, например, в русском (в русской речи как  
логическое, так  и слоговое ударения выполняют см ыслоразли
чительную функцию): логическое ударение и интонация з а 
меняются строгим строем слов (смысловое ядро высказывания 
всегда находится перед сказуемым, а когда смысловую н а
грузку несет сказуемое, то оно располагается в начале ф р а 
зы) :

1. Ҫ ӑра||эяӗ илтӗм или Эпӗ  илтӗм ҫӑра Я  купил замок
2. Илтӗм эпӗ ҫӑра Я купил  замок
3. Эпё || ҫйра  илтём* Я купил замок.

Но в экспрессивной речи особо вы раж енная интонация и
логическое ударение могут возникнуть д ля  выполнения допол
нительной функции выделения смыслового ядра  вы сказы ва
ния. Основным элементом, выполняющим смыслоразличи
тельную функцию, является пауза, например:

Юнтарчё (он закапризничал).
Юн || тарчё (кровь засты ла).

В приведенных примерах смысловое различение происхо
дит при помощи паузы, а не ударения. Таким образом, ударе
ние, характерное для русского языка, в чувашской речи з а 
меняется паузой между словами, словоразделом. Границы 
стоп, определяемые приверженцами силлабо-тонической тео
рии, совпадают со словоразделом. В чувашском языке функ
цию «организатора» слова выполняет и сингармонизм.

Фольклорный ж анр  и стих находятся в тесной связи при 
ведущей роли первого. Замечено, что короткий стих господст
вовал в основном в эпической поэзии, а длинный — в сю ж ет
ных поэмах более позднего времени. В свою очередь, корот
кие стихи являю тся речитативными, а длинные — напевно-ре
чевыми23.

Поэтические жанры  низовых чувашей делятся на строя
щиеся при помощи многосложника (11 слогов) и коротко- 
сложника (7— 8 слогов)24, причем почти каж ды й ж анр  имеет 
свой размер: тексты гостевых, масленичных, рекрутских пе
сен строятся только на многосложнике, тексты свадебных пе
сен — как  на многосложнике, так  и на короткосложнике, что 
о траж ает  многожанровость свадебной поэзии. С ледователь
но, стихотворная речь является жанровы м признаком и игно

* Знак || обозначает границу синтагм во фразе.
23 Ахметов 3 . А. О языке казахской поэзии, с. 58.
24 Кондратьев М. Г. Многословный стих..., с. 3— 37.



рирование этой особенности стиха приводит к неверным вы 
водам 25.

Стих нужно изучать с учетом специфики ж анров и формы 
воспроизведения текстов. В исследовании напевно-речевого 
стиха  необходимо использовать соответствующие законы на
родной музыки и речи, выявить их взаимодействия и р азл и 
чия. О днако д ля  изучения речевого стиха теория музыки не 
подходит. Это объясняется тем, что речевой стих опирается 
преж де всего на зрконы реализуемого языка. Здесь важную  
роль играет определение ритмической единицы. Это относит
с я  в первую очередь к напевно-речевым стихам.

Ритмической единицей устного речевого стиха является ин
тонационно законченный отрезок речи, обычно совпадающий 
со строкой. Но строка в народной поэзии — прием искусствен
ный, ибо она отраж ает  более скрытые закономерности толь
ко графически и не всегда точно. Например, что определяют 
строки многих катренов — речевую единицу ритма или музы
кальную ? Катрен  в народных песнях есть явление не столько 
речевое, сколько музыкальное. Обычно его первые две строки 
составляю т часть психологического параллелизма. В речевом 
стихе, например в заговорах, эти строки образовали бы од
ну ритмическую единицу, а последние две — другую. С ледо
вательно, строки катрена отраж аю т музыкальное предлож е
ние.

П ринцип анали за  зависит от цели исследования: можно
изучить взаимодействие стиха и мелодии, чисто стиховые или 
ж е  музыкальные явления. Основной принцип системного а н а 
л и з а  — принцип целостности предполагает изучение синкре
тичного по форме стиха в его синкретическом виде.

Наконец, необходимо отметить еще некоторые моменты, 
которые долж ны  непосредственно учитываться при ком плекс
ном подходе к устному стиху. Народный стих в своей основе 
имеет обязательный канон, которого придерж иваю тся все ис
полнители. А если произведение не отвечает этим требова
ниям, то оно подвергается шлифовке, отбрасываю тся чуж е
родные д ля  народного творчества элементы стиха.Письменный 
стих в этом отношении более индивидуален, осознанное автор
ство  дает  поэту право выбора. Если индивидуальное поэтичес
кое творчество может восприниматься и через чтение, и через 
слуш ание, то устный стих имеет только одну форму сущест
вования: он воспринимается непосредственно через исполни
теля .  Д р у гая  черта народной поэзии — это ее тесная связь 
с  жанром . Именно в особенностях ж ан р а  можно обнаружить

25 См.: Усманов X. У. К характеристике ритмического строя тюркского 
стиха. — Н ароды  Азии и Африки, 1968, №  6, с. 100— 102. Здесь  автор вы
двигает гипотезу о сущ ествовании четырех систем тюркского стихослож е
ния.



функцию стиха. Поэтому изучение стихотворной речи с учетом 
ж анровы х отличий или сходств является одним из основных 
принципов комплексного филологичесгюго анализа народного 
стиха.

При анализе стиха необходимо учитывать и национальную 
специфику, комплекс культурно-эстетических особенностей 
народа.

Тюркская аллитерация 
и системы стихосложения

Повторение звуков в стихе различаю т по их качеству (ас
с о н а н с — повторение гласных, аллитерация — повторение 
согласных) и по их месту (анафора — повторение начальных, 
эпифора — повторение конечных звуков в стихотворных стро
ках) .

В исследовании тюркских звуковых повторов по их каче
ству наблюдается своеобразная история применения термина 
«аллитерация» и постепенное смещение его значения. П ер
вые высказывания о тюркском звуковом повторе относятся к 
середине прошлого столетия. Знаток чувашского языка и бы 
та В. А. Сбоев писал о чувашском стихе: «Первое условие и 
основание чувашской версификации составляет логическое 
ударение, другие — игра слов и аллитерация, занимаю щ ая 
у  чуваш место нашей (русской — В. Р .) .  рифмы; только риф
ма эта бывает у них не на конце стиха, но в начале или в се
редине...»26.

Автор сравнил чувашскую аллитерацию с русской риф 
мой. Под аллитерацией он подразумевал повтор согласных 
звуков, так  как терминология стихотворной речи целиком бы 
л а  взята из русского стиховедения. В дальнейшем такого зн а 
чения тюркской аллитерации придерживались В. В. Радлов 
и Е. Д. Поливанов. Т. Ковальский аллитерацией считал л ю 
бы е созвучия, имеющие место в начале слова. Впоследствии 
с польским тюркологом солидаризируется и А. М. Щ ербак, 
рассматривая аллитерацию  как точное или приблизительное 
созвучие любых звуков начальных или звукогрупп (слогов), 
а  такж е  как  созвучие определенных качественных признаков, 
исходящее от первого слова каждого стиха или каждой стро
фы  и основанное на законе гармонии гласных27.

В 60-е гг. данное понятие становится еще шире, в него 
включается, кроме повтора гласных и согласных, повтор ве
лярных и палатальных звуков. В это же время под ал л и тер а

26 Сбоев В. А. И сследования об инородцах Казанской губернии. К а
зан ь, 1856, с. 162.

27 См.: Щ ербак А. М. Соотношение аллитерации и рифмы..., с. 143.



цией начинают подразумевать звуковой повтор не только 
в вертикальном разрезе н ачала  строк, но и в горизонтальном, 
а строку подразделять  «на междусловную или внутреннюю 
(полную и неполную, в зависимости от количества охваты вае
мых ею слов)... и междустиховую или строфическую (которая 
объединяет обычно два или четыре стиха)»28. Д анны й термин 
примерно в таком ж е  значении применяется в исследованиях 
В. М. Ж ирмунского  и И. В. Стеблевой.

Таким образом, в современном определении тюркской а л 
литерации учитываются следующие стороны: 1) повтор глас
ных и согласных звуков, 2) повтор велярных и палатальны х 
звуков, 3) повтор звуков, объединяющих начала строк, 4) по
втор звуков внутри строки.

Первые две означаю т повторение любых качественно сход
ных звуков, последние две — повтор по месту образования. 
Следовательно, слово «аллитерация» в тюркском стиховеде
нии употребляется в более широком значении, чем например, 
в русском.

А ллитерация свойственна язы кам  с постоянным (на опре
деленном слоге) ударением: германским, древнеирландскому, 
пралатинскому, финским, монгольским. Поэтому возникнове
ние аллитерации объяснялось постоянным ударением в н ач а
ле слова.

В тюркских язы ках ударения падаю т на последний слог 
слова, а аллитерация, вопреки классическому объяснению ее 
происхождения, существует. Решению каж ущ егося противо
речия теории происхождения аллитерации помогло пред
положение, что тю ркская аллитерация возникла в пра- 
тюркские времена, когда еще грамматические ударения слов 
приходились на начальные слоги. Это предположение подверг
лось обстоятельной критике. Несостоятельность такой теории 
В. М. Ж ирмунский видел в следующей причине: «Если бы 
в историческую пору существования тюркских языков аллите
рация была в них явлением только пережиточным, находя
щимся в противоречии с их совремеменным фонетическим 
строем (т. е. с конечным ударением), она не могла бы удер
ж аться  в устном народном стихе и быстро бы сошла на нет, 
поскольку не связана ни с какой традиционной регулярной 
моделью, а употреблялась  свободно и без всяких ф иксирован
ных правил, т. е. на слух»29. Подобного мнения придерж ива
ется и И. В. Стеблева. Основной аргумент, отвергающий тео
рию ударного возникновения тюркской аллитерации, —  
современное ее существование,— который, по логическим сооб

28 Щ ербак А. М. Соотношение аллитерации и рифмы..., с. 143'— 144.
29 Ж ирмунский В. М. Тюркский героический эпос. Л.: Н аука, 1974,

с. 662.



раж ениям, должен был исчезнуть с перемещением ударения 
с начала слова к концу. В защ иту гипотезы об ударной при
чинности возникновения аллитерации выступает статья из
вестного советского лингвиста Е. Д. Поливанова, в которой 
автор выдвигает положение «о двухполюсной акцентуации 
турецкого слова: и на последнем, и на первом слоге»30.

Таким образом, объяснение возникновения тюркской ал л и 
терации при помощи грамматического ударения не опроверг
нуто. Но так  как  теория о двухполюсной акцентуации тю рк
ского слова окончательно не доказана, то данное объяснение 
остается на уровне гипотезы.

Существует следующее предположение, согласно которо
му тю ркская аллитерация своим возникновением обязана з а 
кону сингармонизма. Но сразу же возникает вопрос: если так, 
то  чем объяснить отсутствие аллитерационной системы стиха 
в поэзии многих тюркоязычных народов, включая поэзию н а 
родов, не подвергшихся сильному влиянию арабо-персидской 
культуры? Например, чуваши не мусульмане, в их языке су
ществует сингармонизм, а аллитерационной системы стиха 
все же нет. В этом вопросе И. В. Стеблева приходит к выводу 
об отсутствии связи между происхождением аллитерации и 
законов сингармонизма. Д умается, что ее положения п р а
вильны и что сингармонизм являлся лиш ь языковым матери
алом, а не первопричиной возникновения аллитерации. В ее 
работе выдвинута новая и интересная гипотеза. И. В. С тебле
ва первая из изучающих тюркскую аллитерацию  рассм атри
вает звуковой повтор в связи с его функцией. Аллитерация, 
по мнению автора, выполняла роль фиксатора ритма, а сама 
аллитерационная система возникла благодаря системе стихо
сложения. Под фиксацией ритма исследователь подразуме
вает фиксирование начал слоговых групп, составляющих рит
мические части строки. Д анный вывод заслуж ивает  при
стального внимания.

Вопросу тюркской аллитерации и ее системы посвящены 
работы А. М. Щ ербака  и В. М. Жирмунского. «Аллитерация 
находится в тесной связи с параллелизмом структуры древне
го стиха и повторами в нем»,— пишет тюрколог А. М. Щ ер 
б а к 32. По его предположению, эстетическая значимость повто
ра первоначально основывалась на воспроизведении целого 
слова, так  что одинаковую роль должны были играть и ф ор

30 Поливанов Е. Д . О приеме аллитерации в киргизской поэзии в связи 
с поэтической техникой и языковыми фактами других «алтайских народ
ностей».— В кн.: Проблемы восточного стихосложения. М.: Наука, 1973,
с. 101.

31 Стеблева И. В. Поэзия тюрков V I—VIII веков, с. 31.
32 Щ ербак А. М. Соотношение аллитерации и рифмы..., с. 145.
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м альная  сторона слова и его значение. Подобная гипотеза 
была выдвинута в свое время польским тюркологом Т. Ко
вальским, который предполагал, что древнейшей формой 
тюркской аллитерации являлось  аллитерирование целых слов.

Вопросы происхождения древнего тюркского стихотворно
го ритма, аллитерации и рифмы глубоко разработаны  а к а 
демиком В. М. Ж ирмунским  в его известных статьях о тю рк
ском стихе. «Простое повторение строк (с варьированием от
дельных слов) представляется древнейшей формой ритмичес
кой организации стиха. Такое повторение являлось  в ы р а ж е
нием коллективной или индивидуальной эмоциональности, 
эмфатического состояния, магической заклинательной форму
лой», — к такому выводу приходит советский тюрколог33. Уче
ный считает, что в дальнейш ем простое повторение переходит 
в более свободную форму параллелизм а в содержании, а оди
наковый синтаксический строй стихов образует более или ме
нее общие группы — строфы.

Итак, тю ркская  аллитерация, по мнению В. М. Ж и р м у н 
ского, своим происхождением прежде всего обязана  повтору 
и параллелизму.

Р ассм атр и вая  вопрос об основных причинах возникновения 
аллитерации, необходимо определить точное значение терми
на «аллитерация».

Бы ло отмечено, что под аллитерацией подразумевается по
вторение любых качественно сходных звуков в определенных 
местах строки или строк. Н апример, аллитерация в устной 
поэзии якутов или алтайцев соединяет начала ритмических 
единиц:
К ы н атын тоботугэр Превратилась в птицу стерх
К ы ы с  дьахтар С черными крапинками
Хыртыйын кырадаЬынын курдук На концах своих крыльев,
Кыырпах-иирпэх харалардаах, Подобными мелким лоскутам
Дылдьыылаах харахтаах Скроек нож ниц молодой девушки,
Ды рааскалаах тум устаах С ободками на глазах,
Льгталык кыыл буолла... С окрашенным (красным) клювом.

Это первая разновидность тюркской аллитерации, кото
рая  назы вается межстиховой. Д р у гая  от нее отличается п реж 
де всего тем, что она соединяет не ритмические единицы, 
а ритмические группы, т. е. тураки единицы ритма. Такой а л 
литерацией богата и чуваш ская народная поэзия:
Гӗкме хёрри || такӗссӗр, Верхняя часть тына неровная,
К айӑк  ларма || кӑмӑлсӑр. Птичке сесть неудобная.

Д ан н а я  разновидность аллитерации встречается в поэзии 
почти всех тюркоязычных народов Поволжья, К авказа ,  Сред-

33 Ж ирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм..., с. 23.



ней Азии. Часто встречается в письменном памятнике XI ве
ка — в «Диван лугат ат-турке» М ахм уда аль-Каш гари:

С ледующ ая разновидность аллитерации основана на г а р 
монии гласных и сходных согласных в строке или строках. 
Например, в строках якутского молитвословия:

звуковой повтор имеет свободный, более естественный х а 
рактер, он отличается от первых двух отсутствием строгого 
места в строках.

При изучении аллитерации следует выделить две ее р а з 
новидности: 1) аллитерация с определенным местом образо
вания, т. е. аллитерационная система, 2) аллитерация как  
звуковой повтор.

П ервая разновидность связана со стихотворным ритмом, 
так  как  такой повтор постоянно фиксирует либо начала рит
мических единиц, либо начала тураков в стихе. Т акая  алли те
рация влияет и на композиционно-строфическую организацию 
стиха.

Вторая разновидность зависит от особенностей языка: н а 
личия в языке палатальной и губной гармонии, долгих гл ас 
ных и т. п. Т акая  аллитерация более естественна, она не я в 
ляется результатом повторов и параллелизм а. Д ал ее  будет 
рассматриваться аллитерация преимущественно с определен
ным местом образования, а под тюркской аллит ерацией  будет 
пониматься повтор качественно сходны х звуко в  (и гласных, 
и согласных) с целью  образования стихотворного ритма.

Причину простого повторения, из которого впоследствии 
образовался ритмико-синтаксический параллелизм , В. М .Ж ир- 
мунский объясняет стремлением древнего человека к экспрес
сии и магии. В доисторическую эпоху в сознании человека п а 
раллельно с сопоставлением природы и человека сущ ествова
ло  понимание соотношения части и целого. Сущность архаи
ческого понимания соотношения части и целого сводится к то
му, что резкой противопоставленности их (в отличие от совре
менного мышления) как  бы не существует. Часть мыслится 
к ак  бы тождественной предмету, содерж ащ ей его весь. Р е 
зультатом меньшей противопоставленности идеального и 
вещного рядов в сознании древнего человека были как  пред
мет и представление о нем, так  и слово (сочетание определен
ных звуков) и его значение.

A til  su v y  a q a  turur
g aja  tiip i qaqa. turur
boluq ta la m  baqa turur
Aoliin ta q y  M su r iir

Течет река Итиль (В олга), 
Бьет в подножия скал. 
М ножество рыб глядят [в воде], 
И ею наполняются водоемы.

Уоргг/н, суур ук к ун  
Уукун, уруутун 
гиэргэннер хааллар

Стадо табунов твоих, 
М олоко и приплод свой 
На своем дворе оставь —



Чувашские, татарские, киргизские заговоры, как и загово
ры других народов мира, построены прежде всего по принци
пу замены действия словом. У чувашей и ряда других тю рко
язычных народов до сих пор сохранилась традиция, по кото
рой животным (например, лош адям ) даю т клички, аллитери
рующие с кличками по материнской линии. Здесь, по-види
мому, аллитерирование начальных звуков было равнозначно 
кровному родству.

Принцип замены целого частью, семантического слова от
дельными звуками этого слова встречается в чувашском уст
ном творчестве, например в загадках:

Ҫ ӳлӗ ҫӳҫен ҫӳҫи ҫук  Высокий тальник без махры
(Ҫӳҫ) (Волосы)

Сам ответ или отдельные его звуки ҫӳҫ, ҫӳ, ҫу аллитериру
ют в начале четырех слов и как  бы сами указы ваю т на н уж 
ное для отгады вания слово ҫӳҫ.

Л ап-лап урапа, Трясучая телега,
урлӑ-пирлӗ ӳрече  вдоль и поперек грядилы.

(Ч ӳрече)  (Окно)
Пӗр вӗҫӗ виҫ кётес, На одном конце три угла,
тепӗр вӗҫӗ тӑват кётес. на другом — четыре угла.
Пёлсен те калйп, Отгадаеш ь — скаж у,
Пёлмесен те калйп  не отгадаеш ь — и тогда скаж у.

(К алйп)  (К олодка)

Последний пример представляет собой рифмованный к а 
ламбур, основанный на созвучии чувашских слов ка лӑ п  «ко
лодка для  лаптей») и ка лй п  («скаж у»).

Таким образом, при психологическом параллелизм е и в
период его развития ориентация на звукоповтор, т. е. на 
аллитерацию, возникла в результате единства противопостав
ления части и целого в сознании человека того времени. 
Стремление делать  вторую часть психологического п ар ал л е
лизм а похожей на первую, привело к возникновению повторе
ния слов и отдельных звуков в определенных местах фразы. 
С начала  такое явление выполняло функцию нехудожествен
ную. В дальнейш ем повтор подобных звуков постепенно терял 
значение единства части и целого и оформился как стихотвор
н ая  речь.

П сихологический  п а р а ллели зм  и понятие единства части 
и целого в сознании древнего человека  во многом способство
в а л и  возникновению  ритмико-синтаксического п а р а ллели зм а  
и аллит ерации.

Д альнейш ее развитие аллитерации зависело от особен
ностей языка. Языки, в которых особенно четко выделялись 
корни слов (начальные слоги), послужили благоприятной 
почвой д ля  развития в поэзии аллитерации. В языках, в кото



рых «фономорфологическое ядро слова»34 особо не вы деля
лось и развитие получила префиксация, аллитерация не полу
чила развития. Д ан н ая  закономерность наблю дается и в поэ
зии тюркских народов.

