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В статье рассматриваются особенности функционирования канонического жанра европейских ли-
тератур – сонета – в современном национальном историко-литературном процессе. Объектом ис-
следования становятся сонеты, написанные представителями русской и татарской поэзии конца 
ХХ – начала ХХI века. Выявляются характерные особенности сонетов современных авторов.
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В ХХ веке возрастает роль русской литерату-

ры как посредника между другими националь-
ными литературами и субъекта межлитературной 
коммуникации. Литературная коммуникация яв-
ляется одним из факторов историко-литератур-
ного процесса, она расширяет возможности вза-
имодействий между разными литературами. Как 
отмечает Я.Г.Сафиуллин, коммуникативной 
функцией, прежде всего, обладает жанр: так, 
«басня, сонет, новелла, роман, взятые не в кон-
кретных своих исполнениях, а просто как жанры, 
информируют нас о содержаниях, которые в них 
возможны» [1: 23]. В данном аспекте весьма ин-
тересным является рассмотрение функциониро-
вания традиционных жанровых форм русской, 
европейской и восточной литератур в творчестве 
национальных поэтов. 

В.Р.Аминева во вступительной статье к мо-
нографии «Национальные литературы республик 
Поволжья (1980-2010 гг.), говоря о своеобразии 
лирики современных поэтов Поволжского ре-
гиона, отмечает: «Поэты воспроизводят компо-
зиционную структуру и художественно-
стилистические приемы распространенных форм 
арабоязычной, тюркоязычной лирики (газель, 
рубаи), японской (хокку, танка), русской и евро-
пейской (сонет, баллада) словесности» [2: 9]. Ка-
нонические жанры в современном национальном 
историко-литературном процессе функциониру-
ют по-разному. Как правило, они трансформи-
руются под влиянием традиций принимающей 
литературы. 

Предметом исследования в данной статье 
становится жанр сонета в русской и татарской 
поэзии конца ХХ века. Для выявления места 
данного жанра в современной лирике мы обра-
тились к сонетам А.Вознесенского, А.Еременко в 
русской литературе и сонетам Роб.Ахметзянова, 
Р.Хариса в татарской поэзии. Цель статьи – пока-
зать функционирование канонического жанра в 
современном литературном процессе, выявить, 
какие изменения происходят с жанровой формой 

сонета в процессе межлитературной коммуника-
ции. 

Жанру сонета в русской поэзии посвящены 
исследования М.Л.Гаспарова, Л.П.Гроссмана, 
К.С.Герасимова, В.М.Жирмунского и др. В та-
тарском литературоведении сонет изучали 
Т.Н.Галиуллин, Н.Ш.Хисамов, Ф.Ф.Хасанова и 
др. В частности, Ф.Хасанова, рассматривая ху-
дожественные особенности лирики Р.Хариса, 
отмечает: «Становится заметнее стремление 
Р.Хариса к жанровому многообразию, он смело 
осваивает роман в стихах, сонет, посвящение, 
драматические поэмы, монологи» [3: 279]. 

Жанр сонета информирует нас о содержании, 
которое в нем возможно. Являясь строгой фор-
мой четырнадцатистишия, сонет обычно состоит 
из двух катренов (четверостиший) и двух терце-
тов (трехстиший). Значима внутренняя компози-
ция сонета: каждая его строфа – это законченное 
целое. В сонете неприемлемы повторы слов или 
выражений, за исключением тех случаев, когда 
внешняя форма стиха (анафора, параллелизм и т. 
п.) диктует свои условия [4: 275]. Жанр, таким 
образом, становится своего рода знаком, симво-
лизирующим одинаковое понимание адресатом и 
адресантом той информации, которая заложена в 
этой форме, и принуждает автора и читателя при 
создании произведения и при его восприятии 
придерживаться определенных правил. 

