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РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ И РИТОРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ. ПРИЕМЫ 

СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ МИРА В ПОЭЗИИ ЖЫРАУ 

 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме ‒ изучению 

культурной и национальной идентичности поэзии жырау. Объектом 

рассмотрения являются приемы создания картины мира. Внимание 

привлечено к понятиям риторического идеала и риторической идентичности. 

Структура риторического идеала анализируется в его обусловленности 

авторской и национальной концептосферой.  Национальная картина мира 

исследуется с позиции когнитивных механизмов воздействия поэта на адресата. 

Систематизация риторических аргументов, стратегий и тактик, риторических 

аргументативных моделей показана в песнях жырау ‒ Шалкииза, Жиембета, 

Актамберды, Умбетея, Казтугана, Бухара. Проведен анализ риторических 

словоформ и высказываний и осуществлен их анализ в процессе 

коммуникации.  Развитие научных идей культурной памяти позволило 

представить широкий круг интерпретаций мира в поэзии жырау. 

Предпринятый подход способствует пониманию того, в каких формах и 

какими путями шло конструирование культурной и национальной 

идентичности. Анализ картины мира в поэзии жырау показал, что 

риторический идеал построен на ценностных представлениях народа о семье, 

дружбе и единстве. При этом картины природы и окружающего мира 

объясняют широкое присутствие в системе тропов антитезы, параллелизма, 

таких единиц риторического стиля, как сравнение, гипербола, эпитеты. 

Представленный опыт способствует пониманию риторической идентичности и 

описанию средневековой казахской поэзии в аспекте идентичности. 
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Введение. Актуальность изучения творчества жырау обусловлена 

возможностью раскрыть своеобразие проявления культурной и национальной 

идентичности казахского народа. Современная действительность и научное 

знание развиваются под знаком кризиса идентичности. Новизна подхода к 

предпринятой теме заключается в осмыслении роли жырау не только для 

сохранения и укрепления культурной памяти / идентичности, но и понимания 

процесса становления идентичности. До настоящего моментане использовались 

возможности неориторического (дискурсного) подхода. Между тем его 

применение позволяет разработать научные основы описания риторики. Так, 

не становилась объектом исследования связь риторических модальностей и 

типов дискурсии, а также перспективы прагмалингвистического «измерения» 

коммуникации жырау с адресатом речи, описание иллокутивного и 

перлокутивного воздействия на адресата текста. С другой 

стороны,проецирование понятия «риторическая идентичность» как признака 

мемориальной культуры на поэзию жырау способствует исследованию 

эстетики жырау ХV-XVIII вв. с позиции категории «воображаемый мир» 

(Mundus Imaginalis) как признака риторической идентичности. 

Цель – рассмотреть в поэзии жырау приемы создания риторического 

идеала как основы картины мира. 

Методика и методы исследования. Методологическая база статьи 

построена на синтезе ряда направлений, оказавших влияние на понимание 

риторического идеала и риторической идентичности как приемов создания 

картины мира. Важным представляется выделение актуальных направлений в 

изучении культурной и национальной идентичности. Работы, посвященные 

связи идентичности с культурой, явились определяющими по причине роли 

идентичности как «особой формы ”иммунитета“», которую вырабатывает 

каждая из культур в процессе диалога с другими культурами. В настоящее 

время, когда мир, с одной стороны, превратился в «глобальную деревню» и 

границы перестают иметь значение, обостряется «потребность в анализе 

этнических и национальных констант определенной общности с целью 

выявления существующих идентификаторов, “работающих” в современном 

глобализированном культурном пространстве» [1, 9]. С другой стороны, Ю. 

Аленькова обратила внимание на кризис идентичности в эпоху глобализации: 

«для современного мира характерна «исчезающая идентичность», а «мы-

идентичности» находятся в кризисе» [2]. Сближение понятий «национальная 

идентичность» и «культурная идентичность» обусловлено вырастающей в 

условиях кризиса социальной и гражданской значимостью гуманистических 

ценностей, в том числе патриотизма [3, 107]. Во-вторых, представление, 
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«…формирование идентичности предполагает ознакомление с 

предоставляемыми миром возможностями, с вариантами картин мира, которое 

происходит в процессе освоения курсов эстетического цикла…» [4, 248]. В-

третьих, понятие идентичности ученые связывают с культурной памятью. 