Исторические судьбы тюрок сложились таким образом, 
что они еще в ранние эпохи разделились на восточнохуннскую 
и западнохуннскую ветви языков35. В первую ветвь входят 
якуты, хакасы, шорцы, алтайцы, тувинцы и киргизы, во вто
рую — азербайджанцы, турки, туркмены, чуваши, татары, 
башкиры, казахи и др. Народы восточнохуннской ветви, за  
исключением киргизов, занимаю т территории А лтая и Сибири. 
Представители западнохуннской ветви расположены в р ай 
онах Поволжья, К авказа  и Средней Азии.

Восточнохуннская ветвь тюркских языков имеет следую
щие особенности:

1) наличие долгих гласных фонем;
2) сл аб ая  дифференциация между глухими и звонкими 

согласными;
3) наиболее устойчивый сингармонизм;
4) отсутствие ирано-арабских лексических заимствований;
5) малое количество союзов.
Киргизский язык отличается некоторыми особенностями: 

1) долгие гласные носят диалектный характер  (имеется в ви
ду не литературный язык, а разговорный), 2) немало слов, 
заимствованных из арабо-персидской лексики, 3) наблю дает
ся частичное нарушение сингармонизма. Эти особенности 
язы ка приближаю т его к западнотюркским.

В языках западнохуннской ветви наблю даю тся противопо
ложные явления. О бращ ает  на себя внимание чувашский 
язык, в котором: 1) звонкие и глухие согласные дифф еренци
рованы слабо, 2) относительно мало ирано-арабских лекси
ческих заимствований, 3) меньше нарушен сингармонизм.

Кроме языковых отличий, западные и восточные тюрки 
имеют религиозно-культурные различия. Западны е тюрки (за 
исключением чувашей) веками исповедовали религию ислам 
и тем самым теснее были связаны с арабо-персидской куль
турой, чем остальные тюркоязычные народы. У последних в 
прошлом широко были распространены ш аманизм  и язычест
во. Н адо заметить, что из всех тюркских народов киргизы и 
чуваши выделяются рядом особенностей. Киргизы, будучи 
носителями языка восточнохуннской ветви, ближе стоят к з а 

34 Термин, примененный В. М. Ж ирмунским. См.: О некоторых пробле
мах теории тюркского народного стиха, с. 39.

35 Здесь и далее особенности тюркских языков объясняются на основе 
выводов: Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М.: Н ау
ка, 1969.



падным тюркам, а чуваши — наоборот. Эти народы находят
ся как  бы у основания разветвления родословного древа тю 
рок на две ветви.

Д ал ее  — об устной поэзии. В фольклорном стихе восточ
ных тюрок аллитерация в основном употребляется в начале 
ритмических единиц и в стихе является доминирующей. Так 
было и в древней устной поэзии киргизов, в которой с ал л и 
терацией постепенно стала  соперничать рифма. Но в киргиз
ской народной поэзии преобладает силлабическая система 
стихосложения, что приближ ает  ее к поэзии тюрок зап адн о
хуннской ветви. В чувашской устной поэзии наряду с си л л а
бическими стихами успешно применяется аллитерация, зву 
ковое повторение начал тураков ритмической единицы, что 
указы вает  на функционирование в прошлом аллитерационной 
системы.

Связи аллитерации в стихе с особенностями языков вос
точных и западны х тюрок не случайны. Все эти особенности 
создают единый комплекс для выделения фономорфологичес
кого корня слова и способствуют аллитерации. Д л я  убеди
тельности каж дую  особенность рассмотрим отдельно.

Долгота гласных. П о данному вопросу тюрколог Н. 3. Гад- 
ж и ева  пишет следующее: «Этимологическая долгота тесно
связайа  со всей историей анлаута, и ее развитие обусловлено 
всей типологической структурой тюркских языков, их агглю
тинативным строем»36.

Гласные звуки являлись  хорошим дистанктивным п ризна
ком фонетического различия корней. В пратюркском языке, 
по утверждению  лингвистов, существовали долгие гласные, 
но во многих язы ках  их постепенно вытеснили краткие гл ас 
ные, так, например, в чувашском языке такой процесс интен
сивно начался  еще в древнебулгарский период.

Сингармонизм. В тюркском слове гармония звуков зави
сит от корня слов, а от первого слога зависит палатальность 
или велярность последующих слогов. Но исчезновение долгих 
гласных и наличие в языке редуцированных гласных посте
пенно привело к ослаблению, или д аж е  к исчезновению губ
ной гармонии. «Вероятно, по этой причине губная м акси м аль
н ая  гармония хорошо приж илась  в некоторых диалектах  турк
менского языка, поскольку долгие гласные в нем отличаются 
большой устойчивостью... В этом плане может быть понятен 
устойчивый характер  губного сингармонизма в якутском язы 
ке, изобилующем долгими гласными», — зам ечает  Н. 3. Гад- 
жиева.

36 Гадж иева Н. 3 . Некоторые тенденции в развитии строя тюркских 
языков. — СТ, 1976, №  2, с. 6.



Слабая дифференциация между глухими и звонкими со
гласными. Эта особенность является необходимым элементом 
пратюркского языка. Вполне понятно, что, чем меньше со
гласных, тем больше звуковых повторений в словах и фразах. 
А это, в свою очередь, является благоприятной почвой для а л 
литерации.

Количество слов. Союзы служ ат для соединения пред
ложений. Меньшее количество этих служебных слов в языке 
способствует образованию простых предложений, по гр ам м а
тической структуре часто схожих друг с другом. Такие пред
ложения благоприятствуют ритмико-синтаксическому п ар ал 
лелизму, а параллелизм  — аллитерированию отдельных слов 
в предложении.

Заимствованные слова. Почти все заимствованные слова 
в языки западнохуннской ветви проникли из арабо-персид
ской лексики. Это объясняется историческими, культурно-ре
лигиозными связями народов. Поскольку в арабском и пер
сидском языках нет закона сингармонизма, то в языках этой 
ветви наблюдается сильное нарушение закона гармонии зву
ков. Народы-представптели восточнохуннской ветви языков 
всегда тесно были связаны с народами агглютинативного 
строя язы ка и законами сингармонизма (монгольские, угор
ские), поэтому их заимствования не нарушили сингармонизма 
в их языках. Отсюда следует, что почвой для  аллитерации 
служ ат не отдельные языковые особенности, например син
гармонизм или долгота гласных, а целый комплекс феномор
фологического выделения отдельного участка предложения 
(корней слов). Именно этим можно объяснить пестроту при
менения аллитерации в тюркоязычной поэзии.

Причину возникновения аллитерационного стиха исследо
ватели обычно видели в происхождении самой аллитерации. 
И все согласны с тем, что аллитерация, соединяющая строки, 
более раннего происхождения, чем звуковой повтор в одной 
строке. И. В. Стеблева в свою очередь заметила, что в древ
нетюркской поэзии «аллитерация в начале стиха связы вала 
звуковыми подобиями начала слоговых группировок, состав
ляющих ритмические части строки»37. Но здесь разговор идет 
об аллитерации в строке. Возникает закономерный вопрос 
о первичности одного из них. Если признать происхождение 
аллитерации вследствие психологического и синтаксического 
параллелизм а, то звуковой повтор в начале строк окажется 
древнее аллитерации в строке.

Под термином «строка» понимается ритмическая единица 
устного стиха, которая состоит из ритмических групп, т. е. ту-

37 Стеблева И. В. П роисхож дение и развитие тюркской аллитерацион
ной системы в связи с историческим родством тюркских и монгольских 
шародов. — СТ, 1971, №  6, с. 83.



раков. Таким образом, начальный звуковой повтор есть по
втор одинаковых звуков в начале ритмических единиц (меж- 
стиховая аллитерация).  Поэтому вполне закономерно, что в 
эпоху, когда еще в стихах (ритмических единицах) не было 
слогового выражения, н ачальная  аллитерация играла ритмо
образую щую  роль (наряду с ритмико-синтаксическим п ар ал 
лелизмом). В таких ритмических единицах колебание коли
чества слогов являлось  типичным, и оно не наруш ало ритми
ческой основы. Д анное предположение подтверждается тем, 
что в аллитерационных стихах тюрок А лтая  и Сибири нет 
строгого изосиллабизма и словораздела. Исчезновение ал л и 
терационного стиха из поэзии западных тюрок связано, види
мо, с тем, что в ней восторжествовали рифма и силлабика.

Н а последующей ступени развития звуковые средства ор 
ганизации стиха обособляются и становятся автономными; 
счет слогов выступает теперь как  господствующий метричес
кий принцип, конечная рифма становится обязательной; а л 
литерация и параллелизм  низводятся до уровня стилистичес
ких средств38.

Таким образом, первичные ритмические единицы, состояв
шие из начальных аллитераций и синтаксического п ар ал л е 
лизма, постепенно переходят в слогоисчислительную единицу. 
Т ак  как большое количество слогов затрудняет их точный 
счет, ритмическая единица расчленяется на группы слогов 
(4 +  3, 3 +  4 и т. п.). Вертикальный словораздел, вероятнее 
всего, возник путем ритмико-синтаксического параллелизм а, 
ибо он нередко наблю дается и в аллитерационных стихах. 
В образовании такого словораздела немалая  роль принадле
жит музыке, песенной мелодии.

Н ас прежде всего интересует такой момент развития сти
ха, когда в нем закрепляется ритмическая единица со счетом 
слогов и словоразделом. Д о  сих пор исследователи у тв ер ж д а
ли, что в таких стихах роль аллитерации низводилась до уров
ня стилистических средств. Вот и здесь уместно обратиться 
к выводам И. В. Стеблевой, которая определяет роль аллите
рации как  фиксатора ритма и замечает, что она может связать 
и ритмические части (тураки) в строке (ритмической едини
це).  Вероятнее всего, автор подразумевает более позднюю 
аллитерацию , а В. М. Ж ирмунский и А. М. Щ ербак, которые 
аллитерирование представляли как неупорядоченный повтор,— 
древнейшую. Н адо  полагать, что в то время, когда был сос
тавлен «Диван лугат ат-турк» М. Каш гари, в поэзии тюрок 
зашаднохуннской ветви уже утвердились принцип силлабики

38 См.: Ж ирмунский В. М. Ритмико-синтаксический параллелизм как 
основа древнетюркского народного эпического стиха, с. 23.



и аллитерирование ритмических групп в строках. Д л я  такого 
предположения у нас есть следующие факты: во-первых, в
стихотворных текстах «Дивана» преобладает семисложник со 
словоразделом после четвертого слога; во-вторых, в более 
86 процентах стихов, приведенных И. В. Стеблевой, аллите
рация приходится на начала тураков в строках (строки со 
строгим словоразделом: 4 +  3). Данный вид аллитерации 
встречается и в Малой надписи памятника Кюльтегина39.

Силлабический стих и аллитерирование начал тураков 
строки в тюркской поэзии укрепились до XI века. В этом от
ношении особый интерес представляют чувашские языческие 
заговоры: в них тоже наблюдается аллитерирование начал 
синтагм в предложении. Этот звуковой повтор возник благо
даря магии отдельных слов и строю чувашского предложения 
(ф разы). Нужно полагать, что аллитерирование песенных тек
стов, пословиц и загадок берет свое начало именно в загово
рах.

Выяснить причину возникновения аллитерирования начал 
тураков в строке можно при жанровом подходе к функции 
данного звукового повтора.

В чувашском фольклоре аллитерацией изобилуют тексты 
многих групп песен и малые ж анры  (пословицы и загадки) .  
Значительно реже встречается она в текстах языческих мо- 
лцтвословий и в наговоре старшего дружки на свадьбе. П ер
вые от вторых отличаются тем, что имеют сравнительно м а
лый объем. Например, загадки и пословицы обычно состоят 
из двух или трех ритмических единиц, а иногда из одной:

1. Юман к у т н е //ю к  тӑкна (Хӗвел анни).
У основания дуба  кровь пролита (Заход  солнца).

2. 7фрчӑка вӗҫӗнче // тутлн пур (Кантӑр вӑрри).
На конце кочерги вкусное есть (Конопляное сем я).

3. Х у ра кӗҫҫе ҫинче /  хунъ  хӗрӗ ларать (йӗтем , ашӑм юпи)
На черном войлоке дочь тестя сидит (Столб на середине ток а).

В песенных текстах аллитерация в основном падает на ту- 
раки начальных строк строфы, тем самым они помогают най
ти «ритмический ключ» к данным стихам, указывая: 1) на 
ритмическую единицу, состоящую из тураков, которые состав
ляю т единицу ритма; 2) на смысловое ядро высказывания, 
находящееся в аллитерирующей ритмической части. В после
дующих строках обычно аллитерация отсутствует. Это объяс
няется тем, что она в данном случае выполнила свою функцию. 
В дальнейшем функцию выделения смыслового ядра вы ска
зывания выполняют интонация и строй синтаксиса. О динако

39 Стеблева И. В. Поэзия тюрков VI— VIII веков, с. 28.



вые повторения последних совпадают с назначением звуково
го повтора, потому свободно заменяют аллитерацию  в по
следующих синтаксических и интонационно сходных ритми
ческих единицах.

Итак, аллитерация, соединяющая начала тураков, выпол
няет функцию определения ритмической единицы поэтическо
го произведения и тем самым способствует фиксации ритма. 
Этим и объясняется аллитерирование в силлабических стихах 
не ритмических единиц, а их ритмических частей — тураков. 
Звуковой повтор с определенным местом образования посте
пенно оказался  внутри строк. Значит, аллитерация в строке 
не может быть остатком древнейшей аллитерационной систе
мы тюрок, а является последующей ступенью ее развития, 
приспособлением к совершенно новой системе. Наличие по
добной аллитерации в рифмованных стихах говорит о том, 
что она не противоречит появлению рифмы, хотя бы в том 
смысле, что это не взаимоисключающие друг друга поэтичес
кие формы.

По мере перехода аллитерационного стиха в силлабичес
кий звуковой повтор с определенным местом образования не 
переставал выполнять функцию фиксатора! ритма. С ледова
тельно, подобная аллитерация в поэтических системах тюрок 
П оволж ья, Средней Азии и К ав каза  является не остатком 
древней аллитерационной системы, а приспособлением к но
вой, силлабической системе.

П одводя итог, нужно отметить несколько основных момен
тов в развитии тюркской аллитерации и системы стихосложе
ния.

1. Н а основе психологического параллелизм а и наличия 
в сознании древнего человека понятия единства части и цело
го, возникли ритмико-синтаксический параллелизм  и верти
кальный повтор звуков.

2. Б л аго д ар я  особенностям язы ка (агглютинация, синтак
сический строй) аллитерация утвердилась в начале стихо
творных предложений (ритмических единиц) и фиксировала 
ритм.

3. С возникновением силлабического стиха аллитерация 
проникла в ритмическую единицу и выполняла ту ж е  функ
цию — фиксации ритма.

4. Неравномерное развитие аллитерации в устных стихах 
тюркских народов объясняется: 1) присутствием более или
менее строгого изосиллабизма; 2) наличием приемов выделе
ния фономорфологического ядра  слова; 3) влиянием ино
язычной поэтической системы.



РАЗВИТИЕ СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ 
В ЖАНРАХ ЧУВАШСКОГО ФОЛЬКЛОРА

Народную поэРию составляют две группы стихов: речевые 
(речитативные и собственно речевые) и напевно-речевые сти
хи. Такое разделение на группы исходит главным образом из 
формы исполнения произведений. А форма воспроизведения 
зависит от соотношения элементов слова, музыки и движения 
в ж анре того или иного поэтического произведения.

Древнейшее искусство синкретично. Но синкретизм имел 
известные границы. Художественное творчество имело либо 
процессуально-динамический (духовный), либо статичный 
(предметный) характер. Первый вид художественного твор
чества образовался из звука голоса и движения человека, а 
второй — из окружающего его материального мира (камня, 
кости, красок и т. п.), в одном из них вызревали древнейшие 
формы словесного, музыкального, танцевального и актерского 
творчества, в другом — древнейшие формы прикладных ис
кусств, архитектуры, скульптуры, живописи, графики40. Эти 
два комплекса искусства называются «мусической» и «техни
ческой» формами.

При взаимодействии словесных и музыкальных, музы каль
ных и танцевальных элементов образовались самые различ
ные жанры  народного творчества: хороводные песни, плясо
вые частушки ' и др.

В речевых стихах доминирует словесный элемент. П о
скольку речь по самой природе близка к музыке, в стихе име
ются и музыкальные начала. В зависимости от темпа речевой 
стих бывает двух видов: речитативный и интонационно-рече
вой. Речитативный стих по темпу скорый, подвижный, а ин
тонационно-речевой — умеренный. К первому относятся з а 
говоры и наговоры дружки.. Языческие молитвословия— ко 
второму. Все эти жанры  связаны с движением и имеют свои 
комплексы действий.

Заговоры
Заговоры разделяю тся на три вида: простые (с простым 

двучленным психологическим п араллелизм ом ),  эпические 
(с развитой первой частью психологического параллелизм а) 
и молитвообразные (без психологического параллели зм а) .  
Заговоры, по форме похожие на молитвословия, будут рас
сматриваться вместе с текстами языческих жертвопринош е
ний.

Строфа в заговорах. Строфа в литературоведении — это 
интонационно-синтаксическая завершенность и правильное

40 Каган М. Морфология искусства. Л.: Искусство, 1972, с. 187.



чередование рифмующихся стихов. В народной поэзии она не 
объединена общей рифмовкой: строки могут повторяться не
сколько раз, количество строк может быть переменным и т. п. 
Основным критерием строфы является интонационно-синтак
сическая завершенность. К аж ды й психологический п ар ал л е
лизм  образует интонационно-синтаксически завершенный от
резок в заговоре, а границы отрезков определяются паузами 
или рефреном-клише. Таким образом, психологический п ар ал 
лелизм  непосредственно участвует в образовании стихотвор
ных строф в заговорах. В текстах с психологическим п ар ал л е 
лизм ом  наблю дается четкая строфическая организация. В мо
литвообразны х заговорах строфы отделяются друг от друга 
при помощи рефренных клише. Нередко такие рефрены сос
тавл яю т отдельную строфу:
Туррӑн умне ӳксе, Перед Тора* ниспадая,
Турӑран ырлӑх, Турӑран сывлӑх, От Тора блага, от Тора здоровья,
Турӑран ҫӑмӑллӑх ыйтатӑп, ° т ТоРа облегчения прошу я,
_ „ м Человечье зло заговариваю.
Ҫын ҫилли вӗретеп. Д ень возвращается —
Кун таврӑнать — таврӑн, возвращайся,
Ҫӗр таврӑнать — таврӑн, Ночь возвращается —
Хёвел таврӑнать — таврӑн, г  возвращайся,
лт w Солнце возвращается —
Унах тавранать -  тавран. возвращайся,

Л уна возвращается —
возвращайся,

П оследняя строфа повторяется после каждой  законченной 
мысли, тем самым, р азр езая  поток мысли на отдельные части, 
образует  строфы. Но рефрены в заговорах встречаются не 
всегда и границы строф определяются сменой действий и п а 
узой (заговариваю щ ий останавливался после каждой строфы 
и дул в сторону больного). Сами тексты заговоров назы ва
лись вӗрӳ-суру чӗлхисем , что в буквальном переводе означают 
«слова, произносимые в процессе дутья и плевания».

Итак, строфы в языческих заговорах фиксируются психо
логическим параллелизмом, рефреном-клише и магическими 
действиями.

Различие строф в заговорах и их границы можно просле
дить  по табл. 1.

С трогая  трехстрофная организация больше всего встреча
ется в заговорах  с простым двучленным параллелизмом 
(7 5 % ), но полностью отсутствует в молитвообразных текстах. 
В эпических заговорах  подобные строфы составляю т прибли
зительно половину таких текстов. Здесь наблю дается такая  
закономерность: строгая трехстрофная организация х ар актер 
на для заговоров с простым психологическим параллелизмом.

Тора —  бог, самый главный в пантеоне чувашских языческих духов.



Заговоры Этнографические
группы

Кол-во
текстов

Трех
строф

ные (%)

Н етрех
строф

ные (% )

С простым двучленным тури 47 81 19
параллелизмом

анатри 13 53 47

всего 60 75 25

Эпические, с развитой тури 12 58 42
первой частью анатри 23 48 52

всего 35 53 47

М олитвообразные тури 6 — 100

анатри 25 —  ' 100

всего 31 - 100

Итого тури 65 69 31

анатри 61 30 70

Н а оформление древних трехчастных заговорных формул н а 
равне с психологическим параллелизмом о казал а  влияние и 
магия трехкратного повторения. Единство уподобления и м а
гическая функция цифры «три» составили основу ранних заго 
воров. В дальнейшем, с развитием психологического п ар ал л е 
лизма, это единство нарушилось и в молитвообразных загово
рах оно исчезло. К ак  видно из табл. 1, 69% всех заговоров 
тури составляют трехстрофные тексты. Это объясняется тем, 
что заговоры верховых чувашей в своей основе имеют формы 
наиболее ранние, чем тексты анатри.

