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Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина

КИТАЙСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ВЛИЯНИЕ 
В ПОЭМЕ «КУТАДГУ БИЛИГ» ЮСУФА БАЛАС АГУНИ

В статье рассматриваются литературные особенности образного мира поэмы Юсуфа улуг хасс-хаджиба (Юсу-
фа Баласагуни) «Кутадгу билиг». В сочинении Юсуфа Баласагуни с очевидностью запечатлелся целый комплекс 
культурных влияний и связей. В нем можно отметить явные следы влияния культуры Китая, которые на уров-
не конкретного текста, его образной структуры, носят интересный характер. Обращаясь к китайской тематике, 
поэт, используя образы, наполненные глубоким психоэмоциональным содержанием, целенаправленно формирует 
специальное дискурсивное поле, которое имеет своей задачей особое воздействие на слушателя или читателя: на 
его мысли, эмоции, психологический настрой. После текстологического анализа становится ясной цель взаимо-
действия поэта с китайскими реалиями: при помощи словесных образов с возвышенной семантикой, содержащих 
широкий круг непререкаемых для поэта и его читателей авторитетов, он обозначает востребованность поэмы и ее 
популярность в высших кругах общества, доказывает ее право на существование в придворном обществе и таким 
образом пытается ввести поэму «Кутадгу билиг» в контекст высокой придворной литературы.
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Рожденная в XI веке в Кашгаре, на стыке ве-
ликих культур, поэма «Кутадгу билиг» соеди-
нила в себе духовные достижения нескольких 
восточных народов. Этими культурами были 
тюр коязычная культура, арабо-мусульманская, 
персидско-таджикская, индо-буддийская и ки-
тайская. Это обусловило многие литературные 
особенности поэмы Юсуфа улуг хасс-хаджиба 
(Юсуфа Баласагуни), ее образного мира. В со-
чинении Юсуфа Баласагуни с очевидностью 
запечатлен целый комплекс культурных влия-
ний и связей, в том числе — явные следы воз-
действия культуры Китая, которые на уровне 
конкретного текста, его образной структуры, 
носят совершенно особый характер.

Из арабо-мусульманской культуры Юсуф 
Баласагуни взял конкретные словесные об-
разы, поэтические фигуры арабо-персидской 
поэтики, стихотворный размер, литера турную 
форму сочинения. С помощью этих и подоб-
ных им литературных элементов поэт создает 

текст  — конкретный, материальный объект. 
Обращаясь к китайской тематике, поэт, ис-
пользуя образы, наполненные глубоким пси-
хоэмоциональным содержанием, целенаправ-
ленно формирует специальное дискурсивное 
поле, которое имеет своей задачей особое воз-
действие на слушателя или читателя: на его 
мысли, эмоции, психологический настрой.

Так, в прозаическом предисловии к поэм е 
Юсуф Баласагуни начинает характеристику 
своего сочинения со слов:

«Книга сия величественна в славе своей. Чи-
тающий книгу сию, созданную по изречениям 
мудрецов Чина и украшенную стихами мудрецов 
Мачина, и возвещающий стихи ее сам возвели-
чен ею. Ученые и мудрые мужи Мачина согласны 
в том, что в восточных владениях, в государ-
ствах Туркестана никто не составил свода луч-
ше этой книги…» [Баласагуни, 1990. С. 60].

Упоминаемые здесь Чин и Мачин — это Се-
верный (Чин) и Южный (Мачин) Китай. Каш-
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гария, где была закончена поэма, называлась 
Нижний Чин.

В приведенном фрагменте можно легко вы-
делить ключевые слова, коннотация которых 
и определяет дискурс этого фрагмента: вели-
чественная — слава — мудрецы Чина — укра-
шенная стихами — мудрецы Мачина — ученые 
и мудрые мужи Мачина. Несомненно, что здесь 
присутствует позитивная, возвышенная конно-
тация, соответствующая чувству восхищения 
перед мудрецами Чина и Мачина, которые явля-
ются здесь носителями высшего авторитета. И 
для оценки своей поэмы Юсуф приводит имен-
но их мнение, мнение китайских мудрецов.