Значимость культурной памяти как категории идентичности убедительно и 

широко демонстрируется В.А. Разумовской на примере якутских олонхо как 

примеров сильных» текстов якутской культуры. Такими они являются по 

причине того, что созданные в идеализированной ретроспективной рефлексии, 

они «служат надежным хранилищем культурной информации и памяти 

народа» [5, 46]. В качестве формальных носителей культурной информации и 

памяти исследователем определены культуронимы.   

Для анализа культурной памяти и связанных с ней факторов, а именно 

процесса коллективных воспоминаний, значима классификация А. Эрл, 

показывающей необычайную сложность и высокую динамичность трех 

взаимосвязанных уровней. Исследователь выделяет уровень «объективных» / 

«данных» обществу условий процесса воспоминания (социально-общественные 

структуры общества, т.е. формы его социальной организации, а также формы 

хранения и передачи знаний, представления общества о времени и 

возникающие в обществе особые или специфические ситуации) и уровень 

«субъективных» или особых и специальных культур воспоминания (отношения 

власти, политические интересы процесса воспоминания, а также различные, 

ориентированные на интересы людей, «техники воспоминания», 

индивидуальная практика воспоминаний [6, 34]. То, как воспоминания 

формируют культурную память и уникальные культурные коды на примере 

сказок коренных и малочисленных народов Севера, показывает В.А. 

Разумовская. Ученый установила роль сказок как средства архивирования и 

генерирования культурной информации и памяти [7, 179]. Такое внимание 

объясняется их значимостью как культуроориентированных и 

культурозначимых художественных текстов и как одной из наиболее 

устойчивых форм культурной трансляции. Мнение ученого о том, что «по 

отношению к культурной информации и памяти сказки выполняют, прежде 

всего, архивирующую и генерирующую функции [7, 183], актуально и для 

рассматриваемого в настоящей работе объекта ‒ поэзии жырау. Точка зрения 

Разумовской на культурную память как символическую форму «передачи и 

актуализации культурных смыслов, способ ценностного освоения и 

интерпретации во времени и обществе значимых культурных объектов» [8, 292] 

представляется значимой и для изучения поэзии жырау как носителя 

культурного кода казахского народа. При этом широта жанровых стратегий в 

казахской средневековой поэзии и градация взглядов поэтов на природу 

власти, место религии и т.д. служит источником «регулярной вариативности 

декодирования информации в процессе понимания и дает возможность 
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неограниченного количества интерпретаций художественного текста при 

восприятии текста оригинала» [8, 296]. 

В связи с устным характером поэзии жырау и формированием в ней 

эффективных форм коммуникации в центр рассмотрения выдвигается вопрос 

об исследовании идентичности как феномена устного высказывания. В этом 

отношении плодотворной представляется работа Ч.Б. Далецкого, посвященная 

введению в научный оборот категории «риторическая идентичность»: «Научной 

основой устной речи является риторика, которая осуществляет методическое 

сопровождение процесса устной речевой деятельности. В соответствии с этим, 

мы вправе предусмотреть исследование устного речевого поведения личности в 

аналогичных жизненных ситуациях и ввести в научный оборот понятие 

“риторическая идентичность” в процессе коммуникации [9, 195]. Риторическая 

идентичность рассматривается исследователем в аспекте «взаимного 

конвертирования сигнальных систем через внутренний и внешний коды 

коммуникации». При этом наблюдается обособление экспликации, а именно 

взаимодействие «языка мысли» и действий в вербальной / невербальной 

формах как основа выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории.  

Плодотворным для изучения культурной идентичности представляется 

научная школа профессора Сибирского федерального университета (СФУ) Н.П. 

Копцевой и ее учеников ‒ К.А.  Дегтяренко [10], Ю.С. Замараевой [11], А.А. 

Шпака [12] и др.,известная опытом исследования сложной идентичности и 

построения культурной и национальной идентичности. 

Вопрос национально-культурной идентичности на материале поэзии 

жырау определил область научных интересов ученых постсоветского периода ‒ 

А. Канагатовой, Е. Турсунова, Ж. Бектурова, Б. Абылкасимова, С. Негимова, 

А. Исмаковой, А. Жаксылыкова, Ш. Ибраевым, К. Жанабаева и др.  В выделении 

Е. Турсуновым самобытного характера поэтики жырау еще в I тысячелетии до 

нашей эры, воплощении казахскими поэтами специфики устного творчества 

тюркских народов, тюркской эстетики и художественной словесности, 

выражении ими древней и средневековой казахской эпической традиции [13, 

193] можно констатировать признаки не только национального самосознания 

казахского народа, но и объединяющей тюркские народы культурной 

идентичности. 