Таким образом, трехстрофная организация и психологи
ческий параллелизм  в заговорах генетически связаны. Строфа 
возникла благодаря психологическому параллелизму и магии 
трехкратного повторения. Р аз  возникнув, строфа в заговорах 
не исчезает, а изменяется и, постепенно освобождаясь от чис
то утилитарной (магической) функции, становится особым 
средством художественного мышления. Но единство магичес
кой и художественной функций строфы в заговорах полностью 
не нарушается: магическая функция строфы не принижает 
роль художественной функции. Это единство дает возм ож 
ность изуцить генетику и историю художественной функции 
строфы.

Итак, строфа в заговорах своим возникновением  обязана  
анимистическому воззрению  и м агическом у повтору.

Повторы в заговорах. П рирода повторов в заговорах очень 
богата и ее можно исследовать в различных аспектах лекси
ки, синтаксиса и т. д. Исходя из этого можно выделить три 
вида повторов: 1) звуковой, 2) лексический и 3) синтаксичес-



кий. Первый и второй будут рассматриваться в аспекте звуков 
и звукосочетаний, а последний вид повтора — интонации и 
синтаксиса. Однородные звуки сами по себе стилистически 
нейтральны. Поэтому изучение звукового повтора не должно 
отрываться от анализа  интонационно-синтаксического строя 
текста. Эти два аспекта исследования должны быть взаимо
связаны  и взаимодополняемы.

Звуковой повтор, как  было отмечено, делится на повтор, 
имеющий постоянное место образования в предложении (ф р а
зе ) ,  и на повтор, образующийся благодаря языковым особен
ностям, например сингармонизму. Более организованный х а 
рактер имеет первый вид повтора. Такое повторение звуков 
(аллитерация с определенным местом образования) выполня
ет художественную функцию больше, чем другое, естествен
ное.

Лексический повтор — это повтор отдельных слов. Он 
встречается к ак  в рам ках  одной строфы, так  и в пределах не
скольких строф. Поэтому лексические повторы можно разд е
лить на однострофный (повтор одинаковых слов в строфе), 
многострофный (повтор слов, находящихся в различных стро
ф ах ) ,  смешанный (оба вида повтора в одном заговоре).

Синтаксический повтор образуется из повторения однотип
ных предложений (ф раз) .  К ак  и лексический повтор, он мо
ж ет  быть однострофным и многострофным.

Многострофный синтаксический повтор образуют заговоры 
с простым двухчленным параллелизмом, которые бывают 
трехстрофными.
1. Епле тинӗс ҫинче пӑр сивӗ, Как на море холоден лед,

Строфы данного текста содерж ат две части, начинаю щ ие
ся с «как...» и «так...». Хотя в строфах количество слов может 
колебаться постоянно, но тип предложения «как... — так...» 
остается незаменимым. Следовательно, многострофный син
таксический повтор определяется не количеством слов, а ф ор
мой их соединения.

М ногострофный синтаксический повтор возник в древних 
формах заговоров. По предварительным подсчетам, 61 % чу
вашских заговоров имеет многострофный синтаксический пов
тор, а в текстах верховых чувашей (тури) их было больше —

Ҫавӑн пек (ят)ран сивӗнтӗр.
2. Епле кашкйртан, упаран

хӑраса ҫӳрет, 
Ҫавӑн пек хӑраса ҫӳретӗр

(ят) (ят)ран.
3. Епле вӑрманта, уйра ҫӗлентен-

калтаран хӑраса ҫӳрет, 
Ҫавӑн пек (ят)ран (ят)

хӑраса тарса 
Ҫаврӑнса пӑхмасӑр, ҫӳретӗр

Так от (имя) пусть остынет.
Как волка, медведя боясь, ходит, 
Так пусть боясь, ходит (имя)

от (имя). 
Как в лесу, в поле, змей-

ящериц боясь, ходит,
Так (пусть) (имя) от (имя) 
Н е обращ ая внимания, ходит.



92% . Заговоры этой группы чувашей по своей форме древнее, 
чем тексты низовых (анатри), потому многострофный синтак
сический повтор архаичнее. Этот повтор возник благодаря 
простому психологическому параллелизму и магической 
функции трехкратного повторения. Поэтому он отсутствует 
в текстах без параллелизма (в молитвообразных заговорах). 
В них преобладает другой синтаксический повтор (ритмико
синтаксический п ар ал л ел и зм ) .

Однострофный синтаксический повтор. Более 62% загово
ров анатри строится на таком повторе. Это молитвообразные 
тексты. Например, заговор анатри от злого духа Вупкына:
Пӗсмӗлле, амин, Турӑ, Бисмелле, аминь, Тора,
Вупкӑн чӗлхи вёретёп, От Вупкына заговариваю,
Ы рлӑха кётетёп. Исцеления ж ду.
Ҫил шавкӑнпе тиври, Шавгын* ветра пристала ли,
Ҫӗр шавкӑнпе тиври, Шавгын земли пристала ли,
Шыв шавкӑнпе тиври, Шавгын воды пристала ли,
Ы рлӑх ҫаврӑнтӑр, амин. Исцеление (пусть) будет, аминь.
Эпир кётетпёр авана. Мы ж дем  исцеления...

К ак видно из примера, молитвообразный заговор строится 
на синтаксических повторах внутри одной строфы.

М олитвообразные заговоры являются более поздними, чем 
простые и эпические. Следовательно, их образование — ре
зультат  влияния языческих молитв на заговоры.

Смеш анный синтаксический повтор. Этот вид повтора
больше всего встречается в эпических заговорах, возникших 
в результате развития простых двучленных заговоров. Отсюда 
можно полагать, что смешанный синтаксический повтор вто
ричен. А эпические заговоры впоследствии уступают место 
заговорам молитвообразным.

В заговорах смешанный синтаксический повтор об р азо вал 
ся, очевидно, из многострофного синтаксического повтора. 
А последний, конечно, не без влияния языческих молитв, был 
вытеснен ритмико-синтаксическим параллелизмом в строфе. 
Главной причиной такого изменения является тесная связь 
развития воззрения народа с его художественным мыш ле
нием. Творческий процесс отраж ает господствующую идеоло
гию той или иной эпохи истории народа. Анимистические воз
зрения, которые отразились в двучленных заговорах, перешли 
в мифические (они отраж аю тся в эпических заговорах), а по
следние в дальнейшем переросли в монотеизм, культ одного 
бога (наблюдается в молитвообразных заговорах).

Таким образом, синтаксический повтор в заговорах имеет 
свою историю развития. Н а него непосредственное влияние

* Шавгын — название болезни. По древнему верованию чувашей, каж 
дый предмет имел свою болезнь, которая могла пристать к человеку 
через этот предмет.



оказало  развитие мировоззрения народа на каждом опреде
ленном этапе.

Л ексический  повтор. Он не всегда совпадает с синтакси
ческим повтором. В некоторых однородных предложениях 
лексические пары могут встречаться в различных местах. Все 
же лексический повтор очень тесно связан с синтаксическим 
повтором и имеет с ним одну и ту ж е  причину возникновения.

Однострофный лексический повтор образуется благодаря  
ритмико-синтаксическому параллелизму:
Килти Аншӑрт пулсан та, Домаш ний Ыншырт, быть м ож ет,
Хир Аншӑрчӗ пулсан та, Полевой Ыншырт, быть может,
Тул Аншӑрчӗ пулсан та, Внешний Ыншырт, быть может,
Мир халӑх Аншӑрчӗ, Н ародов Мира Ыншырт,
П ухӳ Аншӑрчӗ, Схода Ыншырт,
Арҫын Аншӑрчӗ, Мужчины Ыншырт,
Ачапча Аншӑрчӗ, Ребенка Ыншырт,
Ҫилпе килсен — ҫилпе кай, Ветром пришел — ветром уходи,
Ҫулпа килсен — ҫулпа кай... Дорогой пришел— дорогой уходи...

В заговорах низовых чувашей преобладает такая  форма 
лексического повтора. Д а ж е  в текстах, основанных на простом 
двучленном параллелизме, 54% заговоров имеет одностроф
ный лексический повтор (табл. 2).

Таблица 2

Заговоры
Э тногра

ф ически е
группы

Кол-во
тек
стов

О дн ост
рофный
лекси

ческий
повтор

М ногост
рофный
лекси

ческий
повтор

С м еш ан
ный лек

сический  
повтор

С простым двучленным тури 47 — 100 —
параллелизмом анатри 13 54 46 38

С развитой первой тури 12 75 25 100
частью параллелизма анатри 23 91 9 71

Без психологического тури 6 100 — —
параллелизма анатри 25 100 — —

В эпических заговорах  он составляет 91 °/о, а в молитвооб
разных заговорах  100%- Примерно такую ж е пропорцию сос
тавляет  использование ритмико-синтаксического п араллели з
ма в различных формах заговоров. Это свидетельствует об их 
непосредственной взаимозависимости, которая обратно про
порциональна многострофному синтаксическому повтору.

Однострофный лексический повтор может встречаться в 
различных местах предложения. Если обозначить буквой П 
лексический повтор в предложении, А — неповторяемые сло
ва, будем иметь следующие формулы:



ПАП: Сивё юр пек сивёнтёр. Как холодный снег остынет,

Сивё пйр пек сивӗнтӗр, Как холодный лед остынет.

П А П

АП: Ирхи сывлӑмпа пӑхри, [Во время] утренней росы

Хёвел тухаспа пӑхри,
посмотрел ли, 

[Во время] восхода солнца

Кӑнтӑрлапа 
Каҫхи апатпа 
Хёвел анаспа

пӑхри,
пӑхри,
пӑхри...

посмотрел ли, 
[Во время] полудня посмотрел ли,
[Во время] уж ина посмотрел ли.
[Во время] захода  солнца

А П
посмотрел ли...

В заговорах с ритмико-синтаксическим параллелизмом 
лексический повтор в начале предложений (ПА) встречается 
очень редко. Это можно объяснить особенностью синтаксичес
кого строя чувашского языка. К ак  известно, предложение сос
тоит из двух частей: темы и ремы. В группе ремы находятся 
слова (слово), которые наиболее полно отраж аю т смысловую 
сторону высказывания. Этот центр языковеды называю т смыс
ловым ядром высказывания. Обычно в эпических заговорах, 
которые строятся на ритмико-синтаксическом параллелизме, 
рема первого предложения становится темой последующего:
Ҫӳллӗ ту, ҫӳллӗ ту,
Ҫӳллӗ ту ҫинче ҫӳллӗ кӗлет, 
Ҫӳллӗ кӗлетре сарӑ арчӑ,
Сарӑ арча ҫинче сарӑ хӗр.

Высокая гора, высокая гора,
На высокой горе высокая клеть,
В высокой клети желтый сундук,
На желтом сундуке русая* девушка.

В примере лексический повтор соединяет предложения 
в строфе, конец первого предложения связы вает с началом 
второго и т. д. Рядом с таким повтором чаще всего встречает
ся лексический повтор, одновременно охватывающий строку 
и строфу. Это достигается путем повторения сквозного эпитета. 
Он больше всего встречается в эпических заговорах. В молит
вообразных заговорах его заменяют повторы, выраж аем ы е 
ф ормулами АП и ПАП. В многострофных лексических повто
рах сквозной эпитет встречается реже.

Итак, по мере развития заговорных форм лексический пов
тор, как  и синтаксический повтор, изменился от многостроф
ной формы до однострофной. Эти изменения — результат по
стоянного движения их организующего центра— мифологичес
кого воззрения создателей устных произведений, которое оп
ределялось социально-исторической жизнью народа.

* Доел.: желтая. Желтый цвет у чувашей считается самым красивым 
цветом.



З вук о во й  повтор. О природе звуковых повторов было ск а 
зано  в первом разделе. Здесь ж е  речь пойдет об аллитерации 
в заговорах.

Тексты заговоров произносились в быстром темпе и впол
голоса. Н а слушателей (которые ж дали  волшебства от заго 
вариваю щ его) звуковые повторы должны были производить 
магическое впечатление.
1. Ҫитмӗл ҫичӗ ҫутҫанталӑкра В 77 природах

Ҫитмӗл ҫичӗ ылтӑн пусма. 77 золотых лестниц.
Ҫав ылтӑн пусмана Когда ж е  по этой лестнице
Ҫитмӗл ҫичӗ хут кутӑн 77 раз задом  наперед
Хӑҫан та хӑҫан анса хӑпарӗҫ, Поднимутся да  спустятся,
Ҫавӑн чухне тин ҫак (я т)а  Пусть только тогда этому (имя)
Хура халӑх пӑхса ҫӗнтертӗр. Попортит злой взгляд людей.

2. Ҫитмӗл те ҫичӗ ҫутҫанталӑкра В 77 природах
Ҫитмӗл ҫичӗ кӗмӗл пусма... 77 серебряных лестниц...

3. Ҫитмӗл ҫичӗ ҫутҫанталӑкра В 77 природах
Ҫитмӗл ҫичӗ пӑхӑр пусма... 77 медных лестниц...

Частое повторение магической цифры ҫитмӗл ҫиччӗ (77) и 
слова ҫутҫанталӑк (природа) позволяет выделить фонему «ҫ». 
Такое повторение воспринимается действительно как  неестест
венное явление, потому что в обычной речи дан ная  фонема 
встречается значительно реже. В приведенном тексте аллите
р ация образуется б лагодаря  постоянному месту располож е
ния магической цифры. Х арактерен  следующий пример:
Ылтӑн кёпер / /  Золотой мост,
Ы лтӑн кӗперте /  ылтӑн юман / /  Золотой мост из золотого дуба
Ы лтӑн юманта /' ылтӑн вёрен / /  На золотом д у б е  золотой канат,
Ы лтӑн вӗренте /  ылтӑн э т е м //  На золотом канате золотой

человек...

В данном заговоре каж дое предложение состоит из двух 
синтагм*. М агическое слово ылтӑн (здесь: золотое) располо
жено в начале каждой  синтагмы. Имеющий определенное мес
то образования лексический повтор создает эф ф ект о ж и д а
ния подобных семантических групп, фонем в начале синтагм. 
Все это организуется б лагодаря магии слова ылтӑн (золо
тое) .  Повтор одного и того же слова имел и художественное 
значение, особенно в тех заговорах, которые близки к язычес
ким молитвам:
Таса  шыв пек /  тасалса / /  П одобно чистой воде,

очистившись,
Т ӑрӑ  шыв пек /тйрйлсаЦ  П одобно прозрачной воде,

просветлев,
Ю х ӑ м шыв пек /  ю х са кайтӑр / /  П одобно текучей воде [пусть]

уходит.
Ш ӑпӑрла курӑк /  шалать / /  Лечебная трава подметает,

* Конец каж дого предложения отмечен знаком ||, а граница двух син
тагм — /.



Тал  пиҫен /г а п а т ь / /  
Вӗлтрен I вӗтет //  
Ш ӑлса, тапса, вӗтсе / 
кӑларса ятӑр //

Чертополох пинка дает,
Крапива ж ж ет  [эту болезнь], 
П усть подметая, пинка дав, хлещ а, 
выпроводят [они эту болезнь]

Подобная аллитерация является более поздним оформле
нием. Она возникла из синкретического по функции повтора 
в эпических заговорах. На это указы вает тот факт, что молит
вообразные заговоры по форме являю тся более поздними об
разованиями, чем эпические. В простых двучленных загово
рах  такой аллитерации нет вообще. И х отсутствие объясняет
ся тем, что предложения (фразы) в заговорах строились не на 
магии отдельного слова, а по аналогии, типичной для анимис
тического мышления. Только эпические заговоры создают б л а 
гоприятные условия для  организации звукового повтора в н а 
чале синтагм. Следовательно, аллитерация своим возникно
вением обязана ритмико-синтаксическому параллелизму этих 
заговоров.

Действие дало  заговору магическое значение слов и чисел 
(три, семь, семьдесят семь; золото, серебро; белое, черное и 
т. д .). С развитием эпических заговоров на первое место вы 
ходит ритмико-синтаксический параллелизм . П оявляется л ек 
сический повтор со строгим местом образования. От лексичес
кого повтора в дальнейшем получает развитие чисто худож е
ственный звуковой повтор, но уж е в молитвообразных заго 
ворах, в малых ж анрах  и текстах песен. Все эпические за го 
воры имеют повтор семантических звуков, т. е. слов. А в мо
литвообразных заговорах наблю дается совершенно иное яв 
ление: вместо горизонтального повтора звуков и слов встреча
ется вертикальный лексический повтор. Он достигается самой 
формулой тех заговоров.

Приблизительное время возникновения аллитерации в н а 
чалах синтагм совпадает с временем' оформления, создания 
эпических загозоров, которые начали появляться в древне
тюркскую эпоху. К XI веку эта аллитерация освободилась от 
магической функции и широко применялась в устной и пись
менной поэзии тюрок как  художественный прием.

Ритмическая, организация заговоров. Ритм всякого стиха 
образуется при помощи ритмических единиц. Д л я  изучения 
ритмической организации в заговорах необходимо определить 
в них единицу ритма. У верховых чувашей записан следующий 
текст простого двучленного заговора:
1. Юман ҫулхи хӑҫан та хӑҫан Дубовы й лист когда на дубовый

Ю ман тымарри ҫине ӳксе
ыраттарать, 

Ҫавӑн чухне тин ҫак (ят)ӑн
шӑлӗ ыраттӑр.

2. Ҫӑка ҫулҫи хӑҫан та хӑҫан...
3. Вӗрене ҫулхи хӑҫан та хӑҫан...

Липовый лист когда... 
Кленовый лист когда...

[И] нанесет рану,
Пусть только тогда у  (имя)

зубы  заболею т.

корень упадет



После текста имеются объяснения необходимых условий 
при заговаривании, без соблюдения которых, по убеждению 
заговариваю щ его, невозможно достичь желаемых результа
тов: «К аждую  строфу заговора надо произносить на одном 
дыхании, подобным образом надо проговаривать еще осталь
ные две, потом начать снова. Таким образом, надо повторять 
все три строфы по три раза».

В этом комментарии важ но указание на то, что строфу 
произносили на одном дыхании. Естественно, темп подобных 
заговоров очень скорый. В таких условиях, по мере возраста
ния количества слов в строфе, заговариваю щ ему было бы 
очень неудобно и невозможно соблюсти правила заго вар и ва
ния. Во время полевых записей можно было заметить, что 
в настоящее время эпические заговоры воспроизводятся без 
соблюдения этого правила, хотя темп соответствует темпу 
простых двучленных заговоров.

Строфы двучленного заговора с простым параллелизмом 
расчленяю тся на две части: 1) часть с «как...» и 2) часть с
«так...». Они отличаются друг от друга не только семантикой, 
но и интонацией и звучанием. В пределах первой части нет ни 
повышения, ни понижения голоса и тона. Словесные ударения 
не различаю тся, а слышится только монотонное чередование 
равномерных слогов: «Ы-раш-хӑ-мӑль-ҫин-чи-сыв-лӑм-еп-ле-
час-типет» (как  быстро высыхает на стебле ржи роса).  После 
короткой паузы начинают вторую часть, но уже в другом, бо
лее низком тоне: «Ҫав-наш-кал-ҫав-су-ран-тип-тӗр» (пусть так 
залечится эта  р ан а ) .  И нтервал  тонов доходит до трех, но 
обычно на два с половиной тона ниже (например, если первая 
часть на ноте до, то вторая на ноте со ль ). Следует отметить, 
что во второй части понижение тона начинается с первых зву
ков и полностью заверш ается  только в конце фразы.

П ервая  часть по тону является незавершенной, требующей 
заверш ения. П оследняя часть, наоборот, заверш ает  фразу. И 
все. это исполняется речитативом.

Кроме скорого темпа и синтагматического деления, боль
шую ритмообразующую роль в заговорах играет пауза в кон
це строфы, отделяю щ ая две части одного параллели зм а  от 
двух частей другого. П ау за  в конце строфы является грани
цей ритмической единицы.

Ритмическая единица всегда состоит из нескольких эл е 
ментов, минимальных определителей ритма. В р ассм атривае
мых здесь заговорах  границей такого расчленения является 
синтагма. Д ве  синтагмы составляю т законченный отрезок ре
чи как  интонационно, так и по смыслу. Следовательно, рит
мической единицей в простых двучленных заговорах можно 
н азвать  единство двух частей параллелизма, которые при пов
торении образую т ритм.



Ритм простых двучленных заговоров образуется при помо
щи повторения двух синтагм в единстве, скорого темпа и п ау 
зы в конце строфы. В эпических заговорах на первое место 
выходит уже ритмико-синтаксический параллелизм . В строфе 
такого заговора не две, а множество синтагм. П а р а  синтагм, 
законченные интонационно и по смыслу, берет на себя орга
низующую роль стихотворного ритма:
77 тинӗс уттинче /  тӑхлан ту / /  На острове 77 морей оловянная

Здесь две синтагмы, постоянно повторяясь в тексте, обра
зуют его ритм. Но этот ритм отличается от ритма в простых 
двучленных заговорах. Постоянное повторение одного и того 
же слова (тӑхлан — олово) в начале синтагм создает н ап р я
жение на этих участках фразы: заговариваю щ ий подчерки
вает данное магическое слово, отделяя его от других слов. 
Повтор семантически значимых звукосочетаний образует а л 
литерацию, которая уже выполняет функцию выделения а л 
литерирующих слов в начале тураков).

