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В статье рассматриваются вопросы создания структуры ритмико-

синтаксического параллелизма в текстах якутского героического эпоса олонхо 
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механизм структуры параллелизма, охватывающий практически все уровни 
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Стремление сказителей-олонхосутов в 

своей творческой деятельности к «идеально-
му воплощению языка и стиля эпоса» [7, 
с. 358] – эпическому повествованию в стихо-
творной форме, почти целиком построенно-
му способом ритмико-синтаксического па-
раллелизма, обусловило необычайное разви-
тие и широкое распространение данного вида 
художественно-изобразительного приема в 
текстах якутских олонхо.  

Механизм создания структуры парал-
лелизма в олонхо, на наш взгляд, функцио-

нирует следующим образом: смысл некоего 
передаваемого сообщения формулируется в 
наименьшую единицу языка олонхо – по-
этическую синтагму, в рамках которой дей-
ствует принцип аллитерационно-ассонан-
сной звуковой гармонии. Таким образом, в 
первую очередь осуществляется фонетиче-
ская организация языка народного эпоса. 
Например: 

Көмүс түөстээх күөрэгэйбин 
(cереброгрудого жавороночка моего) [5, 

с. 124–125]. 
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В приведенном примере наблюдается 
ассоциативное отождествление богатырем 
абаасы своей любимой женщины-айыы се-
реброгрудому жаворонку – көмүс түөстээх 
күөрэгэйим, где заметно, что в пределах 
строки господствует принцип аллитерацион-
но-ассонансной звуковой гармонии на кө – 
күө в словах көмүс ’серебро’ и күөрэгэйим 
’мой жаворонок’.  

Далее смысловой отрезок, выраженный 
синтагмой, под воздействием механизма па-
раллелизма, участвует в дальнейшем образо-
вании строфемы (или тирады), что равно-
значно синтаксической организации языка 
олонхо: 

Көмүс түөстээх күөрэгэйбин, – 8 слогов 
алтан түөстээх далбарайбын / – 8 слогов 
«түп» гынар түүнүктээх түрмэђитигэр, – 

11 слогов 
«хап» гынар хараңа хаайыыгытыгар / – 

11 слогов 
(сереброгрудого жавороночка моего, 
златогрудую пташечку мою 
(введите поскорее) 
в сырую тюрьму вашу со звонким засо-

вом, 
в темницу свою с плотной дверью) [5,  

с. 124–125].  
При этом ритмико-синтаксический ри-

сунок периода задается первой синтагмой 
көмүс түөстээх күөрэгэйим ’сереброгрудый 
мой жавороночек’, далее следует равнослож-
ная по отношению к первой синтагма алтан 
түөстээх далбарайым ’златогрудая моя 
пташечка’ (по 8 слогов). В третьей и четвер-
той синтагмах «түп» гынар түүнүктээх 
түрмэђитигэр ’в сырую темницу со звонким 
засовом’ и «хап» гынар хараңа хаайыыгы-
тыгар ’в темницу с плотной дверью’ отмеча-
ем наличие 11 слогов в каждой.  

Помимо этого анализируемый материал 
показал, что в составе ритмико-
синтаксического параллелизма большое зна-
чение имеет указанное исследователями на-
личие «повторяющихся членов» (Е. И. Убря-
това), или так называемых «словесных по-
второв» (В. М. Жирмунский), т. е. слов, регу-
лярно встречающихся в одних и тех же син-
таксических позициях в составе параллелиз-

ма, и являющихся, по нашему мнению, ос-
новным организующим ядром его структуры. 
Рассмотрим примеры из текста вышеуказан-
ного олонхо: 

1. Ыраах да буолларгын 
чугас буол, 
суох да буолларгын 
баар буол! 

Приблизься (ко мне), 
хоть (ты) и далеко отсюда, 
прибудь (сюда поскорее), 
хоть (тебя) и нет здесь 
[5, с. 148–149]. 

2. Барбатах балык минин курдук 
бадыа-бүдүө дойду устун баран истэ, 
буспут мунду минин курдук 
борук-сорук дойду устун баран истэ 

Дальше (он) проезжал по стране 
мрачносерой, 
похожей на недоваренную рыбью 
уху; 
по сумеречной стране, 
подобной ухе из мелкой рыбки-
мундушки [5, с. 120–121]. 

Механизм действия параллелизма здесь 
основан на подборе соответствующих в смы-
словом и фонетическом планах вариантов 
слов в соответствующих для этого местах в 
структуре параллелизма. В олонхо в боль-
шинстве случаев такими словами являются 
синонимы, либо антонимы. В первом случае 
параллелизм построен на основе, состоящей 
из словесных повторов да буолларгын ’хоть 
ты’ – буол ’будь’ и вставлении в соответст-
вующих местах параллелизма антонимов 
ыраах-чугас ’далеко-близко’ и суох-баар 
’нет-есть’.  