В диссертационном исследовании А. Канагатовой мысль о национальном 

самосознании и ее связи с культурной памятью заключена в убеждении: «В 

истории казахов поэзия жырау является неиссякаемой сокровищницей, 

обладающей исключительной ценностью и отражающей этапы исторического 

развития народа, его образа жизни, мировоззрения, верования и культы, в этом 

смысле она также определяет его место в мировой истории. В творчестве 

акынов-жырау обнаруживаются свидетельства далекого прошлого, 



 

К.Б.Уразаева, Э.Т. Идрисова, Ж.К. Азкенова 

 

148 

 
№ 4/2023                                                                ВЕСТНИК Евразийского гуманитарного института.  

BULLETIN of the Eurasian Humanities Institute.  

 

раскрываются различные события в жизни народа, которые были незаслуженно 

преданы забвению» [14, 133]. О том, что для культурной памяти важна не 

фактическая история, а история, воссозданная в воспоминании, 

преобразующаяся в миф, пишет А.Ж. Жаксылыков: «Их (жырау) идеал был в 

эпическом прошлом… Образно говоря, жырау смотрели в космос прошлого, 

дистанция между деструктивным настоящим и эпическим, идеальным 

прошлым требовала возвышенно канонического языка обобщений и 

лексически твердых определений…» [15]. 

Обсуждение и наблюдение. Шалкииза жырау считают реформатором 

казахского стихосложения. Широкое применение им приема аллегории 

отражает не только антропоморфизм казахского мышления с его 

пандетерминизмом (Ц. Тодоров) [16, 328], символику казахской поэтики, но и 

позволяет выявить в образовании аллегорией нового значения своеобразие 

казахской идентичности. Герменевтическая и феноменологическая трактовка 

аллегории в поэзии Шалкииза жырау способствует систематизации принципов 

провиденциализма, эсхатологизма, универсализма. Установление 

концептуальных основ поэзии Шалкииза жырау построено на анализе 

коммуникативных и речевых намерений поэта, приемов воздействия жырау на 

адресата речи, обобщении способов распознавания намерения поэта 

слушателем. 

Основой картины мира в лирике Шалкииза жырау является 

риторический идеал казахского народа, выраженный в системе ценностных 

представлений о семье, дружбе и единстве как крепости отдельного рода. 

Рассмотрим на примере песни «Арқаның құба жонында» («В бескрайней 

степи Арки»),  подстрочники на русском языке, составленные К. Уразаевой, 

методику исследования аллегории как приема воздействия и важного 

риторического инструмента. Применив методику анализа, основанную на 

теории рефлексии Г. Богина (понимание – перевыражение ‒ интерпретация) 

[17, URL] и пандетеринизма Ц. Тодорова, рассмотрим приемы создания 

риторического идеала как основы картины мира. В первых четырех строках 

песни представлена жизнь природы: образы бескрайней степи, льва, коня.  

Степь, лев, конь ‒ образы природы, которые создают хронотоп, образ родины, 

являются символами свободы, силы и мужества. На лексико-семантическом 

уровне используется эпическое клише-образ  «атайы ердің», которое 

встречается, по мнению Р. Сыздық, у  Шалкииза, Доспамбета, Казтугана жырау. 

Это древнее слово тюркского (ногайского происхождения), синоним 

современного казахского ’атақты‘, ‘даңқы’, означающее ’славный, настоящий 

батыр‘ [18, 39]. Рифма ‘ұрып’ повторяется в стихотворении три раза и означает: 

’шарқ ұру‘ → фраз. ‘метаться в поисках; не знать покоя’ [19, 107]. В описании 

пейзажа это слово использовано в значении оживления в природе. Рифма 

становится инструментом звукосимволизма, создавая в аспекте лексического 
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значения звуки жизни, шума, движения. Вписывая эту же лексическую единицу 

’ұрып‘ в картину природы с образами животных и человека, поэт создает 

иллюзию движения. С помощью синтаксического параллелизма жырау создает 

контекстуальное значение и конструирует символ. В сочетании с разными 

контекстными глаголами ‘ұрып’ означает добавочное действие при основном. 