Таким образом, уже в эпических заговорах логическое 
ударение и интонация завоевали большое право на образова
ние синтагм и фраз. Речитативное исполнение их несколько 
приближается к интонационно-речевой форме исполнения.

Краткие выводы.
Анимистическое воззрение древнего человека и магическое 

значение повторения в устном творчестве народа образовали 
целый комплекс художественных форм, которые связаны с об
щим содержанием. Ядром целостной стиховой системы я в л я 
ется художественный образ народа с его мировоззрением, 
трудовой деятельностью и социальным положением. Сознание 
народа отраж ается в его художественном мышлении, твор
честве. Например, строфа в заговорах возникла благодаря  
психологическому параллелизму и впоследствии подверглась 
трансформации. С образованием государства главную роль 
в воззрении народа стал играть монотеизм, а последний р а з 
рушил эпические заговоры и их строфы. Появились заговоры, 
обращенные к всевышнему — Торе. В связи с этим из загово
ров исчезли первоначальные межстрофные повторы (синтак
сический и лексический), уступив место однострофным повто
рам.

Н а определенном этапе развития из синкретической функ
ции народного поэтического творчества отпочковались новые

Тӑхлан картара /тӑхл ан  пукан//  

Тӑхлан пукан ҫинче /тӑхл ан  пуҫлӑ

Тӑхлан тура / тӑхлан карта //

хӗр //

гора,
На оловянной горе оловянная

ограда,
Посреди оловянной ограды

оловянный стул, 
На оловянном стуле девуш ка

с оловянной головой.



формы, имеющие чисто эстетическое назначение. Подобным 
образом из эпических заговоров возникла аллитерация, кото
р ая  в дальнейш ем больше всего применялась в ж ан р ах  без 
религиозно-утилитарной функции. Ритмическая организация 
в заговорах  образовалась  из скорого темпа и повторения пси
хологического п араллелизм а. В дальнейшем речитативное 
исполнение приблизилось к интонационно-речевому исполне
нию (в эпических заговорах) и перешло в молитвообразные 
заговоры.

Наговор дружки («саламалик»)

Н аговор друж ки на свадьбе возник на основе традиций 
исполнения эпических произведений во время свадьбы. П о 
этому он несет в себе особенности эпических заговоров. П а 
р аллели  наблю даю тся в совпадении ареала  распространения 
этого ж а н р а  и в поэтике текстов. Наговор друж ки и эпичес
кие заговоры свойственны главным образом для поэзии низо
вых и средненизовых чувашей. У этих ж анров  совершенно 
одинаковая  форма исполнения — речитативная, но близкая  к 
интонационно-речевой. Следующей особенностью эпических 
заговоров и наговора друж ки является сходство систем стихо
творной речи.

В наговоре друж ки центральным художественным о б р а
зом является свадебная свита жениха, которая сталкивается 
с другой группой людей — родственниками невесты, Ц ель н а 
говора — расположить к себе родственников невесты и полу
чить разреш ение войти в дом хозяина. Сюжет наговора р а з 
вертывается в форме рассказа  о героическом сватовстве ге
роя (ж ениха),  о преодолении им ряда препятствий на пути 
к цели. В наговоре использовано этногенетическое предание 
предков чувашей: рассказ  о предводителе-олене, показавш ем 
дорогу к дому невесты.

Строфа в наговоре. Строфа в наговорах организуется 
смысловым единством одинаковых ритмических единиц. М еж 
ду подобными строфами часто располагаю тся ответы свадеб
ного народа дружке. Д р у ж к а  выделял  паузами н ачала  и кон
цы строф. Во время этих пауз он руководил торжественным 
шествием поезж ан  по кругу, з а д ав ал  народу различные воп
росы и т. п.

Следующим определителем строфы в наговоре является 
его сюжетно-композиционное оформление: в одной строфе
повествуется о том, как  ехали через шестьдесят шесть д рем у
чих лесов, а в другой — как  ехали через семьдесят семь сте
пей и т. п. (такое построение строфы напоминает строфичес
кую организацию  эпических заговоров, в которых строфы об
разую тся при помощи описания в форме ступенчатого суж е



ния образов).  В строфах наговоров наблюдаются и мифоло
гические основы эпических заговоров, например:

Утмӑл ҫухрӑм улӑхра килнё чух 
Тӗл пултӑмӑр ҫавра кӳлӗ...
Ҫавра кӳлӗ варринче ылтӑн юман,
Ылтӑн юман ҫинче ылтӑн йӑва,
Ы лтӑн йӑвара ылтӑн ҫӑмарта,
Ылтӑн ҫӑмарта ҫинче ылтӑн

кӑвакал ларать.

В строке наговора наблю дается та ж е  магия слова «ылтӑн» 
(золото, золотое), сквозной эпитет и ритмико-синтаксический 
параллелизм, что и в эпических заговорах.

Эпические заговоры строились по следующей форме сю ж е
та: «На каком-то расстоянии находится что-то. В нем еще 
что-то. Если с этим существом (вещью) возможно сделать 
то-то, пусть только тогда к этому человеку пристанет то-то».

Схожую форму имеют многие строфы наговора: «Прошли 
некоторое расстояние и увидели что-то. Сделали с ним то-то, 
благодаря чему доехали до дома невесты». В отличие от эпи
ческих заговоров, строфы наговора, построенные по этой ф ор
ме, различны по объему. Описание увиденного объекта или 
действия увеличивает строфу. Поэтому такие строфы часто 
разбиваю тся на более мелкие части, куски. Выделяется две 
разновидности строф. П ервая образуется по непрерывному 
развитию сюжета, а вторая — подробным описанием какого- 
нибудь предмета (существа) или действия. Вторая разновид
ность строф более конкретна, она иногда входит в другую 
строфу как  один ее элемент. Допускается, что строфа- 
форма в наговоре является результатом влияния эпических 
заговоров. А другая разновидность образована значительно 
позже. В основе такой строфы леж ит какое-нибудь одно дей 
ствие, одно описание, т. е. одно содержание. Д л я  определения 
строфы взят именно такой критерий.

Таким образом, наговор дружки, возникший на основе т р а 
диций исполнения эпоса на свадьбе, вобрал элементы эпичес
ких заговоров, в частности строфическую организацию. О б р а
зование строфы нужно в наговоре дружки прежде всего для  
систематизации отдельных образов и мыслей в развитии сю
жета, что, в конечном итоге, образует целостность художест
венного произведения.

Повтор в наговоре. Синтаксический повтор. И з всех р а з 
новидностей такого повтора (многострофный, однострофный 
и смешанный) для наговора характерен однострофный. Н а 
пример:

Когда 60-верстный луг проезжали, 
Тогда увидели круглое озеро...
В середине круглого озера

золотой дуб, 
На золотом д убе  золотое гнездо, 
В золотом гнезде золотое яйцо, 
На золотом яйце сидит золотая

утка.



Ҫакӑ хӑтан виҫӗ хӗр пур иккен, 

Виҫҫӗшӗ те пике хӗр иккен,
У нашего свата три девицы,

оказывается, 
[Все] три красавицы, оказывается, 
Одна [сторона] лица как солнце, 

оказывается, 
Другая [сторона] лица как луна, 

оказывается, 
Глаза как звезды , оказывается, 
Брови, как тесьма, оказывается.

Пёр пичё хёвел иккен, 

Пёр пичё уйӑх иккен, 

Куҫӗсем ҫӑлтӑр иккен,

К уҫ харшисем хӑнтӑр иккен.

Подобный повтор в одной строфе наблю дается и в загово
рах, больше всего в текстах без психологического п ар ал л е
лизма. Очевидно, однострофный синтаксический повтор в «са- 
лам алик»  проник из языческих молитв. Но возникает вопрос: 
почему из молитв, а не эпических заговоров, в которых встре
чается смешанный повтор? О казывается, такой повтор рань
ше был и в наговоре дружки: строфы наговора образовались 
по определенной форме; в период начального оформления 
ж а н р а  они были небольшими; как  и строфы эпических заго 
воров, образовались  на основе смешанного синтаксического 
повтора. С увеличением объема строф многострофный синтак
сический повтор начал исчезать, потому что из строфы был 
вытеснен его прародитель — психологический параллелизм. 
Но образцы такого повтора еще остались в наговоре, строфы 
которого похожи друг на друга. Они по объему значительно 
больше.

По мере увеличения объема строфы из наговора дружки 
постепенно был вытеснен многострофный синтаксический по
втор, а его место занял  ритмико-синтаксический параллелизм . 
Последний в наговоре играл ритмообразующую роль.

Л ексический  повтор. Он тесно связан с синтаксическим по
втором и имеет общую причину возникновения — развитие 
психологического параллели зм а  и его исчезновение в загово
рах. В наговорах используется однострофный лексический 
повтор, который может встречаться в различных местах пред
лож ения (ф разы) и имеет две формы: ПАП и АП (А — слова, 
а П — образую щие лексический повтор). Они встречаются и 
в наговорах дружки:

ПАП: Каяс ҫулӑр вӑрӑм пулё, Д орога ваша длинной будет,
Каяс ҫулӑр хура пулё Д орога ваша тернистой будет...

АП: У рхамахӗ улма-чӑпар /  иккен, [Тот] конь чубарый, оказывается,

В связи с тем, что повторы слов в начале предложений для 
чувашского язы ка не характерны, то форму АП можно счи
тать лексическим повтором, стыкующим конец одной ф разы  
с началом другой.

Ҫилхисем пурҫӑн / иккен. 
Ҫилхи витӗр ҫил / вылять, 
Пуҫӗ витӗр пӗлӗт /  вылять.

Сквозь гривы ветер играет, 
Через голову облако играет.

Гривы из шелкового позумента, 
оказывается,



Таким образом, все виды однострофного лексического по
втора, которые имеются в эпических заговорах, наблюдаются 
и в наговоре дружки. Подобный повтор помогает образовать 
ощущаемые на слух элементы повторяемости, а тем самым 
способствует организации ритма. Если в эпических заговорах 
он был результатом психологического параллелизм а (шире— 
как отражение анимистического воззрения) и магического 
значения повтора, то в наговоре приобретает новое качество— 
чисто стилистическую функцию.

Звуко во й  повтор имеется в эпических заговорах и сходном 
с ними наговоре дружки. При этом звуковой повтор с опреде
ленным местом образования в нем встречается в нескольких 
видах. Например:

Ҫак хӑтасен /  пусси пур, У этого свата колодец есть,
П усси  умёнче / n ycm i пур, Перед колодцем настил есть,
П усми умёнче /  пустав пур, Н ад настилом сукно есть,

В примере звуковой повтор со строгим местом образования 
по горизонтали и по вертикали. Первый вид будем н азы 
вать  горизонтальным, а второй — вертикальным звуковым по
втором. Оба повтора выделяют смысловое ядро вы сказы ва
ния. Их различие в том, что один повтор соединяет две син
тагмы одной ритмической единицы, а другой — конечные син
тагмы двух ритмических единиц (строк). Последний повтор 
есть рифма в современном ее понимании. В наговоре он мо
жет встречаться не только в конце синтагм, но и в середине
или д аж е  в начале их.

В наговоре дружки, как и в эпических заговорах, наблю 
дается повтор двух или трех звуков в строфе без определен
ного места образования ( сквозной звуковой  повтор):

Тата хйт'ан пӳртӗнче Еще в дом е свата
Сарй сӑрпа  сйрланй Окрашеннные желтой краской

В наговоре дружки такой повтор выполняет художествен
ную функцию. Повторение одних и тех же звуков в пределах 
строфы создает усиленную экспрессию речи, необычность зву 
чания. А повтор звуков с определенным местом образования 
выполняет ритмообразующую функцию.

Пустав ҫинче/тӗрри  пур, 
Тытса улйхмалли / тытмалла, 
П усса  улйхмалли / пусмалла, 
Алкум алки / кёленче,
Тытса уҫми / тёр енче.

На сукне вышивка есть, 
Перила — держ ать удобно, 
Лестница — наступать удобно, 
Дверь сеней из стекла,
Ручка [двери] из драницы.

Сакйрвунй сакйр сакки  пур. 
С акйрвун сакйр  саккинчен 
С акйр сарй саюсине 
С аркаланса  савйнма 
Capwa сарса хунй мён.

88 скамей есть.
Из 88 скамей
На 8 желтых скамьях
Для красования и увеселения
Ковер застелили, оказывается.



Ритмическая организация. Известно, что в заговорах ритм 
образуется  путем повторения синтагматических пар. Ритм и
ческая организация эпических заговоров от двучленных заго 
воров отличается, как  у ж е  отмечалось, наличием усиленной 
интонации, выделением отдельных слов в синтагмах. Эта осо
бенность замечается и в ритме наговора дружки.

Д л я  выяснения природы такого ритма следует вниматель
нее присмотреться к особенностям я зы к а41.

При общении люди высказы ваю т какую-то определенную 
мысль и каж дое предложение содержит новую информацию. 
С этой точки зрения предложения всегда имеют свои новые 
смысловые отрезки, для  вы раж ения которых в различных язы 
ках прибегают к различным приемам. В одних языках эТи 
приемы существуют только в речи (например, интонация в 
русском язы ке), а в других — в структуре самого язы ка (на
пример, морфемы в тюркских язы ках).  Преобладание одного 
из этих средств в функции выраж ения модальности (или от
несения содерж ания высказы вания к действительности) может 
явиться важ ной типологической характеристикой того или ино
го языка. В чувашском художественном языке (в прозе) в вы- 
ражени модальности предложения интонация не может пре
тендовать на такую роль, какую она играет, например, в рус
ском языке. М одальность предложения в чувашском языке 
в абсолютном большинстве случаев вы раж ается  специальны
ми морфемами.

Тема, (то, о ком или о чем идет разговор в предложении) 
и рема (то, о чем информирует текст) в речи отделяются друг 
от друга паузой и имеют свои синтагмы (интонационные груп
пы). Н апример:

Тема Рема

Эпир сирён пата ҫитмӗл те ҫичӗ тинес уттипе килтемер
Мы к вам через 77 морских островов ехали.

Здесь ядро вы сказы вания и новая информация находится 
в группе ремы. Слова или слово, на которые падает  смысло
вое (логическое) ударение, лингвисты назы ваю т смысловым  
ядром  вы сказы вания.
1. Ҫилхи витӗр I ҫил вылять Ветер играет сквозь гривы
2. Сил /  ҫилхи витӗр вылять Ветер играет сквозь  гривы
3. Вылять /  ҫилхи витӗр ҫил Ветер играет  сквозь гривы
4. Ҫилхи витӗр /  вылять-ҫке ҫил Ветер играет же сквозь гривы.

К ак  видно из примеров, смысловое ядро высказы вания в 
чувашском предложении полностью зависит от порядка слов 
(1— 3-й примеры) и специальных морфем (4-й пример) и р ас 

41 Затрагивая вопросы чувашского языка, использовали следую щ ую  
работу: Андреев И. А. Вопросы чувашского синтаксиса (на чуваш, я з.). 
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1973, ч. 1.



полагается перед сказуемым. А если смысловое ядро вы сказы 
вания является сказуемым, то (если не используются специ
альные морфемы) располагается в начале предложения 
(3-й пример). Таким образом, смысл и интонация ф разы  в чу
вашской речи полностью зависят от положения ядра вы ска
зы вания в ней (в начале, в середине, в конце).

В чувашской разговорной речи интонация выступает толь
ко в качестве дополнительного средства выражения м одаль
ности. Простые двучленные заговоры интонацией небогаты. 
Но уже в эпических заговорах и наговоре дружки интонаци
онно начинают выделяться отдельные слова в синтагмах. 
В ж анре «саламалик» роль интонации возрастает: наруш ает
ся строгий порядок слов, сказуемое теряет функцию контроля 
над смысловым ядром высказывания; смысловой центр выде
ляется только благодаря смысловому ударению. Остальные 
слова, сливаясь в интонационный строй фразы, лиш аю тся сво
их ударений.

Чувашские лингвисты считают, что смысловое ядро вы ска
зы вания в прозе, в разговорной речи чаще всего находится 
перед сказуемыми, т. е. на предпоследнем месте, например:

1 2 3
Утмӑл ҫухрӑм /  хура вӑрман урлӑ j  тухрӑмӑр  

Ш естьдесят верст дремучим лесом пробирались мы

Смысловое ядро высказывания (2) в данном предложении 
расположено перед сказуемым (3), а остальные слова (1) 
входят в группу темы, т. е. их можно назвать  побочными, вто
ростепенными словами. Обозначив ядро высказы вания бук
вой А, а сказуемое и остальные слова буквой Н, будем иметь 
порядок слов приведенного предложения: Н + А  +  Н. Д л я  чу
вашской разговорной речи подобный порядок слов х ар акте
рен. Но в наговоре дружки встречаются новые типы предло
жений. В них смысловое ядро высказы вания находится не во 
второй части синтагмы, а в начале предложения, форму этой 
структуры можно обозначить АН. Например:

А Н
В ӑйлӑ ҫил пек  I ҫиҫкӗнет, Шквальным ветром несется,
Вййлй ш ыв пек  I  юхӑнать. Бурной рекой течет.

Следующей разновидностью структуры предложения в 
ж анре «саламалик» является перемещение смыслового ядра 
высказывания в конец фразы:
Ҫӗрте ҫӳрекенсем ҫёр ҫине, Кто ходит по земле — на земле,
Ҫӳлте вӗҫекенсем турат ҫине, Кто летает в небе — на ветке,
Шывра ишекенсем ҫыран хӗрне  Кто плавает в воде — на берегу
Ырсан ларса канаҫҫӗ. Набирают силы от усталости.



В примере одно сказуемое является общим для  всех трех 
простых предложений. Смысловое ядро высказы вания распо
лагается  в конце ритмической единицы. Подобные предлож е
ния больше всего встречаются в тексте наговора. Но есть 
предлож ения и по форме НА:
Ум сӑмси /ы лт ӑнЦ  Клюв его золотой,
Ури I кӗмӗл  / /  чёрн и / п ӑх ӑ р Ц  Ноги серебряные, когти медные,
т, - , .. .. . . .. Глаза жемчужные, хвост как
К у ҫ е /  мерчен  / /  хури I калкан/1 ковыль перистый,
Ик ҫунатти / ҫут ылттӑн / /  Пара крыльев как блеск золота.

П оскольку в этом тексте функцию смыслового ядра вы 
сказы вания выполняют сказуемые, они оказываю тся в конце 
предложений. Следует отметить, что данный тип предлож е
ний встречается и в строфах эпических заговоров.

С амы м интересным образованием структуры предложения, 
которое характерно только для наговоров и малых жанров 
(загадок, пословиц и поговорок), является расположение 
смыслового ядра высказы вания за сказуемым. В таких случа
ях смысловой центр выделяется при помощи интонации и пау
зы перед сказуемым:
Сӗм вӑрман урлӑ каҫнӑ ч у х / Когда через дремучий лес
Тӗл пултӑмӑр /х у р й н л ӑ х / /  пробирались,

Увидели березняк.

В обычной прозаической речи смысловое ядро вы сказы ва
ния (здесь: х у р ӑ н л ӑ х  — березняк) расположилось бы пе
ред сказуемым (здесь: тӗл пултӑмӑр — увидели). Без кон
текста здесь за смысловое ядро можно принять первую часть 
(сём вӑрман  урлӑ каҫнӑ чух). П ау за  после этой части и инто
национное выделение слова ху р ӑ н л ӑ х  указы ваю т на основное 
слово в предложении. При обычном порядке слов м е ж д у 'я д 
ром высказы вания и сказуемым нет паузы. П ауза  появится, 
если ядро высказы вания переместится за сказуемое, при этом 
ф раза  распадется на три короткие синтагмы. П ервая  пауза, 
располож енная перед сказуемым, длительнее второй, распо
ложенной за сказуемым.

Итак, повтор предложений в формах АН, НАН и НА орга
низуют ритм наговоров друж ки на свадьбе.

В отличие от ритма простых двучленных и эпических з а 
говоров, ритм наговора является более разнообразным, под
вижным, немонотонным. В текстах заговоров, для которых 
самое главное — однообразное повторение, интонация как  т а 
ковая полностью не могла реализовать себя. О свобождаясь  
от утилитарной функции и тем самым приобретая стилевую 
значимость, интонация в наговоре становится основным 
ритмообразукнДим компонентом стиха.

