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Примеры диалога с традицией

● «Бедная Лиза» и «Станционный смотритель»
● «Имя розы» и рассказы о Шерлоке Холмсе
● ?



Размер  —  часть формы

Эти стихи Лермонтова обязательно будут ассоциироваться у читателей с античностью 
только благодаря своей стихотворной форме:

Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных

И от страданий душевных. Рано утром однажды,

Горько рыдая, приходит к нему старуха простого

Звания, с нею и муж её, грусти безмолвной исполнен.

Дело здесь в особенном стихотворном размере — таким переводили на русский язык 
античные поэмы, «Илиаду», «Одиссею» и «Энеиду». Память об этом есть и у автора, и у 
читателя. Она участвует и в кодировании и в расшифровке поэтического сообщения. И 
действительно, Лермонтов говорит об античности: первая строка этого стихотворения 
звучит так: «Это случилось в последние годы могучего Рима...»





Северянин, 1910

Это было у моря, где ажурная пена,

Где встречается редко городской экипаж…

Королева играла — в башне замка — Шопена,

И, внимая Шопену, полюбил ее паж.

Было все очень просто, было все очень мило:

Королева просила перерезать гранат,

И дала половину, и пажа истомила,

И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
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Долго шли зноем и морозами

Всё снесли и остались вольными

Жрали снег с кашею берёзовой

И росли вровень с колокольнями

Если плач  —  не жалели соли мы

Если пир  —  сахарного пряника

Звонари чёрными мозолями

Рвали нерв медного динамика

Уж земля в горниле трубном плавится,

Мрёт скотина, и хлеба не родятся,

Только небо зорями кровавится,

Да росою плачет Богородица…

«Слепцы» М. А. Зенкевича (1909–1911)



Более внятный контекст

Выхожу один я на дорогу;

Сквозь туман кремнистый путь блестит;

Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,

И звезда с звездою говорит.

Вот бреду я вдоль большой дороги

В тихом свете гаснущего дня

Тяжело мне, замирают ноги…

Друг мой милый, видишь ли меня?

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий, на берег крутой.



Как это работает?

«Харизматичный» текст задает традицию использования размера



Куда с добром деваться нам в границах нашей области?

У нас  —   четыре Франции, семь Бельгий и Тибет.

У нас есть место подвигу. У нас есть место доблести.

Лишь лодырю с бездельником у нас тут места нет.

А так  —  какие новости? Тем более, сенсации...

С террором и вулканами здесь все наоборот.

Прополка, культивация, мели-мели-мели  —   орация,

Конечно, демонстрации. Но те  —   два раза в год.



Президиум украшен был

Солидными райцентрами –

Сморкаль, Дубинка, Грязовец

И Верхний Самосер.

Заплатова, Дырявина,

Разутова, Знобишина.

Горелова, Неелова –

Неурожайка тож…



Тюркские размеры



● Стих в тюркских традициях силлабический (с отсылками к персидскому 
арузу)

● У каждого языка свои предпочтения в размерах (длинах)



 Орехов Б. В. Башкирский стих XX века. Корпусное исследование. — СПб.: 
Алетейя, 2019. — 344 с.



Специфика башкирского стиха

Ключевыми формами, определяющими облик башкирской системы стихосложения,
являются две неравносложные формы фольклорного происхождения, узун-кюй и 
кыска-кюй. В татарском песенном фольклоре они также присутствуют. Первая 
представляет собой регулярное чередование 10- и 9-сложных строк (ее название 
переводится как «протяжный напев»), вторая – чередование 8- и 7-сложных строк 
(«короткий напев»). Вместе они покрывают около половины всего корпуса 
башкирской поэзии.

По всей видимости, наиболее привычным для силлабической поэзии является все 
же изосиллабический способ организации текста. Он настолько естественен, что в 
ряде случаев даже отождествлялся с силлабической системой. Но сопоставимость 
и соизмеримость отдельных строк не означает равенство. 



кыска-кюй



Чувашский и казахский

В 1950-х гг. наиболее распространенным размером чувашской поэзии объявляется 7-
сложник. Семантика этого метра имеет и социальное измерение: «Семисложник, 
имеющийся и в фольклорном метрическом репертуаре всех этнографических групп 
чувашей, был своеобразным символом консолидации, единения нации».

В целом система стиха складывается как противопоставление коротких строк в 7 или 8 
слогов и длинных строк в 11 слогов. Примечательно, что занятая в башкирской поэзии зона 
в 9 и 10 слогов для чувашского стиха оказывается невостребованной. Как мы увидим 
далее, эта же ситуация характерна для большинства тюркских поэтических систем.

Самыми распространенными в казахской поэзии специалисты называют 6-, 8- и 11-
сложные метры. Последний специально указывается как один из самых распространных. 
Ситуация аналогичная той, которую мы наблюдаем в чувашской поэзии, с поправкой на то, 
что 7-сложник меняется на 6-сложник.



Киргизский и азербайджанский

В киргизской системе стихосложения обращают на себя внимание 7- и 11-
сложники, при этом 8- и 9-сложники не встречаются в фольклоре, а в 
авторской поэзии появляются поздно . Позднее стиховеды уточнят, что 
освоение 11-сложника профессиональными поэтами относится к 1920-м гг., 
до этого в киргизской поэзии он не употреблялся.

Относительно азербайджанского стиха у нас есть следующие наблюдения: в 
фольклоре был распространен 11-сложник, большинство лирических песен 
создано 7-, 8- и 11-сложниками , при этом самым частотным является 7-
сложник.



Туркменский и уйгурский

Туркменский стих также характеризуется преобладанием 11-сложника, 
заметное место в системе стихосложения занимает также 8-сложник. Третий 
по распространенности метр в стихотворениях центральной фигуры в 
туркменской поэтической культуре Махтумкули, это 7-сложник . 
Особенностью туркменской системы является также сравнительно частотная 
14-сложная строка.

Уйгурский стих также повторяет схему, в которой наиболее 
распространенными являются 7-, 8- и 11-сложники . При этом в 1980-е гг. 
отмечается рост популярности 10-сложника , который не выступает 
частотным ни в одной поэтической культуре, кроме башкирской.



Тюрки Сибири

В сибирском регионе ситуация несколько иная. В якутском стихе наиболее 
распространенным размером силлабического стиха является 7-сложник.

В алтайском к нему добавляется 8-сложник, отмечается также заметное 
место 9-, 10-, 11- и 12-сложников . Кроме того, указывается на новации в виде 
появления 13- и 14-сложников, которые не получили широкого 
распространения . В тувинском самый популярный размер – 8-сложник, его 
доля составляет от 32 до 75 % строк, а доля 12-сложника – от 22 до 38 %.



Стиховая карта

Таким образом, тюркские народы, испытавшие влияние арабо-персидской 
культуры, противопоставлены сибирским тюркам в том, что гораздо активнее 
используют 11-сложные строки, мало популярные в Сибири. При этом не 
имеет региональных оснований деление поэтических традиций на те, 
которые предпочитают 7-сложник (киргизская, якутская) или 8-сложник 
(казахская, тувинская). Но большинство (чувашская, туркменская, алтайская) 
активно используют и 7-, и 8-сложники вместе. 
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