Общий смысл – движение, бой. Таким образом, аллегория построена на 

аллюзии на битву, готовности к сражению, что приводит к аллюзивно-

иконческой дискурсии в песне. Автор использует и такие фигуры поэтического 

синтаксиса, как антитеза: Арқаның құба жонында / Арыстан ойнар шарқ ұрып, 

/ Атайы ердің тұсында / Тұлпары тұрар тарп ұрып... (На берегах бескрайней 

степи / Беспокойно играет лев, / Около славного батыра / Стоит игриво конь…(в 

дикой природе – лев, в домашней – конь).  

Завершается песня сентенцией о том, что добро побеждает зло: «Сол 

жаман елден кетер деп, / Артынан жақсылар калар шақырып...» (хорошие люди 

готовы «вернуть», т.е.  простить. «плохого» (недостойного) человека). Здесь 

лексическая единица ’жаман‘ приобретает коннотацию в поэтическом 

контексте и означает ‘предатель’. Рифма ’рып‘ формализована как флексия, 

создает завершение агглюнативного ряда фразы. Таким образом, эволюция от 

лексического значения ‘ұрып’ к контекстуальному создает такую линию 

рефлексии: готовность к борьбе (лев игрив, конь ждет батыра) (понимание) ‒  

зависимость мира в жизни кочевника от нападения врага (перевыражение) ‒ 

зависимость судьбы от Создателя (интерпретация). Аллегория создает 

иллюзию, обманчивость игры. Тема иллюзорности ожидания (лев в дикой 

природе, конь для хозяина-батыра, судьбы от Создателя) ведет к идее жырау ‒ 

вверить свою судьбу Всевышнему. Вместе с тем фиксация норм мироповедения 

(быть готовым к битве) фиксирует настоящее и его ценность как метасистему 

(настоящее / будущее). Предупреждение поэтом слушателя и прогностическая 

картина мира в виде аллегорий (степь как символ родины, лев как царь зверей, 

конь как Создатель, ведающий один о твоей судьбе), показывает в субсистеме 

(говорящий и слушающий) ‒ приемы создания коммуникации, в которой 

воплощается в форме наставлений, аллюзии, символов риторический идеал 

казаха.Он конструируется при помощи 

бинарной оппозиции жаман-жақсы (недостойный-достойный) и системой 

синтаксических параллелизмов в двух первых и четвертом стихах. 

Провиденциализм, эсхатологизм, универсализм, рассмотренные с 

позиций трех уровней символа, по Тодорову, ‒  лексического, смыслового и 

контекстуального, а также проницаемой  границы между физическим миром и 

духовным, привели к следующим наблюдениям. Мир природы и человека, 

антитеза, параллелизм как стилистические и риторические фигуры выступают 

главными в текстах жырау: Айырдан туған жампоз бар... / Жаманнан туған 
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жақсы бар... (Есть сильный верблюжонок, рожденный от двугорбой 

верблюдицы... / Есть плохой, рожденный от хорошего...). 

Мировидение и мироповедение  в устах Шалкииза принимают характер 

формул мировоззрения, позволяющих установить типы риторических 

модальностей ‒ знания, понимания, мнения и убеждения, смысл которых 

демонстрирует соотношение трех уровней символа. Так становится возможным 

говорить о риторическом статусе высказывания жырау и о эволюции 

проблематики в дискурсию как поле ценностных представлений казаха о 

смысле жизни [20, 58].   

В процессе приспособления человеком к символам культуры происходит 

формирование важной стороны жизни человека – формирование 

идентичности и понимание принадлежности к человеческой общности в 

пределах одной культуры. Важную роль в данном случае играет память. 

Художественную иллюстрацию мы находим в толгау Жиембета жырау 

«Еңсегей бойлы Ер Есім» («Ты стал мудрее всех, Есим»). Об истории 

создания произведения читаем у М. Магауина: «Калмыцкие князья – тайши 

прислали в подарок хану Есиму красивую девушку. Младший брат Жиембета 

батыр Жолымбет, прельстившись красавицей, похитил ее на полпути, не дав 

доехать до хана. Сначала Жиембет пришел в ярость от того, что Жолымбет 

осмелился выступить против хана, но потом простил его дерзость и помирился 

с ним. Тогда хан Есим решил наказать обоих братьев. Узнав об этом, Жиембет 

при первом удобном случае произнес перед ханом свое толгау» [21, 168-169]. 