Нужно подчеркнуть, что в рамках статьи 
мы используем русский, филологически точ-
ный перевод с древнеуйгурского1, и в этом 
фрагменте коннотация, совпадая в переводе 
с оригиналом, определяется не функциональ-
но-стилистическим расслоением лексики, а се-
мантикой слова,

Хотя Юсуф пишет, что его поэма создана по 
изречениям мудрецов Чина и украшена сти-
хами мудрецов Мачина, в действительности 
текст поэмы «Кутадгу билиг» содержит только 
одно точно обозначенное “изречение” китай-
ского мудреца:

Главе всех купцов из Хытая внемли,
Его караваны весь мир обошли… (5755).
Хытай — это Средний Чин, т. е. Китай.
Текст поэмы наполняют многочисленные и 

точно обозначенные стихотворные цитаты из 
высказываний тюркских мудрецов, которые 
всегда вводятся специальным речевым оборо-
том с обязательным указанием их тюркского 
происхождения:

1 Все примеры из поэмы «Кутадгу билиг» приводятся в 
поэтическом переводе С. Н. Иванова [Баласагуни, 1990] с 
указанием в круглых скобках номера цитируемого бейта. 
Оригинальный тюркоязычный текст поэмы «Кутадгу би-
лиг» см. [Arat, 47], нумерация бейтов та же.

Автор счел возможным давать поэтический пере-
вод С. Н. Иванова, поскольку он необыкновенно точно 
передает и формальную, и содержательную сторону со-
чинения Юсуфа Баласагуни. Средствами русского язы-
ка С.  Н.  Иванов практически полностью воссоздает все 
особенности поэтики «Кутадгу билиг». Использование 
именно этого русского перевода является данью уваже-
ния титаническому труду С. Н. Иванова, выдающегося 
ученого-востоковеда и блестящего поэта-переводчика.

Хранит речи мудрые тюркский язык, —
Послушай, что молвил премудрый старик… 

(667).
Прекрасно сказал бек из рода Ягма2… (1758).
Услышь, что сказал преученый Чигиль3… 

(3491).
Из вышеприведенных примеров наглядно 

видно, что поэма Юсуфа создана по изречени-
ям не китайских, а тюркских мудрецов, а соот-
ветствующие утверждения поэта — всего лишь 
поэтическая метафора.

Тем не менее, из приведенного фрагмен-
та предисловия к поэме ясно, что для Юсуфа 
Баласагуни было чрезвычайно важно связать 
свое сочинение в первую очередь с китайской 
культурой, подкрепить его авторитетом имен-
но китайских мудрецов.

В рамках этого же дискурса лежат следую-
щие строки прозаического предисловия:

«Мужи Чина называли ее “Сводом благочи-
ния”, сподвижники государей Мачина звали ее 
“Радетелем держав”, повелители стран Восто-
ка именовали ее “Украшением властителей”, 
иранцы  — тюркской “Книгой шахов”, а неко-
торые — “Книгой наставлений властителям”, 
туранцы же зовут ее “Благодатное знание”» 
[Баласагуни, 1990. С. 60].

Такое же обращение к авторитету китай-
ской культуры, китайского двора мы видим и 
в стихотворном предисловии:

Владыки Востока, и беки Мачина,
И все мудрецы в этом мире — едино (12).
Почли эту книгу своим достояньем —
Хранили в казне её с ревностным тщаньем 

(13).
Мужи разуменья в Мачине, весь Чин
Признали прекрасной её, как один (18).
Интерес представляет вопрос о смысле тол-

кования подобных высказываний по отноше-
нию к поэме, написанной на древнеуйгурском 
языке, который вряд ли знали китайцы — жи-
тели Северного и Южного Китая. В медиеви-
стике для подобных случаев утвердилось мне-
ние А. Я. Гуревича, который считал, что речь в 
данном случае идет не столько о популярности 

2 Ягма — одна из ветвей племени карлуков.
3 Род Чигиль — восточная ветвь племени карлуков.
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самого сочинения, сколько о широком распро-
странении произведений подобного жанра 
[Гуревич, 1972. С.  499, 507]. Но даже если до-
пустить, что здесь имеет место всего лишь тра-
диционная в Средние века фигура речи, нель-
зя не заметить совершенно явное стремление 
поэта показать благосклонное отношение к 
своему сочинению китайской придворной эли-
ты: у Юсуфа это — мужи Чина, сподвижники 
государей Мачина, беки Мачина, мужи разуме-
нья в Мачине. Возникает вопрос, являются ли 
эти отсылки к китайским образам всего лишь 
традиционными поэтическими метафорами 
или возможно допустить предположение, что 
китайская элита была уйгуроязычной. Дей-
ствительно реальным, как отмечал академик 
В. В. Бартольд, является тот факт, что для Вос-
точного Туркестана того времени не прошло 
бесследно близкое соседство китайского двора 
и китайской культуры [Бартольд, 1963. С.  46; 
Бартольд, 1963а. С. 115].

