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К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОЭТИЧЕСКОМ СТРОЕ 
АБХАЗСКИХ ТОСТОВ

Неотъемлемой частью традиционного абхазского засто-
лья, будь то по случаю торжества (свадьбы, празднование 

Ажырныхуа или Рождества Христова, встреча именитых гостей и 
т. д.) или горя (проводы покойного, поминки на сороковины или 
годовщину и др.), являются тосты (здравицы), предстающие как 
своеобразный поэтический жанр семейно-обрядового репертуа-
ра национального фольклора со специфичным композиционным 
строем и художественно-поэтическим стилем (см.: [Инал-ипа 
1984: 103–135; Зухба 1992]). 

Коллективные пиры, совместное потребление пищи, а впо-
следствии и хмельных напитков, своими корнями уходят к ро-
довому обществу, к древнейшим обрядам жертвоприношения, в 
которых молитвы, обращенные к сверхъестественным силам (бо-
гам), составляли важную часть ритуального действа, имевшего 
магический характер [Бгажноков 2010: 3].

В процессе исторического развития общества молитвы, ко-
торые произносились обычно жрецами в строго определенное 
время, приобрели повседневный характер, распространяясь и на 
всевозможные праздничные и иные торжества, удовлетворяя тем 
самым запросы религиозного, а точнее языческого сообщества. 
Таким образом, постепенно, в течение длительного времени, мо-
литвы стали заменяться тостами. И не случайно в абхазском язы-
ке слова моление (аныҳәара) и тост (аныҳәаҿа) имеют один и тот 
же корень.

Состав абхазских здравиц можно разделить на две группы: 
традиционные и импровизационные. Традиционные более архаич-
ны, характеризуются большей лаконичностью построения текста 
и устойчивой композицией, имеющей бинарный характер: пер-
вая часть состоит из благопожеланий, а вторая – из проклятий. 
Единство благопожеланий и проклятий является непременным 

I
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свойством архитектонической структуры абхазских тостов1. Сто-
ит заметить, что в такой форме бытовали застольные здравицы и 
у ряда народов Кавказа, в частности у адыгов [Бгажноков 2010: 4]. 
Рассмотрим каждую часть абхазского тоста в отдельности. Здра-
вица включает в себя пожелание тамады или другого оратора 
всяческих благ величаемому человеку. Счастливая жизнь, безу-
пречное здоровье, достаток, материальная обеспеченность – эти 
извечные желания трудового человека и составляют основной 
стержень здравиц. Приведем наиболее типичный пример тради-
ционных застольных благопожеланий:

О, дад, Анцәа уныҳәа!
Ужәла ныҳәа, ухы ныҳәа,
Ажәлар ныҳәаны, урыланыҳәаны!
Уажә дымшны, уҿа дхааны,
Уажәра шышны, уҿа дхааны,
Иуфауа уманы, иужәуа уманы,
Изфауа уманы, ирфауа рнаалуаны!
Уца ҭәны, уҩцара еиԥҟьамкәа,
Уџьықәреи хҳәарышьшьыла,
Убаҳча кыдышьшьы,
Уҩнқәа еикәаӷӷа, астолқәа рыҩнаӷӷа!
Дара ԥшӡаны, ирықәу хааны,
Изфуа ргәы иахәо, ицәырзгауа еиԥхамкәа,
Узҭаху аргәырӷьуа, уқәлацәа аррч[ча]уа,
Иҟоу аныҳәаԥхьыӡ анцәа иудиҵалааит!

О, дад [дорогой], будь здоров!
Пусть род твой будет прославлен, и сам ты прославлен,
Пусть народ будет прославлен, и ты с ними славен!
Чтоб твой старец был светом и добром в доме, 
   а твой молодец сладок,

1 Благопожелания и проклятия с разной степенью интенсивности прояв-
ляются во многих жанрах абхазского фольклора, в частности, в быличках и 
бывальщинах и в нартском эпосе, где они являются «неотъемлемыми ком-
понентами контекста» этого памятника фольклора, выполняя даже сюжето-
образующую функцию [Хаджим 2013: 137–138]. 
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Старость твоя чтоб была обеспечена, а молодость радостна!
Чтоб у тебя было, что есть, что пить,
Чтоб у тебя были кому это есть, и чтоб им это впрок шло!
Чтоб амбар твой был полон [кукурузы], 
   а винный погреб – неиссякаем,
Кукуруза твоя пусть колосится,
А сад фруктовый пусть гнётся [от тяжести фруктов],
Чтоб дома твои стояли рядами, полными мебели!
Чтоб они были красивыми, а блюда в них сладкими,
И чтоб это понравилось тем, кто их ест,
И чтоб всегда жили те, кто угощает,
Чтоб это радовало твоих доброжелателей,
Вызывало бы улыбку у твоих ровесников,
Пусть Бог адресует тебе все лучшие здравицы!1