Ученый предполагает, что толгау создано автором в преклонные годы 

(«Қайратым қанша қайтса да» – «Как бы ни убавились силы мои»).  В песне 

именно «переживание» является одновременно и знанием, и воспоминанием, 

оно содержит в себе связь внутреннего и внешнего мира человека. Обращаясь к 

хану Есиму, Жиембет упоминает события жестокого и кровопролитного похода 

казахов на ойратов в XVII в. В данном фрагменте мы наблюдаем  исторические 

факты посредством «воспоминания», ставшего мифом и способствовавшего 

формированию коллективной идентичности. Это свидетельствует о 

существовании памяти общества как единого целого, образующего платформу 

для формирования идентичности.Исторические события, воссозданные в 

воспоминании автора (Если ушло из вашей памяти, / Не ушло из памяти 

нашей) составляют память внешнюю, историческую. 

В творчестве Жиембета жырау можно выделить все уровни процесса 

коллективных воспоминаний: «объективные», «субъективные», 

непосредственные. В произведении Жиембета  «Еңсегей бойлы Ер Есім» («Ты 

стал мудрее всех, Есим») нашла отражение жесточайшая борьба казахов 

против ойратов, что дает основание выделить в них «объективный» уровень 

процесса воспоминаний. В обращении Жиембета к хану Есиму процесс 

воспоминания включает в себя представления о конкретном историческом 
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времени. Например: «Қалмақтың Бөрі ханы келгенде…» (Когда явился 

калмыцкий хан Бори…). Автор передает знание деталей данного события, 

которые хранил в своей памяти: «Біздің естен кеткен жоқ» (Не ушло из памяти 

нашей) ‒ до тех пор, пока хан предательски не отнесся к своему верному 

соратнику, стремящемуся быть хотя бы частично независимым. Толгау 

исторически достоверно описывает события прошлого. Мы видим, что с 

помощью понятий «запоминание» и «воспоминание» как категорий 

культурной памяти можно описать на примере песен Жиембета жырау 

проявление риторической идентичности. Приемами ее создания являются 

восприятие читателем образов культурной памяти, воспоминания, суждения, 

ценностных представлений, формирующих национальную картину мира.  

Песни «О, старец Богембай!» Актамберды жырау и «На смерть 

Богембая» Умбетея жырау с позиций неориторического подхода позволяют 

представить риторическую идентичность как процесс коммуникации поэта-

ритора, в том числе его воздействия на слушателя в контексте приемов 

создания национальной картины мира. Типология лирико-патетического 

содержания рассматриваемых произведений обусловлена общностью 

исторической фигуры, которой посвящены обе песни: это известный батыр 

Богембай, национальный герой, великий полководец, не потерпевший ни 

одного поражения. Интересным представляется проявление риторической 

идентичности в функции поэта-повествователя, жанровой стратегии с 

признаками риторического дискурса, основными индикаторами которого 

являются риторический стиль и композиция. Они призваны активизировать 

внимание / воображение / память слушателя. Так формируется риторический 

идеал в картине мира поэта. 

Песня Актамберды содержит признаки назидательного характера. 

Начало песни: «Уа, Қарт Бөгембай!» ‒ формирует модальность знания и 

развертывает систему параллелизмов как воплощение ценностных понятий 

казахского народа и указывает адресату речи на основные приемы создания 

риторического идеала. Информативность создается активизацией 

исторической памяти слушателя. Идея песни: «Пәлекет елде көбейер, /Жігітті 

жігіт қорласа» (Увеличатся бедствия, / Если джигит оскорбит джигита) ‒ не 

разжигать взаимные споры, а сохранять спокойствие нации. Начинается 

разговор как спор против властности аргынов, которую  Абылай хан показал 

найманам. Достоинство человека заключается в великодушии, в добродушном 

характере казахов ‒ сила народа. Слова, обращенные Актамберды жырау к 

Богембаю, отражают напутствие, которое является формулой риторического 

идеала.  Переход к дидактической части философско-лирического 

повествования построен на передаче казахской народной этики, 

проповедующей ценность мужчины как достойного сына отца.В песне жырау 

мир природы и человека показаны посредством приема параллелизма и 
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антропоморфизации мышления. Сочетание звуковых и визуальных образов 

усиливает синтагматически выразительное воздействие автора на читателя 

пейзажной сценой: Құяр жауын аспаннан, / Қара бұлт торласа (Обрушится 

ливень с неба, / Если черная туча накроет (небо)).Также воздействие поэта-

жырау на читателя достигается образами животного мира, сопряженными с 

идеями онтологизации бытия:Ақбөкен келіп жығылар, / Алдын қазып орласа 

(Сайгак споткнется, Угодит в вырытытую (перед ним) яму (логово)). 