Например, древние уйгуры, по мнению 
Л. Базена, “чрезвычайно чувствительные к ки-
тайскому влиянию”, в это время  уже приняли и 
полностью освоили поразительный по своему 
научному уровню китайский календарь 12-лет-
него животного цикла летоисчисления, ко-
торым пользовались и древние тюрки [Базен, 
1986 . С. 375].

Не следует забывать, что Юсуф Баласагу-
ни представил свою поэму «Кутадгу билиг» 
(точнее — прозаическое предисловие к поэме) 
[Баласагуни, 1990. С. 61] “ко двору властителя 
Востока Табгач-хана”4, которого поэт называет 
также Табгач-Кара-Богра-хан (китайский ве-

ликий Богра-хан) [Баласагуни, 1990. Стихот-
ворное предисловие. Бейт 60].

С учетом вышесказанного становится ясной 
цель обращения поэта к китайской тематике: 
при помощи словесных образов с возвышенной 
семантикой, содержащих широкий круг непре-
рекаемых для поэта и его читателей авторите-
тов, вписать поэму “Кутадгу билиг” в контекст 
высокой придворной литературы, обозначить 
ее востребованность и популярность в высших 
кругах общества, доказать ее право на суще-
ствование в этом придворном обществе, а тем 
самым  — доказать, что тюркский язык и тюр-
коязычная литература ничуть не хуже других, 
уже признанных в культурном мире языков и 
литератур. Несколько столетий спустя это дока-
зательство продолжил великий узбекский поэт 
Алишер Навои в своем трактате «Спор двух 
языков», где он показывает, что тюркский язык 
и тюркоязычная поэзия ничем не уступают пер-
сидскому языку и персидской поэзии.

Таким образом в соответствии с концепцией 
дискурса Ю. С. Степанова [Степанов, 1995. С. 39, 
44] можно утверждать, что в приведенных выше 
фрагментах текста поэмы «Кутадгу билиг» дей-
ствительно существует свой специальный дис-
курс, за которым стоит особый лексикон, особая 
семантика, в конечном счете — особый образный 
мир многогранной восточной культуры. В тео-
рии дискурса принято считать, что понятие дис-
курс неприменимо к древним текстам, поскольку 
у них не восстанавливаются непосредственные 
связи с живой жизнью. Проведённый анализ тек-
ста «Кутадгу билиг» показывает, что такая точка 
зрения не имеет универсального характера.

4 Табгач — другое название Мачина, т. е. Южного Китая.
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CHINESE CULTURAL INFLUENCE IN THE POEM 
“KUTADGU BILIG” BY YUSUF BALASAGUNI

Mikhail S. FOMKIN
Pushkin Leningrad State University

Th e article examines the literary features of Yusuf ulug khass-hadjib’s poem Kutadgu Bilig (“Blessed Knowledge”), and its 
fi gurative world. Yusuf Balasaguni’s work clearly captures a wide range of cultural infl uences and connections. In Kutadgu 
Bilig one can note obvious signs of Chinese cultural infl uence, which appear in a very special way at the level of a specifi c 
text, its fi gurative structure. Turning to the Chinese theme, the poet clearly and purposefully creates not just a text, but a 
special discourse (using words and images with special psycho-emotional content). Th is discourse has a strong infl uence 
on thoughts, emotions, and psychological mood of the listener or reader. In this case, discourse as a special use of language, 
creates a special mental world. Aft er a textual analysis, the purpose of the poet’s addressing to the Chinese theme, the use 
of verbal images with sublime semantics mentioning a wide range of authorities indisputable for the poet and his readers, 
becomes clear. Yusuf Balasaguni aims at including the poem Kutadgu Bilig into the context of high court literature, tries to 
indicate its relevance and popularity in the highest circles of society, as well as to prove its right to exist in this the court 
society.
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