Во втором примере наблюдаем повтор 
сочетаний слов минин курдук ’как уха’ и дой-
ду устун баран истэ ’проезжал по стране’. 
Также здесь в параллельных рядах на правах 
смысловых (контекстных) синонимов ассо-
циируются слова барбатах-буспут ’недова-
ренный-вареный’, балык-мунду ’рыба – рыб-
ка-мундушка’ и бадыа-бүдүө – борук-сорук 
’мрачносерый-сумеречный’. 

Следует отметить, немалое значение 
при выборе соответствующего слова в ме-
няющейся части параллелизма имеет и ра-
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венство слогов в данных словах. В свое 
время это явление было отмечено Г. М. Ва-
сильевым как «тяготение к уравнению ко-
личества слов во всех ритмически связан-
ных соседних стихах» [1, с. 42], из чего, в 
свою очередь, логично вытекает и равно-
сложность, другими словами «тенденция к 
уравнению количества слогов в параллель-
ных стихах, т. е. тенденция к силлабиче-
ской метризации стиха» [2, с. 102].  

Как видно из вышеприведенного приме-
ра, ритмичность в языке олонхо в основном 
достигается за счет меняющейся части, т. е. 
слов, привнесенных в структуру параллелиз-
ма «извне», путем подбора, в основном про-
диктованным принципом фонетического со-
звучия. Возможно, поэтому в текстах якут-
ского эпоса преобладает относительная рав-
носложность стиховых рядов. Как считает 
Н. В. Покатилова, причина такого явления 
кроется в том, что при исполнении олонхо 
«параллелистическая структура выступает 
как достаточно формализованный стилисти-
ческий прием, которым “автоматически” (в 
силу техники устного исполнения) пользует-
ся повествователь, однако функциональная 
значимость этого приема чрезвычайно под-
вижна», «поскольку для ведущего повество-
вания важен не прием как таковой, а его 
применение, функциональная значимость» 
[6, с. 79].  

Можно допустить, что словесные повто-
ры в олонхо являются остаточным явлением, 
который следует рассматривать как наиболее 
архаичный способ древнейшей поэтизации. 
Согласно мнению исследователей, «такое 
повторение являлось выражением коллек-
тивной или индивидуальной эмоционально-

сти, эмфатического настояния, магической 
заклинательной формулой» [3, с. 23]. 

Помимо этого, словесные повторы име-
ют большое значение и для образования 
рифмующихся окончаний основ, обуслов-
ленных наличием параллелизма аффиксов. 
В. М. Жирмунский считает, что ритмико-
синтаксический параллелизм как принцип 
композиционной структуры допускает сло-
весное повторение как эквивалент рифмы 
слов, одинаковых по своей синтаксической 
функции и морфологической структуре. От-
сюда он делает вывод, что «рифма есть как 
бы частный случай повторения и, вероятно, 
развилась из повторения» [4, с. 34]. Таким 
образом, выделяя рифму и аллитерацию в 
качестве звукового повтора, он рассматрива-
ет их как эквивалент словесного повторения.  

В якутском эпосе словесные повторы в 
рамках ритмико-синтаксического паралле-
лизма имеют регулярный характер, занимают 
разное положение в общей структуре парал-
лелизма, встречаются в большинстве случаев 
в середине и в конце тирады, выполняют ос-
новную композиционную функцию при об-
разовании параллелизма.  

В результате проведенного анализа 
можно заключить, что в текстах якутского 
эпоса структура ритмико-синтаксического 
параллелизма достаточно сложна, так как в 
ее образовании участвуют практически все 
грамматические уровни языка олонхо: фоне-
тический, морфологический и синтаксиче-
ский. Это означает, что параллелизм является 
одним из основных средств, образующих сис-
тему языка олонхо со свойственными ей при-
знаками и особенностями в их тесной взаимо-
связанности и взаимообусловленности. 
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Проблема цветообозначений постоянно 

находится под пристальным вниманием мно-
гих отечественных и зарубежных лингвис-
тов, которые использовали различные подхо-
ды в ее изучении (C. В. Кулинская, Р. Мак-
Лори, Н. Р. Лопатина и др.) [2; 3; 4]. 

Традиционный интерес лингвистов к 
языковым единицам цветообозначений объ-
ясняется тем фактом, что наименование цве-
та (наряду с терминологией родства) образу-
ет классический пример семантического по-

ля, границы которого, по мнению ученых, 
могут быть четко определены. 

Хотя цветовое восприятие имеет оди-
наковую природу для всех людей (т. е. кон-
цепты цвета связаны с определенными 
«универсальными элементами человеческо-
го опыта»), языковая концептуализация 
воспринимаемых ощущений варьируется 
[1, c. 185].  

Цветовые обозначения играют особую 
роль в создании языковой картины мира. 