Нарративная компетенция автора, которая продиктовала лиро-эпический 

сюжет с символическими образами природы, создает композицию, 

построенную на  параллелизме образов социума и физического мира.  

Риторический дискурс создается в традициях мемориальной памяти и 

формами хронотопа, т.е. времени и пространства. По замечанию 

Бархалиновой, «ведущим пространственным образом в традиционной 

казахской культуре является бесконечная горизонтальная плоскость, условно 

обозначаемая как ‘степь’. В казахской языковой картине мира пространство 

полностью сливается с природой» [22, 175]. Для кочевого казаха пространство – 

это все, что «находится под небом, оно безгранично, широко, раздольно» [23, 

115].  Перспективу пространственной риторической дискурсии создает образ 

неба и небесных образов. Так, образ тучи символизирует предупреждение, 

является знаком надвигающейся беды, характеризуют систему концептов 

казахского миросознания, поэтику кочевой номадической культуры. Дождь – 

символ благословения, плодородия.  

Песня «На смерть Богембая» Умбетея жырау представляет собой 

восхваление Богембаю, его воинской чести и достоинства. Риторический стиль 

идеализации объясняется жанром: песня написана на смерть полководца. Для 

создания риторического идеала автором используются  такие приемы, как 

сравнения, гипербола, эпитеты. Примеры: Алатаудай (высокий как горы 

Алатау), Болат тудың (родился крепкий, как сталь), Темір жұмсап (мнущий 

железо). Эти примеры риторических тропов оказывают персуазивное 

воздействие, т.е. поэт стремится вызвать чувство восхищения в слушателе. 

Метафоры в песне Умбетея жырау в сочетании со звуковой символикой 

подтверждают аналогичную художественную функцию в героизации и 

эстетизации событий: дулатқан (одолел), шулатқан (вызвавший шум). Антитеза 

внешнего свойства также призвана подчеркнуть величие воспеваемого героя 

при помощи символов пейзажа:  Алатаудай (высокий, как горы Алатау) ‒ 

болмашыдай (о маленькой матери, миниатюрная). Такие устойчивые приемы 

создания национальной картины мира, характерные для казахского фольклора, 

являются приемами прямого воздействия на адресата текста. Риторический 

идеал построен на образности, направленной на романизацию батыра, его 

силы, которая питается народным духом. Природный мир казахского 

фольклора: образы гор, лисы, беркут, степаи, реки – воплощают мир 
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номадической культуры, воссоздают образ жизни казахов. Так формируется 

культурная память народа и определяет один из базовых признаков 

мемориальной культуры. 

Изучение поэзии Казтугана жырау в соответствии с классификацией, 

предложенной М.А. Колесник [24, 23], опирается на интерпретацию трех 

смысловых уровней ‒ общечеловеческого, актуально-исторического и 

личностного, индивидуального. В произведениях жырау нашли прямое 

выражение и общечеловеческие понятия и проблемы, демонстрирующие в 

большей степени элементы кочевой эстетики. Здесь представлена специфика 

казахского мировоззрения: патриотизм, жажда справедливости, 

неприятиечужого, концентрация на душевном и духовном аспектах 

существования человека.  

В творчестве Казтугана человек представлен в непрерывном единстве с 

окружающим природным миром. Человек и природа гармонично 

сосуществуют. Ярким тому примером является песня жырау  «Алаң да алаң, 

алаң жұрт.…» («Земля и необъятные просторы, народ»), написанная в 

жанре прощальной песни ‒ қоштасу. Песня-прощание с родной землей 

проникнута неизбывной тоской по утраченному изобилию, что подобно для 

лирического героя разрыву пуповины, соединяющей его с родной землей. 

Последняя строфа песни содержит не только окончательное прощание и 

личный разрыв героя с Родиной от сознания невозвратимости потери, утраты 

родной земли, а благородное пожелание быть счастливыми пришедшим на 

благословенную землю Едиля объясняется безмерной любовью к родной земле, 

взрастившей Казтугана и его народ. Едиль выше всего. Это риторический образ, 

аллегорически скрытый в образе Едиля, делает пафос песни-прощания полным 

исторического и личного оптимизма поэта. В творчестве жырау, таким 

образом, представлен образ казахской культуры, ориентированной на 

возрастание в духе через красоту окружающего и внутреннего мира, через 

неразрывную связь и гармоничное существование в природной среде.  