[Зухба 1967: 142]

Процитированные стихи, невзирая на дисбаланс в количестве 
слогов, имеют поэтический облик и определенную упорядочен-
ность в метрико-синтаксическом отношении. Темп исполнения 
тоста несколько замедлен по сравнению с обычной разговорной 
речью. Интонация характеризуется понижением тона в конце 
каждой синтагмы, сопровождающимся логическим ударени-
ем. Повторяемость таких периодов с эмфазой в конце каждой 
синтагмы создает своеобразный ритм тоста [Калимова, Чирикба 
1988: 150].

Какие стилевые и композиционные слагаемые образуют поэ-
тико-художественную стройность величального текста? 

Во-первых, его содержание основывается на преувеличении 
предметов, действий и явлений, что, безусловно, способствует 
усилению художественного впечатления. Во-вторых, не может 
не подкупать ритмичность и созвучие большинства строк, в ко-
торых спорадически присутствует и внутренняя рифма: «Ажәлар 
ныҳәаны, урыланыҳәаны», «Уажә дымшны, уҿа дхааны», 
«Уҩнқәа еикәаӷӷа, астолқәа рыҩнаӷӷа», «Дара ԥшӡаны, ирықәу 
хааны» и т.д. 

1  Здесь и далее подстрочные переводы текстов принадлежат автору 
сборника.
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Все это в совокупности содействует углублению тональности 
и экспрессивной окрашенности монолога-обращения. В метри-
ко-ритмическом плане более выгодно отличается другой ва-
риант благо пожелания, отмеченный сквозными глагольными 
окончаниями:

1. Уа, ари кәыкәы-цыкәы иҿызхыз,
Иалыркәыр илазышьҭыз,
Ихәахәа-чахәа иҭазҭәаз,
Иԥхеи-ԥхеиуа иҭызгаз!
Изжәуа рылԥха шәыманы,
Изымжәуа рырахә шәыманы,
Анцәа шәиныҳәааит!

Уа, кто этот [виноград] собрал по крупицам,
И кто спустил его сверху [с дерева] на землю,
Кто, раздавив его, залил [вино в кувшин]
И достал его, искрящееся, оттуда!
Пусть вам достанется благословение пьющих его [людей],
Пусть вам останется скот непьющих [вино людей],
Пусть Бог благословит вас!
[Когониа 2008: 112]

Нередки в благопожеланиях анафорические повторы с рифмо-
идными окончаниями:

Иудукылаз жәаҩа еигәышә алааухәеит,
Жәаҩа еиха алааухәеит, 
Жәаҩа мхы алааурыхит,
Жәаҩа ца ирҭоуԥсеит,
Жәаҩа аҳҭырԥар идуркит…

Принятым капиталом ты купил двенадцать цалд,
Двенадцать топоров купил,
Двенадцать пашен кукурузы ими взрастил,
В двенадцать амбаров засыпал,
Двенадцати молодцам подарил… 
[Когониа 2008: 112]
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В ряде вариантов благопожеланий используется распростра-
ненный в мировом фольклоре, особенно в сказках, такой ком-
позиционный прием, как кумулятивная (цепочная) структура, – 
когда одно действие вырастает из предыдущего. Благодаря этой 
стилистической фигуре (прием постепенного детализирования) 
увеличивается художественная притягательность произведения 
(внимание слушателей переключается от необычного мира к ре-
альному), и поэтический строй стихов обретает еще более упоря-
доченный характер: 

Шәарҭ, ари зшаз,
Шәаа-шак шәзишааит!
Шәаа-шак шәаа-еилаҳәарак рхашәҵааит!
Шәаа-еилаҳәарак шәаа-шәындыҟәрак ирҭашәҵааит!
Шәаа-шәындыҟәрак шәаа-цаԥхак рҿашәҵааит!
Шәаа-цаԥха шәаа-ҳҭныҳәсак идшәыркааит!
Шәаа-ҳҭныҳәсак шәаа-ҳҭнырԥар рыдшәыргылааит!
Аӡыцәгьа шәҭаҳар, шәҭыргааит,
Абахә шәаҿаҳар, шәаҿыргааит!..