Эволюция жанра сонета состояла прежде все-
го в замене традиционной любовной тематики на 
философскую, сатирическую, батальную и т.п. В 
современном литературоведении выделяют сле-
дующие жанровые разновидности сонетов: лю-
бовные, пейзажные, социально-политические, 
философские, религиозные, элегические, сонеты 
о сонетах, сонеты-послания, сонеты-портреты и 
др. По словам исследователей, в самом диалек-
тическом противоречии между строгим каноном 
и бесконечным тематическим многообразием со-
крыта загадка этой «самой требовательной из 
стихотворных форм» [5]. 
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Многие представители русской поэзии ос-
ваивали жанровую форму сонета, сохраняя инва-
риантную архитектоническую структуру стиха. 
По словам В.Совалина, ведущую роль в популя-
ризации сонета сыграли его семантический оре-
ол, тематическая направленность и эстетическая 
значимость [6: 493]. Особый интерес к этому 
жанру проявляли поэты Серебряного века 
(В.Брюсов, К.Бальмонт и др.), среди них было 
много экспериментаторов, обновивших форму и 
содержание классического жанра. О главной 
тенденции этой эпохи О.И.Федотов пишет сле-
дующее: «После упадка поэтической техники в 
творчестве поэтов 1870-1880-х годов резко воз-
рос интерес к формальным изыскам, в изобилии 
изобретаемым вновь и воскрешаемым из забве-
ния – традиционным. Среди последних почетное 
место занимал сонет» [7: 12]. 

В русской поэзии конца ХХ века жанр сонета 
также привлекает внимание многих авторов, 
причем он, не теряя своих формальных призна-
ков, включается в парадигму постмодернистской 
литературы. Как отмечает П.А.Ковалев, у многих 
современных русских поэтов «собственно сам 
сонет (как жанр и как форма твердой строфики) 
отходит на второй план, лишь обозначая направ-
ление трансформации той или иной культурной 
традиции…» [8: 46]. Включение игрового мо-
мента, размывание внешней формы, перегру-
женность структуры сонета внестиховыми фак-
торами приводит к трансформации самого жан-
ра. К примеру, А.Еременко создает цикл «Неве-
нок сонетов», в котором гармоничность и про-
стота жанровой формы заменяется излишней ме-
тафоричностью и сложностью внетекстовых ас-
социативных связей. Поэт сохраняет формаль-
ные принципы, присущие жанру, многие его 
стихотворения написаны 5-стопным ямбом, ко-
торый наиболее близок к традиционному 11-
сложному стиху в итальянских образцах (фран-
цузскому 12-сложнику, как правило, соответст-
вует 6-стопный ямб), однако Еременко транс-
формирует содержательный план сонета, что, не-
сомненно, отражается и на названиях («Блатной 
сонет», «Сонет без рифм» и др.). «Сонет без 
рифм», в частности, написан белым стихом, хотя 
поэт сохраняет строфическое деление, в стихо-
творении отсутствует рифмовка, характерная для 
сонета, заметное место занимает сниженная лек-
сика. А.Еременко сохраняет традицию выраже-
ния противоречивости бытия через жанровую 
форму сонета, при этом изнутри разрушает осно-
вополагающие принципы данного жанра. 

А.Вознесенский в стихотворении «Сонет-
экспромт» меняет традиционный принцип риф-
мовки стиха, использует повторы слов и слово-

сочетаний на протяжении всего произведения, 
соединяет высокую лексику с разговорной. Биб-
лейская фраза «много званных – мало избран-
ных» (Евангелие от Матфея (гл. 20, ст. 16)) в 
стихотворении повторяется несколько раз, пока 
не трансформируется в строку «из бранных слов 
мы постигаем истину». Поэт говорит о том раз-
ладе, который царит в современном мире, где 
искусство лишается высокого идейного содер-
жания. В данном случае сама форма стиха при-
звана напомнить читателю о незыблемых нача-
лах в деструктивную эпоху, а повторы актуали-
зируют инвариантные смыслы, формируют ком-
позиционные центры стихотворения. 

Многие представители русской поэзии конца 
ХХ – начала ХХI века не боятся эксперименти-
ровать с твердыми формами, тем самым разру-
шая архетипические основы жанра. Такое явле-
ние исследователи объясняют ренессанским ду-
хом словотворчества, стремлением современных 
поэтов к трансформации (намеренной или не-
осознанной) основных параметров формы и со-
держания твердых форм [8: 46-47]. 

Такие эксперименты с традиционными фор-
мами в меньшей степени характерны для татар-
ской литературы; хотя изменения в жанровой 
форме наблюдаем, но они несколько иного пла-
на. 