В концептах казахской культурной идентичности воплощены 

мифологические образы, понимание которых требует декодирования мифов и 

символов. Поэзия казахских жырау имеет национальную идентичность, 

систему излюбленных образов, характеризующих ее художественное и 

эстетическое своеобразие. Так, мифологичность в лирике жырау можно 

проследить через образы животных. Как отмечает Е.Л. Мадлевская, «роль 

животных в мифологии чрезвычайно велика и определяется тем 

исключительным значением, которое они имели на ранней стадии развития 

человечества, когда люди еще не выделяли себя из ряда живых существ и не 

противопоставляли себя природе. Во многих культурных традициях животные 

обожествлялись и, как священные, помещались на вершину социальной 

иерархической лестницы» [25]. Особое место в казахской мифологической 

https://www.zharar.com/xfsearch/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D2%A3/
https://www.zharar.com/xfsearch/%D0%B6%D2%B1%D1%80%D1%82/
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системе занимает образ коня. Конь играет важную роль в мифах кочевников, он 

является атрибутом ряда мифических персонажей. В поэзии жырау конь – это 

устойчивый образ, выступающий в качестве конструирующего элемента 

казахской идентичности.  

В национальном сознании кочевников прочно закрепился образ Тенгри, 

создателя всего мира. Тенгри как не персонифицированное мужское 

божественное начало, распоряжающееся судьбами человека, народа и 

государства, выступает ещё в древнетюркской мифологии. «Тенгри» можно 

понимать трояко: во-первых, космос, вселенная, безбрежность, бесконечность; 

во-вторых, верхний мир, небесное пространство; в-третьих, первоначальные 

мировые воды, мировой океан. Океан в мифологии разных народов выступает 

как воплощение хаоса, пространство, существовавшее до сотворения мира. 

Такая особенность культурной идентичности как относительно 

спокойное принятие возможности смерти последовательно представлена в 

поэзии Бухара жырау. К примеру, в произведении «Жиырма деген 

жасыңыз...» («Когда тебе двадцать…»), поэт, перечисляя все периоды жизни 

человека, сравнивает их с природными явлениями («подобен ты бегущему 

роднику», «игривому козленку на краю пропасти», «оседланному коню, 

стоящему на готове»), говорит о неизбежности смерти: «Тоқсан деген жасыңда / 

Ажалдан басқа жоқ екен» («Когдатебедевяносто, / Тотебенегрозит ничего, / 

Кроме смерти!»). 

Сочинения Бухара – это философские толгау-размышления, которые 

отличаются богатыми поэтическими образами, насыщены национальными 

красками. Сосуществование противоположных сил, в том числе жизни и 

смерти как одна из особенностей национальной культурной идентичности 

нашло отражение в толгау Бухара жырау «Әлемді түгел көрсе де...» («Даже 

если обойдет весь мир…»). Поэт каждую из трех строф завершает 

синтаксически одинаково построенной фразой: Қызыққа тоймас адамзат! / 

Өмірге төймас адамзат! / Үмітін қоймас адамзат! (Нет предела радости 

человека! / Ненасытится жаждой жизни человек! / Надеждой не иссякнет 

человек!). При этом в толгау предстаютключевые понятия картины мира 

кочевника: образ золотой юрты, лунного света, просвистевшей сабли. По 

словам жырау: «Самое страшное, когда человек лежит на смертном одре и 

вдруг к нему приходит истина». Воображаемый мир, определяемый в качестве 

реального пограничного пространства между материальным и духовным 

мирами, между чувственным и умопостигаемым, особенно ярко представлен в 

цитируемой песне. 

Результаты. Обобщение в творчестве таких жырау, как Шалкииз, 

Жиембет, Актамберды, Умбетей, Казтуган, Бухар, приемов создания 

риторического идеала позволяет реконструировать картину мира. Установлена 

роль таких приемов риторического воздействия, как аллегория. 
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Распространены дидактические формы апелляции к слушателю. Проведен 

анализ риторических словоформ и высказываний в процессе коммуникации.   

Заключение. Применение приведенных направлений и точек зрения для 

описания казахской риторики на материале поэзии жырау приобретает 

характер актуальной задачи науки со стороны описания этнокультурной 

модели, основанной на ценностных представлениях в поэзии жырау. Такой 

подход создает основы изучения культурной и национальной идентичности. В 

форме наставлений при помощи аллюзии и символов, антитезы и 

синтаксического параллелизма создается риторический идеал казаха. 