Вы, сотворившие всё это,
Пусть [Всевышний] для вас сотворит восемь рождений!
Пусть эти восемь рождений будут завёрнуты 
   вами в восемь полотен!
Пусть эти восемь полотен будут положены вами 
   в восемь сундуков!
Пусть будут вами заперты ваши 
   восемь сундуков восьмю ключами!
Восемь своих ключей вручите 
   восьми придворным служанкам!
Да приставьте вы к своим 
   восьми придворным служанкам
Восемь ваших придворных слуг!
Если вы упадёте в бурную реку, пусть они вас вытащат [оттуда],
Если вы застрянете в скалах, пусть они вызволят вас из плена!..
[Микаиа 2013: 230]
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Как видно из приведенного тоста, помимо кумулятивной 
структуры, текст благопожелания базируется и на особых худо-
жественно-стилевых слагаемых. Посредством развернутой ана-
форы, полной гармонии ассонансов и диссонансов, вкупе с гла-
гольными рифмами побудительной направленности («шәзиша-
аит» – «пусть сотворит»; «рхашәҵааит» – «пусть будут заверну-
ты»; «ирҭашәҵааит» – «пусть будут положены» и т. д.) создается 
четкая звуковая выразительность. Наряду с созвучием гласных 
(аа) и согласных (ш, шә) звуков, мы имеем здесь и другой лекси-
ко-композиционный прием, заключающийся в повторении пред-
последнего слова в начале следующего стиха (акромонограмма): 
«Шәаа-шак шәаа-еилаҳәарак рхашәҵааит! / Шәаа-еилаҳәа-
рак шәаа-шәындыҟәрак ирҭашәҵааит! / Шәаа-шәындыҟәрак 
шәаа-цаԥхак рҿашәҵааит! / Шәаа-цаԥха шәаа-ҳҭныҳәсак ид-
шәыркааит!..» 

Подобная интонационная необычность речи, магия звуков и 
чисел, относящихся, безусловно, к древнейшим формам органи-
зации художественной речи, по поверью их создателей, выполня-
ли охранную и целебную роль, способствовали повышению маги-
ческой действенности молитвенной формулы. 

Достойно внимания, что в приведенных и им подобным вели-
чальным текстам часто используются числа: восемь, двенадцать, 
сто. Эти числа в абхазском мифологическом представлении вы-
ступают как сакральные с магическим атрибутом. Их повторение 
создает не только четкую ритмику, но и особое звучание стиха, 
которое в свою очередь накладывают известную притягательную 
и эмоциональную окраску на произведение.

В свете вышеизложенного явствует, что композиция традици-
онных здравиц состоит из двух главных структурных слагаемых: 
а) обращение к чествуемому человеку (мужского пола) в высшей 
степени почтительной форме; б) перечисление благопожеланий, 
испрашиваемых для него у Бога. 

Теперь же обратимся ко второй части тоста, состоящей из по-
желаний-проклятий (термин Б.Х. Бгажнокова). Проклятия (злоре-
чения) адресованы предполагаемым недоброжелателям и завист-
никам чествуемого лица (анонимным носителям зла). Переход от 
благопожеланий к проклятиям происходит по устойчивому зачи-
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ну: «Уара узцәымӷу ҳәа ӡәыр дыҟазар…» – «Если есть кто-то, не-
навидящий тебя…» (варианты: «Уара узцәымӷу»– «Тому, кто тебя 
ненавидит…», «Мап зҳәара» – «Тому, кто [с этим] не согласен…» и 
др.), при этом тональность текста несколько изменяется, как бы 
придавая ему магическую сакральность. Вот один из ярких тек-
стов, иллюстрирующих интересующую нас тему:

Мап зҳәара – ижә мыцәтәуа,
Ишы мыхҳәуа, ибысҭа мшәуа,
Иҩныргәы фысырҭаны,
Ибарҵа «чоп» ҳәар[ҭ]аны,
Иан ларбаӷь кьацә-кьацәуа,
Иаб ишәақь «ахоҩ» нҭыҩруа,
Ичуан кылҵәаны,
Ихәышҭаарагьы аӡы ҩеиуа,
Ицгәы кьыууа, ила уыууа,
Икәты заҵә ҟарҟаруа,
Иԥсцәа цәкы, жәкы рзымхуа,
Ибзацәа аџьымшьхацәа рмоуа,
Иара дымԥсуа, дмыӡуа иҭынхацәа дрылахааит!

