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ВОЗМОЖНОСТИ ГИПЕРТЕКСТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ИССЛЕДОВАНИИ ДИАЛОГА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА  

С ПРЕДШЕСТВЕННИКАМИ

В статье рассматриваются возможности использования гипертекстовых технологий при 
изучении творчества Олжаса Сулейменова как гипертекста. При раскрытии этой проблемы 
автор статьи отталкивается от концепций М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана о культурном диалоге 
и диалоге культур. Во главу угла ставится мысль о том, что культура в системе коммуникаций 
является не объектом, а субъектом диалога.По мнению автора статьи, гипертекстовые технологии 
позволяют рассматривать тот или иной текст Олжаса Сулейменова в контексте универсального 
информационного поля и при помощи гиперссылок выявить его предшественников, определить 
содержание состоявшегося диалога казахского поэта с поэтами и писателями других эпох, в 
частности, с автором «Слова о полку Игореве».

Ключевые слова:гипертекст, компьютерные технологии, диалог культур, русско-тюркские 
взаимосвязи.

Kakilbaeva I.T.
Possibilities of hypertext technologies in research  

of Olzhas Suleymenov’s dialogue with predecessors

The author of the article considers the possibilities of the use of hypertext technologies when study-
ing Olzhas Suleymenov’s creativity as hypertext. She makes a start from M.M. Bakhtin and Yu.M. Lot-
man’s concepts about cultural dialogue and dialogue of cultures. The thought that the culture in system 
of communications is not an object, and the subject of dialogue is regarded as of paramount importance. 
According to the author of the article, hypertext technologies allow to consider a particular text of Olzhas 
Suleymenov in the context of the universal information field. Hyperlinks allow to reveal his predeces-
sors, to determine the content of the dialogue of the Kazakh poet with poets and writers of other eras, in 
particular, with the author of «Tale of Igor’s Campaign».
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Кәкілбаева І.Т.
Олжас Сулейменов ізашарымен үнқатысуын зерттегенде қолданатын  

гипермәтіндік технологиялардың мүмкіндігі

Мақалада Олжас Сулейменов шығармашылығын гипермәтін ретінде талдағанда қолданатын 
гипермәтіндік технологиялардың мүмкіндігі қарастырылған. Осы мәселені зерттеу саласында 
мақала авторы мәдени диалог пен мәдениеттердің диалогы туралы М.М. Бахтин мен 
Ю.М.  Лотманның концепцияларын қолданып отыр. Оның ойынша, мәдениетті қарым-қатынас 
жүйесінде нысан емес, субъект ретінде белгілеу керек. Гипермәтіндік технологиялар Олжас 
Сулейменовтің мәтіндерін әмбебап ақпарат өріс контекстінде қарастыруға мүмкіндік береді де 
гиперсілтеме арқылы ақынның ізашарларын көрсетеді, өткен дәуірдің ақын-жазушыларымен 
қалыптасқан диалогтың мазмұнын анықтайды. 

Түйін сөздер: гипермәтін, компьютерлік технологиялар, мәдениеттердің диалогы, орыс-
түріктердің қарым-қатынастары.
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Исследование интертекстуальных связей 
Олжаса Сулейменова в контексте мировой куль-
туры перспективно из-за безграничных возмож-
ностей новых информационных технологий, 
которые позволяют рассматривать творчество-
поэта как открытую систему, доступную мно-
жеству интерпретаций. С нашей точки зрения, 
«имплантированная интертекстуальность», ко-
торая создается с помощью гиперссылок, «не-
навязчиво «пришивающих» к тексту весь его 
культурный контекст», возможна благодаря Ин-
тернету как среде его существования. Произве-
дения О. Сулейменова в гипертекстовой среде, 
будучи нелинейными и интерактивными, пред-
ставляют собой текст с множеством различных 
связей, ведущих к другим текстам, в котором 
каждый читатель выбирает свой путь прочтения. 
Вне сомнения, что Олжас Омарович Сулейме-
нов – явление не только в полиязычной культуре 
Казахстана, он является значимой творческой 
личностью и в восточной, и в западноевропей-
ской культурах. На сегодняшнем этапе разви-
тия цивилизаций его творчество востребовано в 
странах Востока и Запада, не говоря уже о Рос-
сии. Этому процессу способствуют открытость 
Олжаса Сулейменова-поэта и общественного де-
ятеля к творческому и научному диалогу и дру-
гим формам общения с другими культурами и 
художниками на протяжении более шестидесяти 
лет, что приводит Олжаса Сулейменова к новым 
поэтическим и научным интерпретациям куль-
турных явлений прошлого и современности.

Вне сомнения, культурный диалог сегод-
ня служит универсальным языком межнацио-
нальных отношений, благодаря которому в со-
временном мире осуществляется глобальное 
межкультурное общение, развиваются интегра-
ционные процессы, которые способствуют объ-
единению народов и взаимодействию художе-
ственной интеллигенции. В культурном диалоге 
происходит опосредованное художественное 
общение между авторами разных искусств, эпох 
и стран. Благодаря культурному диалогу писате-
ли «обсуждают» в своих произведениях актуаль-
ные вопросы прошлого, настоящего и будущего, 
а их идеи проникают в образно-символическую 
среду культуры.