О бразование паузы в чувашском предложении зависит от 
расположения в нем смыслового центра, например:



1. В арианта  хурӑнлӑх тӗл пултӑмӑр. В лесу березняк увидели
2. В ӑрманта тӗл пултӑмӑр хурӑнлӑх. В лесу увидели березняк
3. Хурӑнлӑх тӗл пултӑмӑр вӑрманта. Березняк увидели в лесу*

Эти образовавшие паузные отрезки (синтагматические чле
нения) нужно выразить следующими формами:
1. (Второстепенное слово) +  (смысловое ядро высказывания 

+  сказуемое) =  Н +  АН.
2. (Второстепенное слово) +  (сказуемое) +  (смысловое ядро 

высказывания) =  Н +  Н +  А.
3. (Смысловое ядро высказывания +  сказуемое +  второсте

пенное слово) =  АНН.
Синтагмы в предложении составляют одну интонационную 

целостность. Д л я  удобства отрезки можно обозначить буква
ми НАН, НА и АН. В наговоре встречаются только эти инто
национные формы. Но тексты не монотонны. Варьирование 
интонационных форм, являющихся ритмической основой, го
ворит о многообразии этой целостности. Например:
НА: 1. Унӑн сӑмси / ылтӑн / /  Его клюв золотой,

Чӗрнисем / кӗмӗл / /  Когти серебряные.

ННА: 2. 70 ҫухрӑм ҫеҫенхир Как проехали 70 вёрст степью,
урлӑ каҫнӑ ч у х /

Тӗл пултӑмӑр/хӑм ӑш лӑх// Увидели заросли камыша.

Эти два текста с одинаковой интонационной формой (НА) 
ритмически не тождественны. К аж ды й из них имеет разное 
количество синтагм, отличающихся по длине. Следовательно, 
многообразие на одном интонационном фоне достигается л и 
бо количеством, либо длиной синтагм в ритмической единице. 
В пределах одной строфы наговора могут встречаться разл и ч 
ные интонационные формы. Переходы от одной формы к дру
гой происходит плавно, незаметно. Изменение основы ритми
ческой инерции** характерно для наговора дружки, его нет в 
других ж анрах  народной поэзии.

1. 70 те 7 ҫухрӑм ҫеҫенхир урлӑ каҫнӑ чух / Н
2. Тӗл пултӑмӑр /  пӗр ӑстарикЦ  АН
3. Унӑн ҫӳҫӗ / кӗмӗл иккен //  НАН
4. Сухалӗ / ш урӑ  иккен //  НАН
5. Кӑмӑлӗ / ырӑ иккен //  НАН
6. Эпир унтан чарӑнса ыйтрӑмӑр / Н
7. Хӑта килне ҫитме инҫе-и, терӗмӗр / /  НА

1) Когда проезжали степью семьдесят семь верст, 2) тогда 
встретили мы одного старика, 3) волосы его серебряные, 
4) борода седая, 5) сердце его доброе, 6) мы его спросили, 
остановившись, 7) далеко  ли дом нашего свата...

* Русский перевод отраж ает синтаксический строй оригинала.
** Термин Г. Шенгели.



П ервая  интонационная форма (НН А) расположена в двух 
строках текста (/ — границы синтагм, // — интонационная це
лостность). С третьей строки начинается совершенно иная 
интонационная форма (Н А Н ). Изучив переход от одного инто
национного строя к другому (в данном примере 1— 3-я стро
ки), можно увидеть стремление синтагм к «одинаковости» 
в интонационных формах (как по длине, так  и по количест
ву).  В данном примере две последние синтагмы первой инто
национной формы (2-я строка) полностью совпадают со вто
рой интонационной целостностью (3-я строка).  В дальнейшем 
новая интонационная целостность получает свое закрепление 
(4— 5-я строки), а потом на фоне уже закрепленной формы 
проявляется разнообразие строк (6— 7-я строки).

Подобному анализу можно подвергнуть все строфы на
говора.

Итак, основой ритма в наговоре друж ки являет ся повтор 
интонационной целостности в формах Н А, Н А Н  и АН . Д ан ное  
единство появляется на фоне постоянного изменения количе
ства и длины синтагм, входящих в интонационную целост
ность. Притом интонационные формы в пределах одной стро
фы могут изменяться несколько раз, придавая художествен
ному произведению особую форму экспрессии и эмоции.

Рассмотрев компоненты стихотворной речи ж а н р а  « салам а
лик», на основе сопоставления заговоров и наговоров друж ки, 
можно сделать  общие выводы о речитативных стихах в чу
вашской устной поэзии.

Речитативные стихи в творчестве народа отраж аю т исто
рию возникновения и развития устной поэзии. Стихотворная 
речь в некоторых устных произведениях возникла как  след
ствие особенностей ж анра . Все компоненты этой речи (стро
фы, повторы, ритм) образовались на основе параллели зм а  и 
магического повторения. В поздних формах этих ж анров д ан 
ные компоненты получают дальнейшее развитие. Б лагодаря  
изменению психологического п араллелизм а увеличивается 
объем строфы. Последнее является причиной проникновения 
повторов во внутрь строфы. Тем самым реорганизуется и ее 
ритмический строй: ритм образуется не путем повторения оди
наковых строф, а чередованием синтагм в строфе. П оявляется 
необходимость выделения отдельных слов в синтагмах, б л а 
годаря чему большую роль начинают играть интонация и л о 
гические ударения.

В наговоре друж ки  художественную функцию стихотвор
ная речь выполняет больше, чем в заговорах. Строфа в наго
воре способствует соединению образов по ходу развития сю
ж ета. Повторы способствуют ритмической организации, соз
данию  повышенной экспрессивности речи. Ритм вы деляет



смысловое ядро высказывания, образуя интонационные фор
мы. Последние очень часто изменяются в пределах одной 
строфы, тем самым обогащ ая поэтическую интонацию произ
ведения. Скорый темп, ранее выполнявший магическую функ
цию, в наговоре приобретает новое качество. Речитативное 
исполнение наговору необходимо больше всего для выделе
ния его игровой функции.

Итак, стихийно возникшая стихотворная речь в творчест
ве народа постепенно приобретала художественное значение.

Языческие молитвословия

Интонационно-речевой стих (тексты языческих молитв) от
личается от речитативного темпом исполнения. А медленный 
темп речевых стихов обогащает их интонацию. К интонаци
онно-речевому стиху относятся, кроме текстов языческих мо
литв, молитвообра'зные заговоры, благословения, пословицы 
п Др.

Психологический параллелизм  и строфа. Психологичес
кий параллелизм  в заговорах образовался путем перенесения 
свойств и качеств природы на человека. Но в молитвах он 
строится обратным уподоблением: действие человека в них 
перенесено на действия и свойства сил природы. По представ
лению древнего человека, от качества одного зависело каче
ство другого, т. е. всевышний мог вознаграж дать  столько, 
сколько ему самому преподносили подарков (ж ертв).  П оэто
му молитвы, представляя вербальные тексты акта обменного 
дарения, содерж али две части: 1) словесное описание прино
шения жертвы, 2) выражение ж елания взамен приносимой 
жертвы. В первой части перечислялись либо названия самих 
духов, либо ассортимент преподносимых подарков, например:
Атте-анне, сана икерчӗ хыватӑп, Отец-мать, вам блины даю,
Умӑнта пултӑр, пил пултӑр. Пусть перед вами будет,
Атте-анне, сана пӳремеҫ хыватӑп, 0  благословите.

’ „ у ’ Отец-мать, вам пюремесь даю,
Умӑнта пултар, пил ту. Пусть перед вами будет,
Хӗрлӗ ҫӑмарта хыватӑп, благословите.
Умӑнта пултӑр, пил ту. Красное яйцо даю ,
С ар ӑ  ҫӑм арта  хыватӑп ,  П УСТЬ пеРед вамп бУд е т >

у  ̂ „ благословите.
Умӑнта пултар, пил ту. Ж елтое яйцо даю,

Пусть перед вами будет,
благословите.

В молитвах следующего вида уж е обращ ались не к духам, 
а к одному всевышнему. В них сначала описывается действие, 
что отраж ает предварительное вознаграждение Тора за его 
милости. После первой части последует тирада с вы раж ен и я
ми желаний. Ж ан р ы  с культом одного бога есть новое о б р а 
зование. Следовательно, форма этих ж анров  такж е является



относительно поздней: в ж анре  «пиль» (благословления) и 
частных молитв первой части психологического п ар ал л ел и з
ма нет вообще: их тексты состоят только из выражения ж е 
ланий. И это еще раз подтверж дает мысль о том, что наибо
лее ранней формой молитв является форма текстов с двучлен
ным параллелизмом.

Строфическая организация молитв с двучленным п а р а л 
лелизмом близка к строфической организации простых дву
членных заговоров: в подобных молитвах строфа образуется 
из одного п араллелизм а. Именно так  выглядят строфы выш е
приведенного текста. Границы таких строф обычно зап олн я
ются действием или паузой.

Строф а молитвословий уй  чӳкӗ  (полевое моление) органи
зуется иначе. В этом ж анре  внимание уделяется прежде всего 
действию во время совершения молитвы и специальному 
рефрену-клише в тексте:

1. Е, пӗсмӗлле, ҫырлах, 
Асӑнатпӑр, витӗнетпӗр, 
Сана тав тӑватпӑр, 
Пуҫҫапатпӑр,
Чӳк, ҫырлах, амин.

2. Эй, Турӑ, Турӑ амӑшӗ, 
П ӳлӗхҫӗ, П ӳлӗхҫӗ амӑшӗ... 
Чӳк, ҫырлах, амин...

Е, бисмелле, помилуй,
Помним мы [тебя], произносим

[молитву],
Благодарим тебя,
Кланяемся,
Чюк, помилуй, аминь.
Эй, Тора, М ать Тора,
Пюлехсе, М ать Пюлехсе...
Чюк, помилуй, аминь.

В этой молитве специальным рефреном является строка 
«чюк, помилуй, аминь». Она повторяется после каждой  стро
фы. Строфы в текстах «чюк» образовались при помощи пауз и 
рефрена. Подобным образом возникли строфы в ж анрах  се 
мейно-хозяйственных молитв. Например, в тексте молитвы 
в честь нового ур о ж ая  постоянно встречается рефрен «ҫыр- 
л ах а  пулин пар, Турӑ» (Д ай  свою милость, Т ора) ,  который 
выполняет строфообразующ ую  функцию. А в семейно-обря
довых и частных молитвах нет специального рефрена, в связи 
с чем строфообразующ ую  функцию выполняет пауза между 
смысловыми группами, которые представляю т обращения, 
переходящие от одного объекта к другому. Например, стро
фическая организация в благословении повитухи происходит 
в результате обращ ения повитухи сначала к Торе, а потом — 
к новорожденному:

1. Турӑ ҫӗнӗ чун пачё,
Пёсмёлле, амин, Турӑ, 
Ы рлӑхне, сывлӑхне патӑр, 

Выльӑх-чӗрлӗхне хавас пултӑр.

Тора нам дал новую душ у, 
Бисмелле, аминь, Тора.
Пусть даст [еще] добро-здоровье. 
П усть [ребенок] к животным

привяжется.



2. Ашӑ вырӑнтан тухрӑн, Ты из теплого места вышел,
Ашӑ вырӑнта ҫут тӗнче кур. Так живи всегда в теплоте.

Итак, в молитвах строфа развивалась  от простого п ар ал 
лелизма до специального (рефрен-клише) и смыслового р а з 
деления частей текста. Исчезновение простого параллелизма 
в молитвах связано с развитием воззрения создателей поэти
ческих произведений. Появление отдельных культов, а затем 
и утверждение единобожия послужило увеличению объема 
строф. Такие строфы вписывались между действиями, послед
ние сопровождались специальными словами-рефренами. В тех 
жанрах, в которых действие отсутствует, строфа дальнейшего 
развития не получила (следует вспомнить, что строфы молит
вообразных заговоров тоже строятся при помощи рефренов- 
клише). Эти строфообразующие компоненты в заговорах яв 
ляются, вероятнее всего, результатом воздействия на них об
щественно-хозяйственных и семейно-хозяйственных молитв и 
тесно связаны с изменением содержания самого жанра.

Повтор. Синтаксический повтор. В языческих молитвах
многострофный синтаксический повтор не встречается. Но он 
наблюдается в текстах некоторых молитв, например «сюрась- 
ма». Этот вид повтора присутствует в ранних жанрах, в тек
стах с психологическим параллелизмом. В остальных текстах 
молитв многострофный синтаксический повтор заменяется 
однострофным, т. е. ритмико-синтаксическим параллелизмом. 
В общественных, семейно-культовых, семейно-обрядовых и 
частных ж анрах  встречается тип предложений по схеме НАН. 
В семейно-хозяйственных ж анрах  наблю дается инверсия, пе
ремещение смыслового ядра высказывания к концу предло
жения, благодаря чему образуется другая интонационная 
форма (НА ):
Тӑррине пар I чакан п ек // Верхнюю часть дай, как головка

рогоза,
Кутне пар I хӑмӑш  пек / /  Нижнюю часть дай, как камыш...

Такие типы предложений прежде всего наблюдаются в тек
стах ташлама (плясовой ковш) и савӑш  курки  (ковш любви 
и уваж ения). От других они отличаются тем, что религиозная 
функция в них исчезла, можно сказать, полностью. К XIX ве
ку жертвоприношение новому урожаю  превратилось в осен
ний праздник урожая. Действительно, данные жанры являю т
ся задорными и веселыми, наполненными различными ш утка
ми. Этим они сходны с наговором дружки. А инверсия в пред
ложениях способствует ритмическому многообразию, интона
ционному богатству. Подобную цель инверсия имеет и в наз
ванных текстах молитз.



Итак, синтаксический повтор в молитвах, благодаря пси
хологическому параллелизму в них, первоначально возник 
к ак  многострофный. С разрушением параллелизм а в молит
вах начинает преобладать синтаксический повтор, выполня
ющий ритмообразующую функцию. Тенденция к инверсиро
ванию в некоторых текстах молитв связана с изменением 
функции их жанров.

Л ексический  повтор. Он совпадает с синтаксическим повто
ром. Многострофный лексический повтор типичен для  молитв 
ранних, например, «сюрасьма». В поздних ж анрах  встречает
ся однострофный лексический повтор, который чаще всего 
соединяет концы нескольких строк:

"Ҫирӗм пилӗк чӗпӗ пултар, 25 цыплят пусть будет,
Ҫирӗм хуҫана пултӑр, 20 из них хозяину пусть будет,
Пиллёкмёш хурчкана пултйр. 5 [из них] ястребу пусть будет.

Но есть и другой тип лексического повтора. Он, в отличие 
от первого, расположен в самой ритмической единице, т. е. 
в строке:

Келте тусан I келте перекетне nap I
Сурат тусан 1 сурат перекетне пар [1

(как  свяж ем снопы, снопы сбереги; как  сложим скирды, 
скирды сбереги).

Подобный лексический повтор обычно встречается в эпи
ческих заговорах. Но прямых связей между этими текстами 
не наблюдаются.

З вук о во й  повтор. Ж ан р ы  молитв звуковым повтором или 
аллитерацией не богаты, что исходит от самой функции мо
литв. М олящ иеся были уверены, что их речь доходит до Тора, 
а перед ним бессмысленно показывать свое умение в игре 
слов. Поэтому аллитерация встречается в тех ж анрах , в кото
рых нет обращения к богу, например в «таш лама»:

А на  тавра 
Ҫаран тавра 
Ут туртайми

аки Вокруг загона сабан [пусть будет]
рави Вокруг луга коса [пусть будет]
у рпа Коню тяжко вести ячменя

[урож ай пусть будет]

Ритмическая организация. В языческой молитве ритм об
разуется т а к  же, как  и в наговоре дружки. (Ритм в наговоре 
друж ки, как  убедились раньше, образуется на основе повтора 
интонационных форм НА, Н А Н  и АН. При этом интонацион
ное единство проявляется на фоне изменения количества! и 
длины синтагм). Но имеет и свои особенности. Например, ес
ли в наговоре замечается стремление к интонационному р аз 
нообразию, то этого нет в молитвах. С точки зрения интона
ции они звучат несколько монотонно, с усиленным выделением 
отдельных слов (смыслового ядра вы сказы вания). Соответст
венно, и текст произносился медленно. В связи с этим возник



своеобразный стиль*, который соответствовал функции жанра.
Другой особенностью молитв является их стремление к 

слоговому выравниванию (в наговоре этого нет). Т акая  тен
денция хорошо наблюдается в поздних жанрах. Д л я  примера 
возьмем часть молитвы ж анра  «ташлама»:

Ут туртайми
Ар ҫӗклейми
Ёҫекенни
Ёҫейменни
Такӑнмасӑр
Ватӑлмасӑр

урпа 
хӑмла 
путене 
карӑш  
ӳкес мар 
вилес мар

4 +  2 
4 +  2 
4 +  3 
4 +  2 
4 +  3 
4 +  3

(Тяжко везти коню ячмень пусть будет, тяж ко  везти мужчине 
урож ай  хмеля пусть будет. Кто выпьет — тот перепел, кто не 
сможет — тот дергач. Не спотыкаясь, не упасть бы, не старея, 
не умереть б ы ) .

К ак  видно из примера, в синтагмах наблю дается стремле
ние их к выравниванию по вертикали, т. е. к сходству ритми
ческих единиц не только по синтаксису и интонации, но и по 
количеству слогов в синтагмах. Это может говорить о том, что 
развитие ритма в речевых стихах шло от повтора синтагмати
ческих членений к интонационному и слоговому вы равнива
нию ритмических единиц.

Песни
В песне одновременно присутствуют слово и напев, состав

ляющие неразрывное единство. Это затрудняет изучение сти
хотворной речи в песенной поэзии. Стихотворная речь в народ
ных песнях нуждается в особом подходе к ее изучению, в спе
цифичном методе анализа: если стремиться исследовать ан а 
литически, а не описательно, то стиховую систему следует р ас
сматривать в аспекте истории ее развития. С этой точки зре
ния метод анализа должен опираться прежде всего на разви 
тие самих песен, которые исторически оформились в отдель
ный жанр. Следовательно, изучение развития стихотворной 
речи в песнях неразрывно связано с изучением развития их 
жанров. Кроме того, и напев текста имеет свои законом ер
ности. Его особенности, в свою очередь, так  или иначе отра
зились в организации стихотворной речи, чего нельзя не 
учитывать.

Н ад  вопросом возникновения и развития народных песен 
много работал А. Н. Веселовский. В своих исследованиях он 
пришел к выводу о синкретичности древней поэзии. В такой 
поэзии руководящ ая роль вы падала на долю движения, кото
рое постепенно нормировало мелодию. А к мелодии стал при
крепляться поэтический текст. Из этого следует, что в основе

* Данный термин применительно к народному, коллективному твор
честву не совсем удачен.



древней поэзии лежит движение. С формированием эпических 
ж анров  возобладало  словесное начало, а музыкальное сопро
вождение эпоса возникло позднее. В лирических песнях ме
лодия стала преобладающей.

Вторым основным принципом метода анализа  стихотвор- 
ной речи песен является жанровый подход к данному вопросу. 
Есть ж анры  ранние и поздние. Д руг  от друга они отличаются 
не только содержанием, функцией, но и стиховой организа
цией: древние элементы, которые наблю даю тся только в об
рядовых ж анрах , а особенности лирических песен являю тся 
новообразованиями.

Третий принцип метода вытекает из необходимости приме
нения к анализу  песен данных теории музыки и музыкальной 
фольклористики. М узыка, как и поэзия, имеет свои законы 
развития. Например, мелодия наиболее ранних песен была 
простая и могла повторяться бесконечно. В дальнейшем из 
этой простой части возникла следующая часть, т. е. произо
шло развитие, изменение структуры мелодии, воздействовав
шее на поэтический текст песни.

Применение выводов предшествующих исследователей о 
развитии некоторых компонентов стихотворной речи песен 
в анализе является четвертым принципом системного метода. 
В этом плане большую ценность представляю т труды А. Н. Ве
селовского по изучению народной песенной строфы. Н а осно
ве развития психологического параллелизм а ученый опреде
ляет множество несхожих строф и показывает их развитие, 
эволюцию.

Таким образом, метод анализа напевно-речевого стиха 
прежде всего опирается на системность, целостность и исто
ризм. Д анны й метод позволяет изучить форму песен в тесной 
связи с их содержанием, увидеть отличие строф и стихов.

Строфа в песне. Д л я  строфы в песне возьмем следующий 
пример:
Хусанӑн хулинче, ай, хут хаклӑ, В Казани-городе, ай, бумага
Чӗмпӗрӗн хулинче чӗн хаклӑ. дорога,
Ҫак ҫутҫанталӑкра мӗн хаклӑ? Симбирске-городе кожа дорога.

w Г „ о  этом мире, аи, что дорого?
Ы рлахпала сывлах пит хакла. Д обр о и здоровье очень дороги.