«Твердая форма» вошла в татарскую поэзию 
уже в начале ХХ века (Г.Рахим «Сонет»), в 30-ые 
годы поэты обратились к более сложной форме – 
венок сонетов. В конце ХХ – начале ХХI века 
этот жанр переживает свое новое рождение в 
творчестве Р.Хариса, Роб.Ахметзянова. Совре-
менные татарские поэты соединяют философич-
ность, присущую данной форме, с теми вопроса-
ми, которые актуальны для татарской нации. 

В стихотворении «Сонет» Роб.Ахметзянова 
размышления о человеческой жизни традицион-
но соотносятся с природными циклами, в про-
цессе развития поэтической мысли противоречие 
тезиса и антитезиса снимается в синтезе и при-
водит к развязке: уходят годы, но в душе лириче-
ского героя царит весна. Сонет Ахметзянова по 
формальным и содержательным признакам соот-
ветствует традиционному жанровому канону. 
Стихотворение написано 15-сложником, каждая 
строка распадается на две равные части за счет 
внутренней цезуры – такое построение не проти-
воречит формальным принципам, характерным 
для английского сонета, в традициях которого 
создано произведение татарского поэта. 

Ренат Харис именно жанру сонета «доверя-
ет» свои философские раздумья о жизни, време-
ни, мироздании. В сонетах он стремится проник-
нуть в основу сущего, изобразить жизнь во всех 
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ее проявлениях, уловить те сакральные ценности, 
которые живут в сознании татарского народа. В 
творчестве Р.Хариса находим сонеты, написан-
ные по французскому (abba abba ccd eed) и анг-
лийскому (abab cdcd efef gg) образцам. 

Поэт сохраняет определенную последова-
тельность развития мысли, характерную для 
классических сонетов: тезис – антитезис – синтез 
– развязка. В частности, в «Сонете о молитве» 
(«Дога турында сонет») в первом катрене поэт 
задается вопросом, почему он не молится; во 
время молитвы душа наполняется умиротворе-
нием. Второй катрен – душа молчит, в третьем 
катрене звучит вопрос: неужели Я и душа так да-
леки; ответ в двустишии – мы изранены эпохой, 
и эти раны не заживают. Молитве принадлежит 
особая роль, она позволяет отрешиться от забот 
и тревог повседневной жизни, становится той 
силой, которая помогает выстоять в тяжелых си-
туациях. Но этого не понимают современники 
поэта, поэтому в сонете больше вопросов, чем 
утверждений. Человек, утративший святые слова 
молитвы, не слышит свою душу, не может уло-
вить сакральное значение религии в жизни. Ви-
новата в этом советская эпоха, пытавшая иско-
ренить религиозные основы сознания. По словам 
Ф.Хасановой, в этом стихотворении поэт «ратует 
за обретение каждым своей тропы к Богу» [9]. 

Җанда безнең дəвер ярасы! 
Дəваларга бармы чарасы? [10: 204] 
(В нашей душе рана эпохи / Возможно ли ее 

залечить. Подстрочный перевод наш – Э.Н.) 
«Җавап эзлəү сонеты» («Сонет о поиске от-

вета») Р.Хариса построен по французскому об-
разцу c небольшим отклонением от канона: abab 
ccdc eef ggf. Харис в определенной степени при-
держивается классического размера (француз-
ские сонеты написаны 12-сложником), в катре-
нах использовано сочетание 10-9-сложников, в 
терцетах две строки 11-сложные. В тематиче-
ском плане также проявляются традиционные 
принципы развития мысли: тезис, представлен-
ный в первом катрене, получает свое развитие в 
последующих строках, стихотворение заканчи-
вается неожиданной развязкой (Гареш ниге-
зендəге эшлəрне / аңлый калсак, булыр… күңел-
сез – Если удастся понять, что в основе вечного / 
станет … грустно. Подстрочный перевод наш – 
Э.Н.). Самоуглубление мысли, представленной в 
тезисе, выводит читателя на новый уровень, свя-
занный с основополагающими вопросами чело-
веческого существования. 