Кто не согласен, пусть у того корова не будет тельной,
Пусть просо его не колосится, ячмень не созревает,
Пусть его дом будет местом удара молнии,
А балкон его – местом исполнения чопы1,
Чтоб у его матери остался один единственный петух,
Чтоб котел его стал дырявым,
И чтоб водой залило его очаг,
Чтоб кошка его мяукала, собака выла,
Единственная курица его пусть кудахчет,
Чтоб его усопшим родственникам не хватало [для еды]
одного быка и одной коровы,
А живые [родственники] чтоб не могли достать луковую шелуху,
А сам он, не умирая, не пропадая, 

  пусть останется среди родственников!
 [Зухба 1967: 142]

1  Песня, исполнявшаяся во время инфекционных и психических забо-
леваний.
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Как видим, в традиционных тостах благопожелания и злопо-
желания проявляют органическое единство, имеют как бы равно-
значный статус. Если здравица обычно адресована конкретной, 
известной личности, то анафема обращена к воображаемому, 
предполагаемому, но открыто не называемому недругу того че-
ловека, которого величают. Подобная архитектоническая форма 
абхазского тоста – единство здравицы и проклятия – показатель-
на и для адыгских тостов [Бгажноков 2010: 4]. Если благопожела-
ния имеют основным своим содержанием развитие, благополу-
чие, изобилие, то в проклятиях речь идет о разорении, гибели, 
уходе из жизни. Причем, проклятие направлено не только на са-
мого анонимного недоброжелателя, но и на его родных – мать, 
отца и других родственников, как здравствующих, так и ушедших 
в мир иной. 

Во всех вариантах рассматриваемых традиционных тостов 
благопожелания и злоречения оформлены как стихи, в кото-
рых используется синтаксический параллелизм с глагольными 
рифмами: «Иҩныргәы фысырҭаны, / Ибарҵа “чоп” ҳәарҭаны», 
«Шьахәыш лҩыҵракны, Лкаркаламышә лҿыҵакны». В ряде сти-
хов присутствует и внутренняя рифма: «Ишы мыхҳәуа, ибысҭа 
мшәуа», «Ицгәы кьыууа, ила уыууа».

Во многих текстах злопожеланий просматриваются следы ми-
фоэпических воззрений абхазов. Здесь во многих словосочета-
ниях и строках тостов выведены символизирующие смерть ми-
фологические мотивы и образы: «одиноко похаживающий петух», 
«кудахчущая», «каркающая», «громко посвистывающая», «белоногая 
курица Сатаней-Гуащи», «Чтоб кошка его мяукала, собака выла», 
«очаг дома пусть будет местом удара молнии» и т. д.

По всей видимости, в пожеланиях-проклятиях заложено за-
говорное начало, целью которого являлось «обмануть» всякую 
злую силу [Еремина 1991: 72]. В традициях многих народов, в 
частности у русских, встречаются обрядовые произведения, 
призванные сохранять «здоровье ребенка любым путем – либо 
прямым заклинанием от бед, напастей и скорбей, либо отведе-
нием несчастья путем ложного, “обманного” призыва смерти» 
[Еремина 1991: 72]:
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Баю, баю, да люли!
Хоть теперь умри,
Завтра у матери 
Кисель да блины, –
То поминки твои.
Сделаем гробок
Из семидесяти досок…
[Еремина 1991: 72]

 
Отсюда и понятно, почему древнейшие безымянные творцы, 

создавая тосты, прибегали к необычным текстам, окрашенным 
аллитерационными звуками. Эти «эвфонические» приемы вы-
полняют магическую функцию и определенные художествен-
но-поэтические цели.

В течение длительного времени, по мере отмирания самого 
исходного обряда, абхазские застольные проклятия претерпели 
естественную трансформацию. На сравнительно позднем этапе 
развития народнопоэтического творчества они стали неотъемле-
мой частью празднично-игровой, не агрессивной, доброй пере-
палки со светлой аурой. Поэтому, очевидно, в текстах инвектива 
изображается в несколько гротескно-комической форме: «Пусть 
у того корова не будет тельной», «Пусть просо его не колосится, яч-
мень не созревает», «Чтоб кошка его мяукала, собака выла», «Чтоб 
котел его стал дырявым» и т. д.