При исследовании интертекста творчества 
Олжаса Сулейменова мы отталкиваемся от кон-
цепции М.М. Бахтина о диалоге культур, кото-
рый, вслед за неокантианцами рассматривал 
культуру не как объект, а как субъект. В работах, 
посвященных проблемам поэтики Ф.М. Досто-
евского, он доказывает, что главным условием 

диалога является «вненаходимость» культур [1; 
2; 3; 4; 5]. По М.М. Бахтину, в процессе культур-
ного диалога происходит «контакт личностей», 
когда другой автор составляет контекст перво-
го текста. В нашем случае речь идет о «далеких 
контекстах», то есть о диалоге Олжаса Сулейме-
нова и с автором «Слова о полку Игореве». Но 
Олжас Сулейменов выбирает в собеседники и 
русских классиков XIX века, то есть его «даль-
ними собеседниками» являются, в первую оче-
редь А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Досто-
евский и др. Казахский поэт, обращаясь к ним, 
переосмысливает идеи, философские проблемы, 
«проклятые» вопросы своего времени, ведет ди-
алоги «предельных вопросов», «диалоги на по-
роге», «исповедальные диалоги».

Другой методологической базой исследова-
ния творческих контактов любого поэта и пи-
сателя с окружающим миром являются труды 
Ю.М. Лотмана и представителей его школы, 
исследовавших механизм диалога и ситуации, 
когда один («чужой») текст становится «своим» 
в структуре другого текста [6; 7; 8]. Апелляция 
к лотмановским методикам анализа и интерпре-
тации текста дала нам возможность исследовать 
точки соприкосновения участников диалога, в 
частности, Олжаса Сулейменова, а также точки 
их расхождения, то есть элементы культурного 
диалога, из которых образуется диалог культур 
(лотмановское определение). 

Используемая технология гипертекста рас-
сматривается нами как технология преобразо-
вания текста из линейной формы в иерархиче-
скую форму с помощью гиперссылок на другие 
документы или их фрагменты. Гипертекст в со-
временном интернетовском пространстве игра-
ет роль связки, превращающей любой текст 
(произведение) во фрагмент универсального 
информационного поля. В силу своей нелиней-
ности гипертекст не ограничивается одной пло-
скостью. Каждый пласт текста рождает новые 
смыслы и раздвигает горизонты познания. Дви-
жение в поисках смысла в гипертексте бесконеч-
но и даёт возможность любому исследователю 
проникнуть в любую точку многомерного се-
годняшнего виртуального пространства. Гипер-
текст оказывается включенным во всю систему 
созданных до него или параллельно с ним тек-
стов. Это позволяет кардинально изменить спо-
соб представления сложной по структуре и по 
смысловому содержанию информации в любом 
поэтическом произведении.

Интертекстуальная природа лирики Олжаса 
Сулейменова позволяет широко использовать 
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возможности гипертекста. В гипертекстовой 
среде важен не только сам текст, но и вся сово-
купность альтернативных текстов, задаваемых 
комбинаторикой отдельных его фрагментов, это 
означает, что в гипертекстовом пространстве 
творчества О. Сулейменова каждый элемент 
представляет собой отрывок со сложной «дра-
матургией», а значит, является потенциальным 
стимулом для реагирования и может породить 
другие тексты, связанные с ним не формально, а 
семантически [9, 552].

При активном использовании гипертексто-
вых технологий новым содержанием наполня-
ются привычные понятия интертекстуальности, 
интертекста и гипертекста. Структурализм видит 
в интертекстуальности условия для взаимодей-
ствия текста с семиотической культурной сре-
дой, воспринимая «всякий текст» как «между-
текст по отношению к другому тексту» [10, 418]. 
То есть, любой текст существует в среде создан-
ных до него или параллельно с ним текстов. Это 
свойство гипертекста позволяет представить 
текст как визуальное многомерное явление, ко-
торое рождает возможность читать его в любой 
последовательности. Все это ведет к децентрали-
зации исходного текста, потому что компьютер-
ный гипертекст дает право одновременного со-
существования на экране компьютера исходного 
текста и других текстов, к которым направлены 
отсылки. Этот способ анализа и интерпретации 
текста, называемый в постмодернистской среде 
«На Ваше усмотрение» (по заглавию романа Р. 
Федермана) или «Сад расходящихся тропок» (по 
названию рассказа Х.Л. Борхеса) в последнее 
время является одним из перспективных направ-
лений исследования текста.

Таким образом, в нашем случае компьютер-
ный гипертекст, который организует внутри тек-
ста и наглядно представляет на экране монитора 
систему ссылок, соотносится с интертекстом как 
внешняя и внутренняя структура, то есть именно 
компьютерный гипертекствследствие своей сво-
боды позволяет переходить от одного текста к 
другому и обратно, использовать мультимедий-
ные эффекты, демонстрировать одновременно 
текст и претексты, посттексты, объективизирует 
и наглядно представляет интертекст.