Д анны е четыре строки, объединенные общим психологи
ческим параллелизмом , составляют одну строфу.

Но мелодическая строфа данной песни охватывает только 
две первые строки, при этом вторая строка повторяется. 
Следовательно, поэтическая строфа распадается на две ме
лодические строфы.

Причина разделения поэтической строфы на м узы каль
ные хорошо объяснима теорией развития психологического



параллелизма: вначале строфа состояла из простого двучлен
ного параллелизма. Затем сопоставление происходило только 
в пределах человеческих отношений, вне связи с явлениями 
природы. В песнях более позднего происхождения вторая 
часть параллелизм а приобретает самостоятельный характер 
и нередко обходится без всякого сопоставления, как, напри
мер, в заговорах и молитвах.

В напевно-речевом стихе строфу организует не столько 
поэтическое содержание, сколько музыкально-логическая з а 
вершенность. Они взаимосвязаны и взаимозависимы, но оп
ределяет строфы текста напевно-речевого стиха мелодическое 
начало.

Таким образом, строфой песни  является период м узы ка ль
но-логической завершенности напева с определенны м отрез
ком содержательной речи.

Строфа и психологический параллелизм. П ервоначально 
нужно рассмотреть их во взаимодействии друг с другом. С 
этой целью необходимо обратиться к этнографическим разл и 
чиям чувашей.

В первую этническую группу входят верховые чуваши 
(Ядринский, Моргаушский, Аликовский и Красночетайский 
районы Ч А Ҫ С Р).  Следующую большую этническую группу 
составляют низовые чуваши. По левобережью Волги находят
ся закамские чуваши, по правобережью — южные чуваши. 
Кроме того, чуваши, живущие в Ульяновской, Куйбышевской, 
Саратовской областях, составляют средневолжскую подгруп
пу. На границе верховых , (тури) и низовых (анатри) находят
ся чуваши промежуточные (анат енчи). К ним относится н а 
селение Вурнарского, Красноармейского, Цивильского, Мар- 
посадского, Козловского, Урмарского и Чебоксарского рай 
онов.

Д л я  рассмотрения песен верховой и промежуточной групп 
взяты три периферийные точки, составляющие северо-запад
ный, западный и восточный районы. Северо-западный район 
(ядринские и моргаушские чуваши) соседствуют с горнома
рийскими селениями, а восточный (козловские, урмарские) — 
с татарским населением. Красночетайские чуваши, которые 
составляют западную подгруппу, несколько столетий не кон
тактировали с другими народами и были оторваны от основ
ной массы чувашей.



Возьмем песни северо-западной подгруппы42:
1. Кикак, кикак хоркайӑк  

Кёр каять те ҫор килет.
2. Эп ҫакнашкал йолас ҫок,

Кикак, кикак дикий гусь,
Осенью улетает, весной прилетает. 
Мне [здесь] так не остаться,
Как уйду, [больше] прийти не

Hep каисассан килес ҫок. смогу

Здесь все четыре строки полностью входят в строфу пес
ни. Следовательно, в мелодической строфе находятся обе час
ти психологического параллелизм а. Вообще для этой подгруп
пы характерно совпадение поэтической и мелодической строф. 
После параллели зм а  следуют слова без определенного смыс
ла: ай-яр, ай-я  и т. п., используемые в качестве рефрена.

Строфа песен западного района, в основном, совпадает со  
строфой песен северо-западной группы. Но напев в песнях 
западны х чувашей имеет двухчастную форму: первая часть 
параллели зм а  совпадает с начальной частью напева, а вто
рая  — с последней.

Строфа песни восточной подгруппы содержит только одну 
часть параллелизм а, при этом к а ж д ая  строка повторяется.

В песне цивильских, марпосадских и отчасти вурнарских 
чувашей строфа состоит как  из одной части психологического 
п араллели зм а  (форма ААВВ), так  и целого параллелизм а 
(ABCD)*. Особый интерес представляет строфа в песне коз- 
ловских чувашей. К ак  и в урмарской песне, она состоит из 
одной части п араллелизм а. Но, если у последней подгруппы 
повторяется как  первая, так  и вторая строка, то в строфе коз- 
ловской песни чащ е всего повторяемся только первая строка 
(ААВ). И з сказанного следует, что в песнях верховых и про
межуточной групп чувашей наблю дается д ва  основных типа 
строф: 1) с полным психологическим параллелизмом, 2) с од
ной частью п араллели зм а. По ходу движения от зап ад а  к вос
току м узы кальная  и поэтическая строфы расходятся все боль
ше и больше.

Строфы песен низовых чувашей значительно отличаются 
от строф верховых напевно-речевых стихов43. Вот типичный 
образец  песни закам ских  чувашей:

42 Анализ песен верховых и промежуточных чувашей сделан на основе 
следую щ их сборников С. М. М аксимова и Г. Федорова: Максимов С. Ч у
вашские напевы. М., 1924, ч. 1. Он ж е. Тури чйвашеен юррисем [Песни 
верховых чувашей]. Ш упашкар, 1932; Он ж е. Чувашские народные песни. 
М., 1964; Ф едоров Г. Ф. Чувашские народные песни. Чебоксары: Чуваш, 
кн. изд-во, 1962.

* АВ — две строки первой части психологического параллелизма, С Д — 
две строки второй части параллелизма.

43 Для анализа мы взяли песни из четырех сборников: Образцы моти
вов чувашских народных песен и тексты к ним. Симбирск, 1 9 0 8 — 1912,
ч. I, II. Песни низовых чувашей. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1981—  
1982. Кн. 1, 2.



1. Хура вӑрман витӗр те, ай,
тухмашкӑн 

Хурлӑханран хурарах, ай,
ут кирлӗ,

Хурлӑханран хурарах, ай,
ут кирлӗ.

2. Сирӗнпелен, тӑвансем, ай,
пурӑнма —

Мӗн пӗчӗкрен пухнӑ та, ай,
ӑс кирлӗ,

Мӗн пӗчӗкрен пухмӑ та, ай,
ӑс кирлӗ.

(Сквозь черный лес да, ай, проехать Смородины чернее, ай, 
конь нужен (два р аза ) .  Вместе с вами, родные, ай, чтобы жить, 
Сызмальства накопленный да, ай, ум нужен (два р аза ) .

Один психологический параллелизм  объединяет две песен
ные строфы. В таких песнях обычно повторяется последняя, 
строка двустишия, образуя форму АВВ (А — первая строка, 
В — вторая строка поэтической строфы). Эту особенность пе
сен закамских чувашей впервые отметил музыковед М. Г. Кон
дратьев44.

В некоторых песнях низовых чувашей (закам ских), осо
бенно в обрядовых, встречается иной тип строф: ААВВ. Этот 
тип характерен для песенного творчества промежуточной 
группы чувашей. Есть все основания считать, что данная фор
ма является более древней, чем, например, форма АВВ. На 
это указывает общность формы ААВВ для песен всех подгрупп 
чувашей.

Ю жночувашский район включает в себя селения юго-вос
точной части Чувашии и примыкающие к ней районы Т ат а р 
ской АССР. Строфа песен этой подгруппы образуется по 
форме АВВ. Но часто встречаются и другие типы: ABS (S — 
асемантические слова) и ААВВ. П оследняя форма наблю да
ется опять-таки в обрядовых песнях.

Строфа песен средневолжской подгруппы похожа на стро
фу южночувашских песен. Основной формой ее является 
АВВ — общая для  всех низовых чувашей. Встречаются 
строфы ААВВ и ААВ. Строфа ААВ, очевидно, представляет 
новообразование. Она возникла из формы ААВВ благодаря 
отпадению повтора второй строки (В). В песнях средневолж
ских чувашей встречается характерная  только для этой под
группы форма строфы (цепная форма) АВВ +  ВСС +  CDD. 
Она не нуждается в большом количестве текста: из одного
четырехстрочного параллелизм а образуется три трехстроч
ные строфы. Очевидно, данная форма тоже образовалась  в ре
зультате развития напева.

44 Кондратьев М. Г. М ногослоговой стих низовых чувашей в его взаи
модействии с музыкальной формой, с. 3— 37.



Н а основании рассмотренного можно сделать следующие 
выводы: в песнях северо-западной и западной подгрупп вер
ховых чувашей поэтическая строфа совпадает со строфой ме
лодической. В песнях районов этой подгруппы (части Вурнар- 
ского и Красноармейского районов, а так ж е  Аликовский р ай 
он) наравне с данным типом строфы (ABCD) встречается 
ААВВ, форма, характерная  для промежуточной группы. Ф ор
ма ААВВ свойственна и обрядовым ж анрам  низовых чувашей. 
Что касается формы ABCD, то известно, что она древнее всех 
других, в периферии она осталась как  архаизм.

В различных районах используются различные типы струк
тур строф, представляющ их застывшую форму того или ино
го этапа развития песенной строфы. Самой древней из них 
является напев, соединяющий полный психологический п а 
раллелизм: ABAB/ABCD*. Известно, что древний человек 
строил параллелизм  по принципу уподобления и в таких ус
ловиях напев этих двух частей (АВ и CD) должен быть оди
наковым (А +  А). Форма АВАВ и есть слож ная форма АА, 
о бразовавш аяся  в результате вытеснения второй части п а р а л 
лелизм а из песенной строфы. Вытесненная часть образовала 
новую строфу. В результате этого развития возникает форма 
строфы АВ/АВ, которая осталась в таком же виде в песнях 
закам ских  чувашей. Вскоре форма АВ развивается и пере
растает в формы ААВВ и АВВ. Они содерж ат уже только 
отдельные части параллелизма, тем самым отраж ая  расхож 
дение поэтической и мелодической строф.

Процесс развития строфических форм можно разместить 
в следующие хронологические рамки: группа верховых чува
шей ф ормировалась  в результате этнического смешения в о л ж 
ских булгар с предками марийцев в булгарскую эпоху. Д ля  
песен верховых чувашей характерна строфа ABAB/ABCD. 
Остальные формы встречаются в песнях, бытующих в погра
ничных зонах. Форма ААВВ/ААВВ, очевидно, интенсивно р а з 
вивалась  в период К азанского  ханства или чуть раньше. Свой
ственная для верховых чувашей строфа ABAB/ABCD о т р а ж а 
ет тип ее структуры в булгарскую эпоху.

Форма строфы АВВ в песнях низовых чувашей возникла 
позже, начиная примерно с конца татаро-монгольской эпохи. 
Это предположение подсказано тем, что формы АВВ нет 
в песнях верховых чувашей. Очевидно, форма АВВ начала 
развиваться  в песнях низовых после образования единой н а 
родности. Что же послужило такому изменению формы строф 
в песнях низовых чувашей? На этот и другие вопросы, каса-

* Схема мелодической (перед чертой) и поэтической (за чертой) строф.



югциеся формы АВВ, можно наиболее полно ответить в том 
случае, если мы в основных чертах сможем представить фор
мы песен соседей чувашей — мари, татар  и башкир.

Марийский язык относится к финно-угорской группе язы 
ков. Марийцы разделяю тся на две этнические группы: горные 
(на правой стороне Волги) и луговые (на левой). Кроме того, 
часть луговых марийцев живет в Башкирской А ССР, их обыч
но называю т восточными. К Уралу они переселились не рань
ше конца XVI века.

Строфа песен луговых марийцев в основном имеет тип 
структуры напева и стиха A B C D 45. Напев строится на основе 
транспонирования и не имеет прямых повторений метрических 
предложений. Психологический параллелизм  обычно совпа
дает с мелодической строфой. Форма плясовых мотивов, как 
и песенных, основана на транспонировании мелодии. Следует 
заметить, что данная особенность характерна для марийской 
музыки. По принципу транспонирования развиваю тся плясо
вые мотивы других этнических групп — горных и восточных 
марийцев.

Строфы горномарийских песен имеют тип структуры 
ABCD. Но следует отметить, что в них часто встречается ф ор
ма ААВВ. Нужно полагать, что форма двухчастного напева в 
марийскую песню проникла в результате влияния на нее ф ор
мы песен северо-западной подгруппы чувашей. Только этим 
взаимовлиянием можно объяснить некоторую тенденцию к 
транспонированию мелодии в песнях верховых чувашей.

Строфы песен восточных марийцев, которые уж е три столе
тия живут в районе У рала  среди татар, башкир и чувашей, 
имеют структуру АВВ, которая нисколько не отличается от 
формы строф в песнях низовых чувашей и татар.

Из сказанного следует, что транспонирование мелодии в 
песнях северо-западной подгруппы чувашей является древне
марийским влиянием на их песенное творчество. А формы 
ААВВ и АВАВ в горномарийские песни перешли из чуваш 
ских песен. Следует отметить, что форма АВАВ в горномарий
ской песне, очевидно, отраж ает наиболее древний пласт заи м 
ствования, так  как  ее нет в песнях северо-западной подгруп
пы чувашей. Если так, то время заимствования долж но отнес
тись к булгарской эпохе.

Н аиболее близким к чувашам тюркоязычным народом яв 
ляются казанские татары. Историки утверждаю т, что предки 
чувашей и казанских татар  одни — волжские булгары. Гене
тическая общность этих двух народов наблю дается и в песен
ном творчестве. Строфы песен казанских татар  строятся в

45 См.: Марийские народные песни. М.; Л., 1951; Песни восточных м э
рий. Йошкар-Ола, 1951.



ф орм ах  АВ, ААВВ и АВВ, а поэтическая строфа обычно соот
ветствует мелодической46. В песнях татар-миш арей основой 
д ля  строфы служ ат  двустишия типа АВ и АВВ. Необходимо 
сказать, что для  всех этнических групп татар  характерен  по
втор музыкального предложения. Д вухчастная  структура му
зыкального предлож ения и формы строф сходны с чуваш ски
ми. Поэтому можно считать, что процесс движения формы 
строфы от ABAB/ABCD через АВ/АВ и ААВВ/ААВВ к АВВ/ 
АВВ протекал у чувашей и татар  одновременно. В наиболее 
древних обрядовых песнях татар  встречается ранняя форма 
ABAB/ABCD, присущ ая песням западной подгруппы чувашей. 
Эта форма песенной строфы унаследована казанскими т а т а 
рами, вероятнее всего, от волжских булгар. Только этим м ож 
но объяснить сходство песен красночетайских чувашей и к а 
занских татар , которые отделены друг от друга селениями 
верховых, промежуточных и низовых чувашей.

Процесс развития формы АВ и ААВВ имеет определенные 
хронологические границы. Если бы данный процесс проходил 
в конце XVI века или позже, то, несомненно, отразился бы в 
творчестве восточных мари: у последних, как  известно, су
ществует форма АВВ. Следовательно, уже к XVI веку форма 
ААВВ успела перестроиться в АВВ. Значит, форма ААВВ бы 
л а  широко распространена в татаро-монгольскую эпоху. Толь
ко этим можно объяснить ее распространенность среди всех 
этнических групп татар  и кыпчаков. Подобную форму строфы 
имеют песни и плясовые мотивы башкир и пр.

Таким образом, уточняется хронология развития песенной 
строфы. В булгарскую  эпоху в песнях тюркоязычных племен 
П оволж ья бы ла распространена форма ABAB/ABCD. В рус
ско-чувашскую эпоху развивается и оформляется иная форма 
строфы (А В В ). Ее появление, по-видимому, связано с интен
сивным развитием в данную эпоху лирических песен. Поэтому 
татарские протяжны е лирические песни имеют форму АВВ. 
Этой особенностью отличаются и лирические песни низовых 
чувашей.

Строфа и жанры песен. Строфа песни тесно связана с осо
бенностью ж а н р а  и является формой, сложным образом отра
жаю щ ей содерж ание самого обряда. Относительная хроноло
гия развития ж анров  позволяет видеть нам строфу песен в ис
торическом аспекте, определить некоторые этапы ее развития. 
Н апример, строфа обрядовых песен долж на быть архаичнее

46 Д ля анализа татарских песен использованы следую щ ие сборники: 
Н игмедзянов М. Татарские народные песни. М.: Сов. композитор, 1970; 
И схакова-В ам ба Р. Н ародны е песни казанских татар. Казань: Татар, кн. 
изд-во, 1976.



строфы лирических песен. А из обрядовых самыми древними 
представляются строфы массово-игровых песен, которые свя
заны  с движением.

Обрядовые песни разделяю тся на две подгруппы жанров. 
Массово-игровые песни отличаются от песен календарно-об
рядовых тем, что они больше всего связаны с игрой, дви ж е
нием и меньше — с содержанием обряда. В свадебном цере
мониале и в весенне-игровом обряде магическая функция пол
ностью перешла в игровую. Поэтому в этих праздниках боль
ше всего веселья и смеха. Календарно-обрядовые песни з а 
думчивые, минорные, а тем самым и лиричнее.

В первую очередь изучим строфу хороводных песен, испол
няемых молодежью во время обряда уяв  (термин весенне-иг
рового обряда низовых чувашей) или вӑйӑ  (тот же термин 
верховой и средненизовой групп).

Песни обряда у я в  больше всего распространены в фоль
клоре закамских чувашей. Строфа песни этого ж анра  име
ет две формы: ААВВ/ААВВ и ABAB/ABCD. П ервая  мело- 
строфа образуется из двустишия, а вторая — из четырех- 
стишия, которое включает в себя обе части параллелизма. 
В верховом устном творчестве песни обряда вӑйӑ, можно 
сказать, утеряли хороводное начало, в них преобладает часту
шечный характер. Но по сохранившимся песням можно пред
ставить свойственную им строфу: ABAB/ABCD. Подобная
форма одновременно преобладает в песнях северо-западной, 
западной и восточной подгрупп.

Строфообразование весенне-игровых песен низовых, сред
ненизовых и верховых чувашей имеет следующие общие чер
ты: все строки в строфах короткосложные, т. е. имеют 7—8 
слогов; для песен данного ж анра  общей является, независимо 
от этнографической группы, форма напева АВАВ, которая 
гармонирует с поэтической строфой ABCD. Д ан н а я  особен
ность окончательно убеж дает в архаичности этой формы.

И з свадебного обряда для анализа взяты  ж анры, быто
вавш ие в обряде обеих этнических групп. Это древние с точ
ки зрения формы жанры: 1) песни друж ек  жениха, 2) песни 
друж ек  невесты, 3) причитание невесты.

Все песни друж ек жениха на свадьбе низовых чувашей 
имеют одну форму строф: АВАВ. Строки обычно состоят из 
7—9 слогов. Форма напева верховых песен иная, но поэтичес
кая  строфа такж е  состоит из короткосложных строк (ААВС). 
Следовательно, строфы песен друж ек  жениха в устном твор
честве низовых и верховых чувашей имеют следующие общие 
стороны: 1) короткосложность, 2) цельность поэтической
строфы.

Причитание невесты в свадебном обряде является наибо
лее древним жанром. Поэтому формы строфы причитаний оди



наковы как  у верховых, так  и у низовых. В обеих группах н а
блю дается один тип структуры: АВ. Кроме этого, в текстах 
группы тури встречаются строфы типа АВАВ/ААВВ. Строки 
текстов причитаний короткосложные, состоят из двух тураков 
и образуют вертикальный словораздел.

Песни друж ек  невесты составляют следующий ж анр  с в а 
дебного обряда. Они лиричнее песен друж ек  жениха. Это пес
ни расставания невесты и ее подруг. Содержание песен 
отразилось в форме строфы: строки тяготеют к многосложни- 
ку, а в строфе песен низовых встречается д аж е  форма АВВ, 
свойственная лирическим песням. Строфа песен верховых чу
вашей содержит пять строк (AABCD), что, несомненно, яв л я 
ется новообразованием. Но в некоторых песнях низовых чува
шей (закамских) встречается строфа типа АВ.

Рассм атри вая  строфы массово-игровых песен с точки зр е
ния ж анра ,  можно убедиться, что они имеют общие особен
ности: цельность поэтической строфы в музыкальной строфе 
АВАВ; короткосложность. Следует отметить, что массово-иг
ровые песни о траж аю т наиболее раннюю музыкально-поэти
ческую структуру песен.

К алендарно-обрядовы е песни имеют лирический характер  
исполнения. Общим для  всех этнографических групп чувашей 
ж анром  календарно-обрядовы х песен являю тся масленичные 
песни. О ставаясь  в рам ках  обряда, они перестали выполнять 
основные функции. Поэтому они схожи с другими лирически
ми песнями. М асленичные песни верховых чувашей носят иг
ровой характер , что способствовало сохранению архаичной 
формы песенных строф.

Песни сур хур и  (святочные) и чӳклем е  (обряда осенних 
жертвоприношений) встречаются в репертуаре только верхо
вых чувашей. Строфа святочных песен имеет форму АВВС / 
ААВС. Строки семисложные, поэтическая строфа не всегда 
совпадает с музыкальной.