Выявление роли категорий «запоминание» и «воспоминание» как категорий 

культурной памяти и национального самосознания формирует восприятие 

читателем образов культурной памяти, переживания, воспоминания. 

Суждения, ценностные и этические представления, формирующие 

национальную картину мира, передаются также посредством 

антропоморфизации мышления, широким использованием метафоры в 

сочетании со звуковой символикой, направленными на романизацию 

батырства. 
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ЖЫРАУЛАР ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ӘЛЕМ БЕЙНЕСІНІҢ ЖАСАЛУ 

ТӘСІЛДЕРІ: РИТОРИКАЛЫҚ ИДЕАЛ ЖӘНЕ ТАРИХИ СӘЙКЕСТІК. 

 

Аңдатпа. Мақалада жыраулар поэзиясының мәдени және ұлттық 

бірегейлігі қарастырылып,риторикалық идеал және риторикалық сәйкестілік 

ұғымдарына назар аударылады. Риторикалық идеалдың құрылымы оның 

авторлық және ұлттық концептосфераға байланысты талданады. Әлемнің 

ұлттық бейнесі ақынның адресатқа әсер етуінің когнитивті механизмдері 

тұрғысынан зерттеледі. Риторикалық аргументтерді, стратегиялар мен 
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тактикаларды, риторикалық аргументтік модельдерді жүйелеу ‒ Шалқияз, 

Жиембет, Ақтамберді, Үмбетей, Қазтуған, Бұхар жырларында көрсетілген. 

Мақала барысында риторикалық сөз формалары мен тұжырымдарға талдаулар 

жасалып, талдау жүргізілді.  Мәдени жадтың ғылыми идеяларының дамуы, 

жырау поэзиясындағы әлемді түсіндірудің кең ауқымын ұсынуға мүмкіндік 

береді. Жыраулар поэзиясы мәдени және ұлттық бірегейлікті құрудың қандай 

формада және қандай жолдармен жүргенін түсінуге ықпал етеді. Жыраулар 

поэзиясындағы әлем бейнесін талдау риторикалық идеал халықтың отбасы, 

достық және бірлік туралы құнды түсініктеріне негізделгенін көрсетті. Сонымен 

бірге табиғат пен қоршаған әлемнің суреттері антитеза, параллелизм жүйесінде 

салыстыру, гипербола, эпитеттер сияқты риторикалық стиль бірліктерінің кең 

болуын түсіндіреді. Ұсынылған тәжірибе риторикалық бірегейлікті түсінуге 

және ортағасырлық қазақ поэзиясын бірегейлік аспектісінде сипаттауға ықпал 

етеді. 

Түйін сөздер: мәдени және ұлттық бірегейлік, рефлексия, 

пандетерминизм, аллегория, жырау. 
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RHETORICAL IDEAL AND RHETORICAL IDENTITY. METHODS OF 

CREATING THE WORLD PICTURE IN ZHYRAU'S POETRY 

 

Abstract. The article deals with a topical problem – the study of cultural and 

national identity of Zhyrau poetry. The object of review is the techniques of creating 

the world picture. Attention is paid to the concepts of the rhetorical ideal and the 

rhetorical identity. The structure of the rhetorical ideal is analysed in its relation to 

the author's and national concept sphere. The national world picture is being studied 

from the position of cognitive methods of the poet's influence on the addressee. The 

systematisation of rhetorical arguments, strategies and techniques, rhetorical 

argumentative models is shown in the songs of Zhyrau – Shalkiyiz, Zhiyembet, 

Aktamberdy, Umbetey, Kaztugan, and Bukhar. Rhetorical word forms and 

statements have been analysed and their use in communication has been carried out. 

The scientific ideas of cultural memory have been developed to present a wide range 

of interpretations of the world in Zhyrau's poetry. The undertaken approach 

contributes to the understanding of the forms and ways of constructing cultural and 

national identity. By analysing the world picture in Zhyrau's poetry, it has been 

shown that the rhetorical ideal is built on the value ideas of the people about family, 

friendship and unity. The images of nature and the surrounding world explain the 
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wide presence of antithesis, parallelism, and such units of rhetorical style as 

comparison, hyperbole, and epithets in the system of tropes. The presented 

experience contributes to the understanding of rhetorical identity and to the 

description of medieval Kazakh poetry in the aspect of identity. 

Key words: cultural and national identity, reflexion, pandering, allegory, 

zhyrau. 
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