То есть компьютерный гипертекст обнажает 
внутреннюю структуру интертекста, одновре-
менно обнаруживает все цитаты, реминисцен-
ции и аллюзии в тексте и выявляет место поэта в 
общем литературном процессе. Именно поэтому 
его технологии активно используются нами при 
исследовании поэтики Олжаса Сулейменова в 

контексте русско-тюркских контактов и позво-
ляют по-новому «прочитать» книгу Олжаса Су-
лейменова «Аз и Я» 1975 года, которая до сих 
пор является полузапрещенной в России, а сам 
поэт сказал в одном из интервью, что «...неко-
торые идеи <...> не услышаны и не поняты до 
сих пор. А истинная научная ценность именно 
в них», и обещал вернуться «к некоторым из не-
оцененных в книге «Улыбка бога» [11]. 

Предпринятые нами и другими казахстански-
ми исследователями интерпретации так называ-
емых «темных» мест «Слова о полку Игореве» 
позволили по-новому «прочесть» это произведе-
ние, понять ситуацию, сложившуюся вокруг это-
го произведения в 70-ые годы, познакомиться с 
воспоминаниями очевидцев событий, с сужде-
ниями и оценками известных ученых и предло-
жить более достоверную версию сулейменов-
ской концепции о русско-тюркских культурных 
и языковых контактах. В противовес общепри-
нятому мнению о незначительном влиянии тюр-
коязычных народов на Русь, Олжас Сулейменов 
во главу угла своей книги поставил идею о том, 
что длительное сосуществование тюрков с руси-
чами не могло не наложить существенный отпе-
чаток как на Русь, так и на её восточных соседей. 
И процесс взаимообогащения был обоюдным. В 
качестве доказательств он приводит сведения о 
многочисленных династических браках русских 
князей с дочерьми степных владык и другие до-
казательства. По его мнению, в «Слове о пол-
ку Игореве» наблюдается настоящее смешение 
культур и народов. Он утверждает, что «контак-
ты Руси и Поля нельзя сводить только к крови, 
пролитой во вражде. Кровью и роднились». При 
этом он отталкивается от А.С. Пушкина, кото-
рый в статье «О ничтожестве литературы рус-
ской» отметил нетипичность и внесистемность 
«Слова о полку Игореве» в литературном про-
цессе того времени.

Также рассмотрены новые интерпретации 
образа мифического певца Бояна. Исследовате-
ли русской литературы называют его «русским 
певцом ХI века» и тщательно избегают вопроса 
об этническом происхождении Бояна. Но уже 
его имя является доказательством его близости 
либо принадлежности к тюркам: в антропони-
мике русского языка оно отсутствует. Обраща-
ет на себя внимание и то обстоятельство, что 
Боян является единственным представителем в 
«пустыне русской словесности» (А.С. Пушкин), 
у него нет ни предшественников, ни последова-
телей. Но можно предположить и подобрать до-
казательства из иных этнических пластов музы-
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кально-поэтической культуры, в данном случае 
тюркской культуры. Боян не только по имени, 
но и по крови, по духу был тюрком. И в самом 
тексте можно встретить упоминание о степном 
происхождении Бояна. Мы исходим из утверж-
дения, что Боян был типичным степным бардом, 
свободным акыном, жыршы, он не был привязан 
ко двору какого-либо удельного князя, не был 
придворным певцом. Он сродни поэтам-акынам 
в казахской рыцарской поэзии. 

Олжас Сулейменов с помощью аналитиче-
ского метода доказывает близость жанра древ-
нерусского текста к произведениям тюркской 
словесности. Он считает, что автор избирает 
жанровой основой «Слова…» тюркский (казах-
ский) жанр жыр (Шокан Валиханов называл его 
рапсодией), в древнерусской литературе этот 
жанр трансформирован в воинскую поэтиче-
скую повесть. Также близок по семантике жанр 
плача, используемый автором древнерусского 
текста, и жанр казахской поэзии джилау (жыла, 
жылау – плакать, плач): «… и Жляпоскочи по 
Руской земли…»: и рифма, и плач, и само на-

звание жанра, соответствующее ему, доказыва-
ет применение автором литературной формы, 
практикуемой в казахской степи и поныне. 

Интертекстуальный характер исследования 
Олжаса Сулейменова позволил нам выдвинуть 
гипотезу о диалогичности и полифоничности 
«Слова…» и близости к одному из самых по-
пулярных жанров тюркской поэзии – айтысу. 
То есть, наше исследование проблем русской-
тюркских взаимосвязей строится на идее Ол-
жаса Сулейменова о том, русская литература 
начиная с ХI века имела тесные творческие 
контакты с устной поэзией Степи и с традици-
ями казахских жырау и акынов. Все выше ска-
занное является свидетельством толерантного 
взаимодействия в средние века славянских и 
тюркских языков и культур. Современные ги-
пертекстовые технологии позволяют нам пока-
зать, как казахский поэт на русском языке при 
помощи специфичных приемов и средств пока-
зывает уважение к «чужому» тексту, «иному» 
явлению, ведет диалог на равных с дальними 
предшественниками.
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