О бряд  чӳклем е  проводился осенью, в честь нового урож ая. 
Он начинался с исполнения молитвы и обрядовой песни, пос
ле чего начиналось обычное угощение. О брядовая  песня мес
тами назы валась  тёрен ю рри  (песня лем еха),  ака-суха ю рри  
(песня паш ни), шӑрт ю рри  (песня резца) .  По форме она а р 
хаична: ABAB/ABCD. Строки содерж ат от восьми до десяти 
слогов.

В фольклоре низовых чувашей своеобразно оформились 
поминальные (ю па  ю рри), новогодние (нарт укан ю рри) и 
пасхальные (сёрен  ю рри)  песни. Все они по характеру  испол
нения являю тся лирическими песнями. Строфы имеют форму 
АВВ/АВВ, а стихи многосложные.



Таким образом, наиболее ранняя форма строфы сохрани
лась  в массово-игровых песнях. В календарно-обрядовых пес
нях она подверглась изменению и развитию.

Условия возникновения и развития лирических песен были 
общими для всех народов региона. Этнокультурным контак
там способствовали экономические, политические и другие 
факторы. Все это способствовало тому, что в П оволжье о б р а
зовался фольклорно-поэтический ареал историко-этнографи
ческой области. Низовые чуваши, татары, восточные марийцы 
и часть башкир слагали свои песни в общей для них форме 
АВВ и двустишия. Эти стихи одиннадцатисложные, имеют 
вертикальный словораздел после седьмого слога.

Верховые и промежуточные чуваши создали другую зону 
музыкального творчества. Поэтическая строфа в песнях этой 
зоны целостна, она полностью входит в строфу напева. Встре
чаются формы ABCD/AABC, ABCBC/AABCD, АВВ/ААВ и др. 
Следует заметить, что в лирических песнях верховых первая 
строка стиха повторяется постоянно. Думается, что это свое
образное художественное решение для лучшего выражения 
первого музыкального предложения (А) во втором предлож е
нии (В).

Итак, в лирических песнях поэтическая строфа образуется 
т а к  же, как и в обрядовых. В песнях верховых чувашей она 
совпадает со строфой напева, а в песнях низовых разделяется 
на две части. В строфе песен верховой группы повторяется 
первая строка, в строфе низовой группы — последняя. Такое 
различие образовалось в результате развития мелодической 
строфы.

Н а основе анализа можно сделать краткие выводы о стро
фе.

В устном творчестве булгарских племен первоначально 
преобладало эпическое начало, развивались эпические заго 
воры и другие виды речевого стиха. Затем, очевидно, уже 
в булгарскую эпоху, наравне с речевыми ж анрам и  стали бы 
товать и их песенные варианты. В эту эпоху в песенном твор
честве предков чувашей преобладала, очевидно, строфа АВАВ/ 
ABCD. Именно такой тип структуры имеют строфы массово
игровых и молитвенных песен, а такж е  плясовые мотивы вер
ховых чувашей. Д л я  этой эпохи еще характерны короткослож- 
ность и целостность поэтических строф.

В период Казанского ханства, в результате взаимодействий 
булгароязычных и кыпчакоязычных этносов, в чувашском пе
сенном творчестве появляется новая форма мелодической 
строфы (ААВВ), которая начинает разделять  поэтическую 
строфу на две части. Эта форма является основой плясовых 
напевов всех тюркоязычных народов региона.



В собственно чувашский период (с середины XVI в. до нач. 
XX в.) интенсивно развиваю тся лирические песни со строфой 
формы АВВ. Многие тексты ж анров языческих обрядов при
б лиж аю тся к лирике. Тем временем лирика верховых чувашей 
разви валась  своеобразным путем: поэтическая строфа сохра
нила свою целостность, в стихах преобладал  короткосложник.

Ритмическая организация. Ритм напевно-речевого стиха 
отличается рядом особенностей: он возникает в единстве сло
ва и напева; ритмическая единица может образоваться из 
разных элементов (из равнодлительных ритмических частей, 
из определенного количества слогов и т. п.).

Д ве  части ритмической единицы напева в массово-игро
вых песнях по длительности напева равны друг другу. Отсут
ствие в двух последних строках по одному слогу компенсиру
ется длительностью напева, благодаря чему не возникает рит
мическое нарушение. Такое образование ритма вполне соот
ветствует народному понятию о ритме песен.

Лирические песни низовых чувашей многосложны, в этомг 
они сходны с татарскими, башкирскими, казахскими п ротяж 
ными песнями лирического характера . Вот типичный образец, 
лирической песни низовых чувашей южночувашской под
группы*:

о 15
— -  (Атӑл юхмасть туллиех) +  -----  (ай, пулсан та) =  7 +  4

8 В

—  (Атӑл юхмасть туллиех) +  ^ - ( а й ,  пулсан та) =  7 +  4
8  о

-333. (И лемлӗ вӗт ҫапла та) +  -ijL (юр юрласан) = 7  +  4
8 о

(Волга не течет, как бы полнехонька) +  (ах, ни была д а ),
(Волга не течет, как бы полнехонька) +  (ай, ни была д а ) ,
(Красиво ведь так д а ) +  (песни петь).

В примере нет ни горизонтальной, ни вертикальной равно- 
длительностей, которые наблю дались в массово-игровых ж а н 
рах обрядовых песен. В этих песнях ритм организуется прп 
помощи другого элемента, а именно— равносложности.

М ногосложник низовых чувашей имеет следующую струк
туру: большой полустих (4 нормативных слога +  2 норм а
тивных слога +  зона седьмого слога) +  малый полустих (зо
на первого слога +  3 нормативных слога).  Конец большого и 
начало малого полустихов являю тся точкой слогового урегу
лирования без какого-либо нарушения самой формы стиха. 
«Зона седьмого слога» всегда представлена «наполнитель
ным» слогом — частицей или суффиксом47.

* Д робью  показан размер такта, в который входит текст в скобках.
47 См.: Кондратьев М. Г. Указ. соч.



В лирических песнях низовых чувашей четко соблю дается 
основная форма стиха: равное количество слогов в строках,, 
хотя две части в строке по длительности могут быть и р а з 
ными.

Лирические песни верховых чувашей мало отличаются от 
песен массово-игровых обрядов, например:
(Ш ӑнкӑр-шӑнкӑр) +  (шыв юхать те) 4 + 4  Шынгыр-шынгыр ручей журчит, 
(Ш ӑнкӑрч чёппи) +  (шыв ӗҫет) 4 +  3 Скворчонок воду пьет.
(Шӑнкӑрч чӗппи +  (шыв ӗҫнӗ чух) 4 +  4 В том, что скворчонок воду

пьет,
(Чӗкеҫ чӗппин) +  (мӗн ӗҫ пур) 4 +  3 Птенцу ласточки какое дело.

Ритмическая единица (строка) состоит из двух равнодли
тельных частей (тураков), роль постоянного количества сло
гов в них незначительна. Таким образом, в чувашских песнях 
есть два типа ритма: в массово-игровых песнях верховых чу
вашей ритм основан на равнодлительности ритмических еди
ниц (равнодлительный сти х ) ; в лирических песнях низовых 
чувашей ритмической основой служит равносложность, верти
кальный повтор частей ритмической единицы (равносложный 
стих). Оба типа ритма относятся к силлабической системе 
стихосложения.

Равнодлительные стихи очень близки к плясовым напе
вам. Поэтому к ним относятся прежде всего те песни, кото
рые связаны с движением: частушки, хороводные. Р ав н о сл о ж 
ность присутствует и в равнодлительных стихах, но является 
второстепенной в ритмической единице. У верховых чувашей 
музыкальное развитие шло на основе сохранения равнодли
тельности, у низовых — развития равносложности.

Короткосложник древнее многосложника. Он преобладает  
и в древнетюркском письменном памятнике XI века, а такж е  
в фольклоре многих тюркоязычных народов. М ногосложник 
встречается в лирических песнях, и, очевидно, является позд
ней формой тюркского стиха.

* * *
Рассмотрение стихотворной речи в устной поэзии как  р а з 

вивающейся системы в контексте духовной культуры и исто
рии народа позволяет сделать следующие выводы.

1. С т р о ф а .  В чувашской народной поэзии строфа я в 
ляется важнейшим компонентом стихотворной речи. В н аи
более древних ж анрах  она возникла благодаря психологичес
кому параллелизму и магическому повтору. В поздних ж а н 
рах строфа выполняет художественную функцию.

В ж анрах  речевого стиха она имеет свои особенности: 1) не 
разделяет  психологический параллелизм  на несколько частей,
2) ей свойственно переменное количество строк в пределах 
одного произведения.



В заговорах строфа возникла благодаря психологическо
му п араллелизм у и магии трехкратного повторения. Д л я  
простых двухчастных заговоров характерна строгая трех
строфная организация, которая часто нарушается в эпичес
ких заговорах и полностью исчезает в молитвообразных з а 
говорах. Строфа, освобождаясь от чисто утилитарной функ
ции, постепенно стала одним из компонентов стихотворной 
речи.

Наговор дружки, возникнув на основе диалога у входа 
в дом невесты, в дальнейшем вобрал элементы эпических з а 
говоров,в том числе и строфическую организацию. О б р азо в а 
ние строфы наговору дружки было необходимо для система
тизации отдельных образов и мыслей в развитии сюжета.

В ж ан р ах  молитв строфа развивалась  от простого психо
логического п араллели зм а  до специального рефрена-клише и 
смыслового деления частей текста. Разруш ение простого п а 
раллели зм а  в молитвах связано с изменением воззрения н а 
рода. Появление отдельных культов, а затем единобожия по
служили увеличению объемов строф. Такие строфы вписались 
меж ду действиями, последние сопровождались специальными 
словами-рефренами. В тех ж анрах , в которых отсутствовало 
действие, строфа дальнейшего развития не получила.

В ж анрах  напевно-речевого стиха строфа определяется му
зыкально-логической завершенностью напева. Песенная стро
ф а может разделить  психологический параллелизм  на не
сколько частей. Ей свойственно постоянное количество строк 
в пределах одной песни. Наиболее ранней формой песенной 
строфы является короткосложная и целостная поэтическая 
строф а с полным параллелизмом. Такую форму имеют стро
фы песен массово-игровых обрядов всех этнических групп 
чувашей, В татаро-монгольскую эпоху (XIII — XVI вв.) из 
обрядовой поэзии н ачала  отделяться лирическая песня. 
О ставаясь  в рам ках  обряда, лирическое оформление по
лучили календарно-обрядовые песни низовых чувашей. Осо
бенностью строфы лирических песен этой этнической группы 
являются: многосложность, разделение поэтической строфы 
на две мелодические строфы, повторение второй строки в стро
фе (АВВ). Лирические песни верховых чувашей развивались 
на основе древней формы строфы (короткосложность, целост
ность поэтической строфы).

2. П о в т о р ы .  В ж анрах  народной поэзии магическая 
функция повторений является наиболее ранней функцией всех 
повторов. Впоследствии повторы в стихе начинают выпол
нять ритмообразующую и смыслоразличительную роли.

Повторы в ж ан р ах  речевого стиха развивались  вместе с 
ж анрами. Б л аго д ар я  изменению и разрушению психологичен 
кого параллели зм а  увеличился объем строфы, что, в свою



очередь, способствовало проникновению повторов внутрь 
строфы. Простые двучленные заговоры способствовали р а з 
витию многострофных повторов. С появлением эпических з а 
говоров на первое место выходит ритмико-синтаксический п а 
раллелизм  (однострофный синтаксический повтор) и лекси
ческий повтор со строгим местом образования. В дальнейшем 
от лексического повтора образуется аллитерация. В начале 
синтагмы она оказывается в эпоху развития эпических загово
ров.

В результате увеличения объема строфы из наговора 
дружки были вытеснены многострофные синтаксический и 
лексический повторы, их место занял  ритмико-синтаксический 
параллелизм, который выполнял функцию организации рит
ма. В наговоре лексический и звуковой повторы имели чисто 
художественное назначение: аллитерация способствовала
ритмической организации и создавала  определенную эмоцио
нальную тональность.

В языческих молитвах, благодаря психологическому п а 
раллелизму, синтаксический повтор первоначально возник 
как многострофный. С разрушением параллели зм а  в строфах 
молитв начинают преобладать однострофные синтак
сический и лексический повторы, которые в текстах выполня
ют ритмообразующую роль. А ллитерация встречается только 
в тех жанрах , в которых нет обращения к всевышнему.

В напевно-речевых ж анрах  народной поэзии повторы тес
но взаимосвязаны с мелодией. В песнях вместо ритмико-син
таксического параллелизм а господствует повтор напева, ко
торый образует структуру стиха по форме: ААВВ, АВВ и 
AABCD. Повторы стиха наиболее типичны для ж анров низо
вых чувашей, в частности для их лирических песен. У верхо
вых чувашей в песенней строфе обычно повторяется первая 
строка (AABGD). Объясняется это особенностью напева их 
лирических песен. Аллитерация в песне способствует ф икса
ции ритмической единицы.

3. Р и т м и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я .  В народной поэзии 
ритм появился как  особое средство выделения повторяемых 
частей содержания: синтагм поэтических предложений, час
тей напева и т. д. Ритмическая организация придает стиху 
наибольшую экспрессию, эмоциональную окраску, способст
вуя наилучшему пониманию содерж ания текста.

Ритм речевых стихов прошел сложный путь развития. 
Наиболее ранней формой ритмической организации является 
ритм речитативного стиха, который в некоторых ж ан р ах  по
степенно преобразовался в интонационно-речевой ритм.

В простых двучленных заговорах ритм образуется при по
мощи единства двух синтагм, скорого темпа и паузы в конце 
строфы (речитативный ритм); в эпических заговорах, кроме



перечисленных компонентов, выступают логическое ударение 
и интонация; ритм молитвообразных заговоров интонацион
но-речевой.

Основой ритма наговора друж ки является повтор интона
ционной целостности в формах НА, НАН, АН, скорый темп и 
интонация. Такой ритм отраж ает  переход речитативного рит
ма (ритм заговоров) к интонационно-речевому (ритм молитв).

Ритм языческих молитв обравуется при помощи повтора 
интонационных форм НА, НАН и АН, а так ж е  нескорого тем 
па; синтагмы ритмических единиц сходны как  по интонаци
онной форме, т а к  и по количеству слогов (тенденция к равно- 
с л о ж н о сти ) .

Ритм в песнях разделяется на равнодлительный и равно
сложный. Равнодлительный ритм является наиболее древней 
формой ритма тюркского силлабического стиха и характерен 
д ля  массово-игровых ж анров  обеих групп чувашей. Н а осно
ве этого ритма строятся все песни верховых чувашей. А в к а 
лендарно-обрядовых и лирических песнях низовых чувашей 
господствует другая  разновидность чувашского силлабичес
кого стиха — равносложный ритм.

Строфа, повторы и ритм, которые в ранних ж ан р ах  н арод
ной поэзии возникли бессознательным путем, постепенно при
обрели художественное значение и начали выполнять функ
цию эмоционального сопровождения содержания.
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П РИ Л О Ж Е Н И Я  
Транскрипция и перевод стихов из «Диван лугат-ат-турк»*
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rcOcredp/X. bcŷ S!*~Ь be L-drldr  
JjCdSm 4L 6,orrbL< L t i  rK^-5<Л'Г

l lS y ty e n n , yeyOcS J a pso d y

ic.rrct^nJiL rep ocZOcg 
Ariel Su.\fyrc Idd&sddc 
b^cdecrc (кccy m еегк.1л* i " r

/СоДгл (х.Ьл.е̂  io^rtcaenLnc 
ccicLydrrxa-t biiirhderuibrn, 
iu r y  i п-^еьуву td rk d tc d r* . 
D crn jJi t d r i f

III. БИ ТВА С я Б А К У  (1 )

1. И Будрач разъярился,
он отобрал своих богатырей, 
снова повернул свое войско, 
он собирается прийти.

2. Д олж н о быть, он отказался
от своего [прежнего] намерения, 

пришел сю да его посланец, 
сам он у  изгиба долины.
Все богатыри собираются.

3. Он не гнушался брать залог,
он не уставал навещать (видеть) 

должников,
он [ни с кем] не состоял в друж бе. 
Собирается много мужей

(воинов).

4. Имеки с реки Иртыш 
засучивают рукава, 
сердца у них — смелые, 
они собираются прийти.

5. Они заключают письменный
договор

и даю т крепкую клятву (присягу), 
просят у  хана помощи

(покровительства). 
Басмылы [и] чомулы собираются.

6. Палящ ее солнце хотело [нас]
охватить, 

надежный друг хотел рассеять
[нас],

он (враг) хотел перейти реку
Иртыш.

Н арод страшится этого.

7. Если придет мой таркан,
М ой род будет устроен, 
мой род не рассеется.
Теперь рядами выстраивается

войско.

* См.: Стеблева И. В. Развитие
тюркских поэтических форм в XI ве
ке, с. 129— 270.



i. T ^ ^ Z o i b i i o i  K o 'Z cLL lrrc  

J (x  m~ e^r sU 'V '^tb tcoiccs. Lem , 

to^rrij^k- SlA.\f-yn. cCOuiLfrtr 
Ju c ^ ^ /Ои и \̂Л-и~С Su^/x,

2.. Гсс/т, o,t(K. J.& r-bo^Lg/b

3>l̂ 2 °1У0̂ п'Угх~ ^гбо^Ьиггъ-
b O ^ S r r ^ y i  b o ^ g c n -  О  rto ^ L iry ^  

ссуъЫс j,iŷ  va-m- L X̂o/z-, I

3. 0 \£J ru^b a A y y  K -G irnSnC Ln^

(£(k L% Su-riji^n^ o o  fo fo ic io b .

C^Ck^ L n ^ O ^ b  у L*. ГУХ- S  O ' ''>**•

%*■**!? / v y  jb -^ L s* -* -

IV. БИ ТВА С я Б А К У  (2 )

1. Выступим-ка мы [в поход]
ночью,

переправимся через реку Ямар, 
напьемся родниковой воды, 
пусть будет разбит вдребезги

слабый враг.

2. Припустим-ка мы коней на
рассвете, 

будем  искать крови Будрача, 
сож ж ем -ка мы бека басмылов, 
пусть теперь собираются юноши 

(йигиты).

3. Крикнув, двинем-ка мы коней, 
сшибемся щитами [и] копьями, 
забурлим [и] снова стихнем, 
пусть смягчится жестокий враг.

-А. Toi-gra. o-L-tjb hip га. Li-fn.

t u S u b  j u g  га. Li гул. 
ursLauL<u-ju- uoKra-Lurrb 
KuC.<- , Оолъу/Х. к-'u\S-uL$un.

4. Б удем  охватывать [и] окруж ать
[врага],

соскакивать с коней [и] беж ать, 
будем  рычать, как львы, 
пусть будут ослаблены этим его

силы.

S . А п с И к  ы . £Ь  L U L L s u n ,

ск.1  Lor-u  jd .L c L s u h .

bore- j d - t  L isu n .

t^uzyu. jcimoL ja,\J~yLsu-n..

5. Пусть трепещут неразумные, 
пусть будут установлены

государство (эль) [и] законы, 
пусть [вместе] вырастают ягненок

[и] волк  
и пусть будет изгнана печаль.



V
1 .  Ka-iolc ba>ri*- txrlnsrist,

bdrcIL ckLin. a-riccri*~  

ГПМ.щЫя. <̂ <X.Lyb оЦи-ГСл- 

bi^-^ri boLt^b ^  6а.гӐг.

-2. Тууг<^%, Lo-n.pl S e L k tr lL i  

ix.ri-/-L. o.lpr\- jiA .^U rH i 
bL’Zrbc o-t^plip
a-rc/ay, sd-^d /си/гг. ydlbir

3 . /1 гопъ а .гу у  U .rpcLSd.r

d i- in . ю кк1п- i .r id .s u .r  

So^fa,t. in-io .1 t o r  lp$u,r  
KOk't o.ra, o i l l l t i r .

d  A l p L o r  a - r jp  a l^ y S o - Г  

I'.Uc b (. r- rx .rfo .S o r

b ir  b il~  » г « ь  o - l f o S o - r  

dzfdrrr.<x Zib oq a-ia_/~

S. К I ' aupc

Oy r<- t  fj on iXXri. Otyu, ,£' у

<5oj-i.  ̂ to-bo.
dizfoi tcdiib oc oibur.

k. A m oli u -Z p n  ln-Zo-h.a»p

Ic&olin- tdbxm  «Kkw/i 
0.1 boipO-lp LfO-hoo\i
О-л-Аа-р d r  i f  ко/п. u .ta .r

V.

1. Он пришел сю да во множестве  
[и] сверх того даровал свое

государство (эл ь ). 
Он остался здесь  сидеть

[на царстве], 
стал согбенным [и] голос [его]

притих (букв, пропал).

2. Осмелев, он (враг) пустил [коней]
вскач,

он погнал [на нас] своих воинов 
(м уж ей) [и] коней, 

всех нас он привел в
замеш ательство. 