Стоит выделить и некоторые отклонения от 
канона: в традиционном сонете рифмовка перво-
го катрена должна повторяться во втором (abab 
abab или abba abba), рифма должна быть точной. 

Харис не придерживается, как и многие русские 
поэты-сонетисты, рифмовки, а также он часто 
прибегает к усеченным рифмам. Вопроситель-
ные конструкции создают некоторое многоголо-
сие, которое снимается в последних строках. 

Татарские поэты отталкиваются от тех со-
держательных и формальных принципов, кото-
рые представлены в русской поэзии. Обогащение 
жанра происходит прежде всего за счет включе-
ния в структуру стихотворения образов, тем и 
мотивов национальной литературы. Характери-
зуя особенности поэтики Р.Хариса, Т.Н.Галиул-
лин отмечал, что Харис опирается как на тради-
ции мировой поэзии, так и татарской литературы 
[11: 112]. Так, в стихотворении «Жəлил канны 
турында сонет» («Сонет о крови Джалиля») 
Р.Харис включает поэтические образы, которые 
раскрывают сущность национального сознания 
татарского народа, образы кендек каны, баш ка-
ны связаны с идеей бессмертия. В другом сонете 
(«Плетцензее сонеты») звучит призыв хранить 
своих поэтов («Шагыйрьлəрегезгə тимəгез»). В 
стихотворении оживают сами вещи: топор (сим-
вол смерти), уничтожающий человеческую ду-
шу, становится воплощением того страшного, 
что уносит национальных героев (в сознании чи-
тателя возникает образ М.Джалиля). 

Сонеты на татарском языке являются ярким 
свидетельством усвоения европейских традиций 
через русскую литературу и в то же время явле-
нием национальным. Канонический жанр евро-
пейской культуры был принят и адаптирован та-
тарскими поэтами через посредничество русской 
поэтической традиции, в татарской литературе 
он так же, как и в европейской, стал жанром 
гражданской, лирико-психологической и фило-
софской поэзии. Это связано с особенностями 
развития национальных литератур, в частности в 
середине ХХ века, и среди переводных произве-
дений центральное место «занимают стихотво-
рения пейзажной и гражданской тематики» [12: 
130]. 

Татарские поэты, обращаясь к традиционным 
формам «чужой» литературы, обычно адаптиру-
ют их под традиции «своей» поэзии. 
Роб.Ахметзянов, Р.Харис не стремятся карди-
нально менять канонические принципы, в своих 
сонетах они обращаются к общефилософским 
проблемам, а также к актуальным для татарской 
нации вопросам. Сохраняя общий характер жан-
ра, они, как и представители русской литерату-
ры, считают возможными отступления от канона. 
Это проявляется на образном уровне, на лекси-
ческом (в некоторых стихах повторение слов в 
одном значении на протяжении всего стихотво-
рения), на уровне рифмовки (отсутствие канони-
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ческого чередования женских и мужских клау-
зул, появление усеченных рифм, неточных рифм) 
и т.д. Подобные отклонения мы можем объяс-
нить влиянием традиций принимающей литера-
туры, фонетическими особенностями татарского 
языка. 

Многие поэты реализуют свои потенциаль-
ные возможности через те формальные принци-
пы, которые в какой-то степени являются чуже-
родными для тех литератур, к которым они при-
надлежат, но в процессе их внедрения на нацио-
нальную почву происходит обогащение прини-
мающей культуры. Это говорит как о неисчер-
паемости художественного творчества, так и о 
том, что традиционные жанры продолжают свое 
развитие в современных условиях. 

Таким образом, рассмотрение жанра сонета в 
творчестве современных поэтов позволяет прий-
ти к выводу о том, что жанровый канон сохраня-
ется и в тех случаях, когда участниками межли-
тературной коммуникации являются неродст-
венные литературы. Обращаясь к жанру евро-
пейской лирики, татарские поэты придержива-
ются формальных принципов, однако освоение 
жанра происходит и в соответствии с их собст-
венной национальной идентичностью. В то же 
время татарские поэты в большей степени сохра-
няют нормативные принципы, присущие жанру 
сонета; многие современные русские поэты, на-
оборот, разрушают каноническую форму, прибе-
гают к поэтическому эксперименту (в частности, 
А.Степанцов). 
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