Кто подступится к такому
войску?

3. Воины (м уж и) горячатся (букв.
совершенно ощ етиниваются), 

ищут враж ды  [и] мести, 
они тащат друг друга, схватив

за бороды, 
в груди у  них горит огонь.

4. Герои полностью уничтожают
друг друга, 

объединяя силы, они помогают  
друг другу, 

они воздаю т хвалу друг другу, 
пренебрегая [смертью], они

пускают стрелы.

5. Он бился, насколько хватало его
сил.

Он взывал к [своим]
соплеменникам. 

Он приблизился к войску.
Придя к нам, он платит местью.

6. Теперь он от своего сна
пробудился, 

затем он много [раз] каялся; 
когда долж ен был устанавливаться  

эль, он упрямился. 
Кто победит такого воина

(м уж а)?



, #. ОркЫгп- к » . L ib  оугл-Ы уп^. 7. Разгневавш ись, я направился
а.г$Ьо-и-Ьа-ь1л. к о  к  го . oh.ru. [на врага],

.  я зарычал, словно лев,
OolpLo,r bo .S tjn . ЬорГКоЬчУи. _ ....г  3  о а я рубил головы героев,
i /пл/с т а-п.1 к ст . -bi^to^r кто меня теперь удержит?

<?. Г о у у /  oc.rU. u-ryslyru-
и . 1 bcrl o.  су°-гу$Ь^>ъ.

iu k U -2  o b y r -  j a~ry * i ^ ' rK-

ot^tA^ru. лЛт-rft o-L b h io r .

9. 8 o.$y t y

.j o. / l i j  у о z  и, о ' t . r .  <y 

bo ,L ^ y boLu.b Ьскуу ̂ .btj 

ixrrtzAt. tccn*. jQ-ia,r .

10 Jo-bal U- rroO^O, ybtjfcoltj
a. rroj/oik Ka.rU, иМ^г.Ы^

ttr^y Sgr^ o , H o , r o d  I 

burtyu.ro b o iu ,b  oL y c c a .r

11 (ЦооГсу o^yb  диЛи.1сАу 
^«Lby ^oru.u.y ba fL L di

oLUk bi.bU ^oUtr-bUy

tOyrr.yS к И к о  u-3 korto-r

8. Я сраж ался в битве,
я схватился с великим (старш им), 
я бился на коне с белым пятном

на л б у ,
Я сказал: «Теперь возьми

(получи), Утар!»

9. Его рана воспалилась, 
его кровь запеклась [и]

свернулась. 
Будучи раненым, он поднялся  

в горы. 
Кто теперь его настигнет?

10. Враг сдался мне в плен. 
Испытывая муки, он рыдал, 
он порицал [себя] за содеянное. 
Став пленным, он каменеет

[от горя].

11. Его кровь текла [и] струилась, 
вся его оболочка (т. е. кож а)

была продырявлена, 
он присоединился к мертвым.
И вот его взош едш ее солнце

закатывается.

1Z. Т у ю у  j  и .с и ,к .И

iU.ro o d y  J S L k t l
y s y  cu.iu.kit.

fbzcn. к-кги bu.io.r_

( 13 У /у  Ссгьуп, U-rbo-Xyb
c yro -ч bt-lU o r b o i l b

bojn^n. a.Lyi '
1 bu.tyu.n- о Lyb 4_ul so-Ь’к г .

12. И его ды хание остановилось. 
Его воины (м уж и) [и] кони

покорились (сдал ись). 
Его дело такж е расстроилось. 
Кто следует его речам?

13. Его дел о  погибло.
Он стал враж довать с  ограками. 

И х шеи согнули (т. е. заставили  
покориться). 

Взяв [их] в плен, продают
в рабство.



V\. Qu.rV'jj £t/c 1Л.ГM-Ld^
i  Liecb L^r 1Л- L°Jу

j SUSC o~6m l  OrLc.iciy
<ĵ0ud(xr o i b ^ to ^ l

75. A i p  ОьГО-П'ГЪС о Z. U-ГЫ^Пт  ̂

b o j ^  Q-n~yrtj ^O^Z^roi^^L 
(Л^ЬЬ^П- lc,i^rr\U,$ J  lc2 n^roiyni 
SilSl <̂<y.L*jr̂  *zim- o ib ir

1 . f i ip  b r̂ Totyo^ оЫ^пхлл.

CX-SlZ OuZiA-'h-' CĵOo Ы у УуХАА-
ozLoik. oSLn- nj.dу i-rvi*~
HrrutW, ju.r<Lk

\

2. OzLo-k. jol-гл.  ̂ Kozo.fih 
o^ry  i.u.z.0̂  ьл&АЬу 
Ьл-р1-Ы.г Likgin- a .z y tiy  

yoJiso^ fb'Ly gu-rLu-Lur.

3. Oz-tb-K. к.Ип.с Lo..\rr a-tu.!' 

jo-Ln^keg rzu,6 in- Kci\iri*-iU.r 
ciroll h— OL.iu.n- soiirг i i  и-Г

сьг4уСии~.

A. OgrOL.ju.lcL т и-пА о.^  og
frLL-n.o/a- a-Z-yn- ta-nA oy og 
a-iSOL- o-iu-n. oyra.b 04 

ia y L a -Г t>bJy tca.rL .L u.r.

14. [Ханский] шатер был установлен. 
Водрузив мое знамя, ударили

в [барабаны]. 
Его войско было скошено, как

трава,
куда он ни побежит, [там его] 

схватят.

15. М ужей-героев я рассеял
(букв, отделил), 

их шеи я согнул (т. е. покорил и х ), 
золото [и] серебро я захватил.
Его (врага) войско

многочисленно —  
кто [сквозь него] пройдет?

XIII. Э Л Е Г И Я  НА С М Е РТЬ  
А Л П  Э Р  ТОНГА

1. Н еуж ели умер Алп Эр Тонга,
а скверный (злой) мир остался? 
Не отомстило ли [ему] время

(судьба)?
Теперь [вот] разрывается сердце.

2. Время подстерегло удобный
случай,

протянуло скрытую ловушку
(силки),.

бека беков сбило с пути.
Если он [и] побеж ит, [то] как

спасется?

3. Дни времени торопят, 
истощают силы человека, 
лишают мир мужей.
Если он [и] побеж ит, будет

настигнут.

4. Таков ведь его (времени) обычай,, 
кроме [того] здесь  — равный удел

[всех].
Если мир, прицелясь, пускает

стрелу,
рассекаются вершины гор.



Г. №■fOa К'ӑ-2 y i i r i b

К i  ЦП. jij£>oi<x£lj

to u y ^  oyro -̂SC\u

bZL i at i t t rh iu r

6. 8apLa.r ouijjn. OL.ryu.ru-b 

(ja.Zyu- iuryu-ru-b
rruxr^z.1 jk -z i so.rya-rcj b 
jci^r>«u.m 0-cycx.r iu.r-iu.Lu.r.

5. Когда, положив стрелу на тетиву,
он (мир) стреляет, 

кто сумеет противостоять [ему]? 
Если он (м ир), стреляя, целится

в гору,
разрывается сама ее грудь.

6. Беки загнали своих коней.
Горе их изнурило.
Лица их пожелтели,
[словно] их натерли шафраном.

7 . U - L S jb  скга -п . b o r L d j 'd .

с/ У Ч ^  '~rLoy 'A'
S f ^ r c j b  u .cx .i j u . r L a . j u .

Syyta-Ь k b zc  o r iu -L U r.

7. М уж и воют, как волки,
крича, они разрывают [на себе]

вороты.
И х голоса звенят, как у  поющих. 
Они рыдают [и] глаза их

застилаются [слезами].

X  K o n , L u . m ,  L c u -П . o r t d - d i

J L - i  rr\-tS bG..S y y -  t o a d7
K i f f r u l f  O ZU -g o r id - d o  

bu.ro. Kou.ro- Kob-Kob i,rio .Lu .r.

8. Он заж ег  нутро моего сердца, 
разбередил заж ивш ие раны.
Он заставил искать прошлые 

времена (сож алеть о  прошлом). 
Д ни [и] ночи проходят в поисках.

Э OzL-d-k. уа.ггику tcozrdoH
CL.rctcx.rro. ourcjy sa .zro .o lо

joun-Zcjy ja-Z-u.2 iu.Z-ro.otjf 
о. rot а. т  bo-gc. LTb.r-ic.Lu-r.

9. Время все ослабело,
добродетель стала совсем редкой, 
порочные [и] дурны е возросли в

числе.
Бег добродетели уходит (исчезает).

1о. Ь'л-ки. ju-.nc'fc'.jc
tx .iu .ro  o-lcf jo-r-oyaf
cx.rotd.rrL o-ii ijfr-cur'n
jo-rpa. ia.gi/> SU-riu.--~~

10. Знающ ие [и] мудрые впали
в уничижение, 

мир стиснул их тела зубами. 
Плоть добродетели прогнила,
[ее] волокут по земле.

OzLa-к. r~"tfу  KaZrdoti
jurJtjfO Iol-Z-.l.z ia.zro.djf
Ceroid m.  ̂C-r*' C‘.  S O .z r o .- j

CL.iu.ra bd.fi f- L.rilLl-~r.

11. Время совсем ослабело,
порочные [и] дурные оживились, 
и добродетель стала редкой. 
Бег мира уходит (исчезает).



J U . ^ L J  О t * j  fX -

ic jd y n .  сспу  (coiu.rj)oL>T- 

^SLo r̂' u.Zbct> tcdtu.ryb.rb'
idaoli oloi^ru,

UvLu£ ^S Iq̂A^ 

lei^rgL L^ru-b <*-£l°~%°~ 
iuj*.Lu$ y°~°iyr чу&Со^&^
£ V? Z.Ẑ  Q̂ rog Û ncA'A'CUu '

Aroli

°i(ra t  ^e-j'ib'iy*-*'
£вих/у otidm  a./w/fc^n^ .

АЫt ta -i^rj' «-л,
j*.\ri&-i J ^ y i  %o-tb-'-j, *-ль 
acjnyfw iu -i^b  у*-? J rJ; *~'л' 
b«uS/  ̂ оС'л.Гг* А^//в-Л^ .

Х /К  Э Л Е Г И Я  НА СМ ЕРТЬ  
Н Е И ЗВ Е С Т Н О Г О  Г Е РО Я

1. Он погасил огонь врага, 
изгнал его из лагеря (ставки). 
Погубив шего] дело, покончил ,

[с ним].
[Тут] настигла [его] стрела

[и] убила.

2. Он поднимался на великие дела, 
расставлял столы для пиров,
в холодные, суровые зимы 
вселял в людей надеж ду.

3. Он давал отведать ' своих
кушаний* 

обращ ал в бегство злого врага, 
поворачивал вспять войско

ограков.
Смерть повергла [его и]

придавила.

4. Он давал отведать своих
кушаний,

поворачивал вспять злого врага, 
хватал его за  шею и свертывал"

[ее].
Смерть повергла [его и] придавила.



XVI! X V II

1 ,  Hu-L/bO-r Нп.'ӑ.пЛ M-taJ k o 'z  

40.Г*. m a n , l z  </“ -z

a,h_d^/T . £ о . т , о . г  £ a i< a . t  i u - Z  

face. Lt-i-a.b j ,o ^n c t »L j a , c » . r

1. Меня пленяют томные глаза, 
черная родинка, румяное лицо. 
Они источают (букв, от них 

каплет) совершенную красоту. 
Пленив [меня], она снова [от

меня] убегает.

«£. JuKn.iib lm.ta.olc

icozccm ja-S^n- J a m  I o. oly 

bd-угу уг\ Ьо^у/c. dnnLaoli 
a.iK 'oc hoLiA-Ь c i  lea-far.

3 . JyyLa-b icZK. cKrio^dym
Ьо^угупл. bo^fyn, ^arba.c/ym  

^ a-fircy / crtb-o/cm

Ja^m cc-r iclbl ^»-0. s&.£a-r.

■4. AV’Lo-k bntHtbl yojma^/yyz

°yy? a-jyb ? V /nft^5̂ z
d jya -r  K O zU m  1лЛ 

-idyr'd jor-d  ^сс/ cefa/~.

2. Поклонившись, она сделала мне
знак,

отерла слезы с моих глаз, 
исцелила раны моего сердца. 
Став странником ((т . е. словно 

• странник)* проходит она
[теперь мимо].

3. Плача [ей] вслед, я погибал,
я бередил раны своего сердца, 
я искал убеж авш ее счастье, 
словно д о ж д ь , бры зж ет [моя]

кровь.

4. Поймав меня [в сети], [уж] не
бросайте! 

Д ав обещание, не отрекайтесь! 
Мой истекающий [слезами] глаз—

море,
по краям вокруг [него] летают

птицы.



f t0K ’~ d y  К О  Z

h .< lo t у  o z I X r r x ,  jre>

^а/г-сHtK <i.run~Z

ixmdc. U- г у л ,  й , 2 ^ м г и .л .  

IXZt-K- УУККУъ.! i^Oho,yLtij

K O h f L i i - m *  а г ^ а г  o i n ^ i t - i L  

j u - z l i y - n .  m - a - r b i / }  £ a . r j / a ^ r * - r

k b r d  t  Г г \ Ӑ ь , ' о  c L r n i a - j u .  

b«-J.iy /»-о̂ г,a- Itnldju.
^ a L d y t r *  k o h j I k L  ^ ь о / м ^ 'и -  

 ̂a oij/lA. ГГкХп.1- 1Ьс<.Г̂ 1л-Г̂ Г.

NO Г<7 о' < /74 лн^аг (/  ̂ 7 u
t ,£ i< .n . п .  г )  a - r  o j n o ^ j u .  

fcfli.loit ГК'*~г'7а' b o j n A ^ j U *  

a i t ^ A - Ь  m U L n - i  a . r j / A - r ^ - r

1. Ушел свет моих глаз, 
взял [с собой] мою душ у.
Где ж е она, где?
Теперь она [меня] от сна

пробуж дает.

2. Страсть взволновала меня, 
печаль овладела мной (букв.

собралась ко м не), 
мое сердце склонилось к ней, 
мое лицо ж елтеет [от горя],

3. Она смотрела на меня, [тем]
исцеляя,

она глядела на меня, делая знак. 
Я остался с застывшим сердцем, 
горе меня изнуряет.

4. М ое сердце из-за нее вскипело, 
внутри [у меня] из-за нее [все]

играет.
Она пришла ко мне, важничая. 
Играя [мной], она меня истомляет.



X. J<*-j Ь«-гнЛ>а.п. a.rki*.zL 

O -fty  Л'?<УЛ' /nJ/L-n~°l‘A-ZU

io*d3 J ^ ru-<r j ^ Lotu-z y
tIjftj L(K̂ SOZiA,/n. юiligbiSi^Z

2 Afdy bi^Lyi KoicreijU 
jb .j/rr4 * .r ' i ° L y  je i_Jc ryK .

оил'<У d'} r ''id
i^a-t^Sa. ba-ryr io^lj/u-.tuz.

3. yC L rl-iy  Sa-iHk.

j?a.nJyn- кА/~сб°/(,
иЛnxaj
'itt-tr* Ь*л.у Je.f-vft. yzoi^i^SccZ.

1. Весной, когда двинулись талые
воды,

потекли бурные потоки.
Взошли светлые звезды.
Внимай моим словам без смеха.

2. Гремя, поднялась туча, 
запрыгали д о ж д ь  [и] град. 
В оздух  гонит ее, [но]
куда она движ ется, неизвестно.

3. Расцвели разные цветы, —  
раскинулся шелковый ковер, 
показалась райская земля. 
Холод не придет снова.

-4 С(1л~{ t ^ ^ r i  iir iL d i
ccrkoiK i y t y  i a r i t d c

i i . j lU .r  a*Ljj b {o .ry b < 4 y  

ju.nyeu .

4. Птицы [и] звери — все ожило, 
самцы [и] самки собрались вместе, 
они рассеялись стаями, 
в норы снова не заберутся.

5. kor/ct-f^ft. у
Je-We./- Hz*- т.*..
cL h z i t к со а.л-к^-'эт-0- 

■*» '  . 
iyLJ.*- &]ffa-r  s °z -

5. He верь красоте весны, 
не опирайся на воду, 
не готовься ко злу, 
испускай с языка добры е речи.



XXXVII
^осги-^ -toy вигонь*
I^Z П-К' K.cLbcb bo-й о г̂уу^хгь 
Sa.-iusLouji*' so^ro-S^b 
~to,'iL^y n-H'bch-' o id r .

XXXVIII

A t L i •Гч-лЛу ч-̂л. t ^ r u - r  
^ о ^ о ,  t i ip i ,  tu .ru.r

ibuLLrrL. io u ^o  t.M~u,r 
koivcn^ ta-^y KU.Sa.rU-r

X X X V II

Когда восходит светлая звезда, 

я просыпаюсь [и] гляж у —  

щебеча [и] чирикая, 

сладкими голосами поют птицы.

X X X V III

Течет река Итиль (В олга), 
бьет в подножия скал, 
множество рыб глядят [в воде], 
и ею наполняются водоемы.

XLVI

Qosn.y (^on-usn- a-yySi^oc.

\ 1 LM L ^ r Ln
a . r i a . t  ск-L yb /кп-и-пу'у' 

O-Zpa. ia,\Z&.r o yu -rlu y

X L V I

1. Чтобы возвысить соплеменников, 
оказывай им почести.
Приняв дар, готовь
хорош ее имущество для ответного

дара.

2 jSb^Lsa. и^ггик. iU.ia.r^L-1. 
an-yn,

bu-Lsyi-L, a.iy jc in<cj^Lu^

2. Если придет гость, заставь [его] 
спешиться, 

пусть пройдет его усталость. 
Предоставь (букв, приблизь)

ячмень [и] солому, 
пусть его конь обретет блеск.

3 QoLstx. oyro^htk-n-

ба-r^lL  т' а''£У ouZK-yLu-^
<^yCi*.r tim-o I'O.r 

ju .n £ y y  tcorU-b

3. Если пож елает [к тебе]
направиться [гость], 

дай [ему] такж е угощение.
Гости проклинают [хозяина], 
видя плохое гостеприимство.



XLVII
X L V I I

1 .  V d i s d  ic is i-  / И . 2 1. Если человек смеется тебе в лицо,
. . явись [его взгляду] с приветливым ког1л.п~а<*1. гIC O  Г  К . L’ i* ''' /  . лицом 

le C c z a Z  1iuLun,rb<f Оберегай от дурного [слова]
< d “ свой язык,bcia-rop LL стремись к добры м речам.

2 ОЙ клк (^ix.mu.y t c п-с/г,
u.Zn- ооСукп- biL  

са,%^1л. l-u-j) d y  исуа^пЛоо 
d L L j/ln , b iL d

? KoLsa-

(xrlour bb-Jd sd r in .g iL  

o z L<lk- y i ‘y « ,  b i L ib  Iu .r  j 

a-rt, o~r iirb r^ ^ li-OL/vC«-

4 JoLfcLrsdK. 
OJ^ru^n. a.n^a-r SA-V-inyuL 
be^rm yf nA.^ty stLgyrvmb. 
OuZro.^ iyr^O- Г  O K,dn,^isL

5 U-ĥ ala-b iK.i'K.y ia.ba^ri*' 
t o t c o ^ L c b  ju .g d rg i.L  

i t̂K-ryO-  ̂ l'\j Г' b u z ! ‘ to ко  г
^о-л-а/ог -i^Lcki lb

2. М есть [и] враж да для всех людей
[словно]

долги, [которые надлеж ит
получить] с человека, знай! 

Д обр о  (бл аго), насколько
возм ож н о, 

своей рукой приумножай.

3. Если придет [к тебе] несчастье
(б е д а ) ,

будь терпелив, говоря: «[Оно]
пройдет».

Знай про дела времени (судьбы ) 
[и] так ему (несчастью)

противься.

4. Ты любишь обретенные вещи,
[но] радуйся им мало.
О пропавших вещах не грусти, 
поменьше о них сожалей.

5. К огда зовет старший, к нему 
быстро беги.
Смотри, в засушливый год народ 
где остановится, [там] ты [и] о ся д ь .



LI L I

A LUb 'iQ-r ^<j'
to ^ y  s y l y r ^ n -  

K L Z la .l>  h jx .L U .yc K U ia .r sU .fx .

Утащили без остатка зерно  

мыши [и] крысы.

Почему ты, спрятав [его], ждеш ь?'; 

Теперь [вот] скупись на него.

L II
ӐЫс ozty. оiriLn-LUr
'а,г<Ао.т. bout̂ c biLI^ 
a.j.oly oyccLf oj/UiLa.h 
yLOn^iU-crx. b o L u .r  a .r y a .r  sa

L II

П реж де были мужи —

.беки добродетели, горы знания, 

Они изрекали много наставлений, 

от них мое сердце исцеляется.
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