В своей основе тексты «…вскрывают и бичуют все, что меша-
ет человеку жить и наслаждаться жизнью. Но эта критика лишена 
раздражения, гнева, уныния» [Бгажноков 2010: 70–71]. В соответ-
ствии с тезисом М.М. Бахтина об амбивалентности народно-празд-
ничного (карнавального) смеха, критика направлена как против 
окружающих, так и против самих смеющихся [Бахтин 1965: 17]. 

В отличие от адыгских, в некоторых вариантах тостов финаль-
ная часть проклятий сложена по-другому, в виде краткого благо-
пожелания императивной формулы, как это видно в следующем 
примере:

Гәык-ԥсыкала узҭаху
Дареи уареи шәеигымхаат,
Уныҳәазааит!
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Будь неразлучен с теми,
Кто любит тебя всей душой!
Будь благословлен!
[Когониа 2013: 40] 

В редких случаях финальная формула ритуальных злорече-
ний выделяется высокой степенью художественно-поэтической 
стройности за счет насыщения текста четкой ритмикой и богатой 
сквозной рифмовкой:

Зегь иреиҳау ауалыр,
Измаӡам амалыр,
Ари ҭазҭәаз Ҳалыл,
Иқәзааит хаир!
Иара ҟалоит ахала,
Зегьы ишәзишеит хаҭала,
Иааибадырбо мацәала,
Игәырӷьахәу уахала,
Дшәылымиааит ачала,
Ижәулааит ачара!

В самую большую бочку,
Не имеющую дефекта,
Кто залил это вино, –
Будь благостен, Халил!
Оно готовится само.
Всем распределил лично сам.
Все этому дивятся. 
Кому радостно этой ночью,
Да не будет у вас в роду подранок,
Чтоб вы [всегда] играли свадьбу!
[Когониа 2008: 114]

Подобными стихами завершаются и некоторые варианты то-
стов-благопожеланий [Когониа 2008: 112]. Они создались, надо по-
лагать, сравнительно поздно под влиянием литературного стиха.
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В заключение, суммируя итоги проведенного анализа истории 
жанровой специфики и художественно-поэтического строя аб-
хазских традиционных тостов, можно сделать следующие обоб-
щающие выводы.

Истоки зарождения и развития тоста надо увязывать с «вер-
бальной» магией, призванной в особо торжественных обрядовых 
действах (в частности, в «молебнах о здравии»), путем обращения 
к Всевышнему, отогнать, отпугнуть враждебные силы, обеспечить 
здоровье и благосостояние человека в повседневной трудовой 
жизнедеятельности. В таких случаях молебен (а впоследствии – 
тост) предстает как словесный аккомпанемент к совершаемому 
действу [Токарев 1990: 431].

Обе части композиции абхазского традиционного тоста (и 
застольные благопожелания, и формулы проклятий) имеют кли-
шированный характер, обнаруживая при этом ряд важных при-
знаков, сближающих их с поэтическими, созданными как стихи, 
произведениями. 

Ведущими элементами в организации остова художествен-
но-стилевой формы произведений выступают синтаксический 
параллелизм, ритмика, анафора, аллитерация и глаголь-
ные рифмы. 

Отдельные формулы благопожеланий и злоречений, повторя-
ясь и шлифуясь в творчестве представителей различных поколе-
ний на протяжении длительного времени, были доведены до вы-
сокого уровня художественного совершенства.

Впоследствии тосты прошли стадию переосмысления, утеряв 
былой отпечаток архаичности и на современном этапе носят бо-
лее «приземленный» художественно-эстетический характер с об-
ретением оттенка иронии и сарказма (карикатурное изображе-
ние завистников и недругов). В этом и состоит главное отличие 
застольных злоречений от обычных бытовых проклятий, в кото-
рых налицо реальная агрессивность и враждебность.

Данный тезис вполне согласуется и с выводами крупного рос-
сийского этнолога Б.Х. Бгажнокова, который, подвергнув ком-
плексному анализу жанровые особенности адыгских тостов, 
определяет их как произведения магического реализма [Бгажно-
ков 2010: 75].
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Благодаря особым художественно-поэтическим характеристи-
кам, застольные благопожелания и проклятия легко и прочно со-
хранялись в народном творчестве.
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О НЕКОТОРЫХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЯХ 
В ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ

В абхазской народно-песенной лирике, отличающейся в це-
лом сдержанностью в выражении интимных чувств между 

партнерами, встречается ряд стереотипных поэтических образов 
(фигур) или формул, обнаруживающих типологические паралле-
ли с музыкальным творчеством многих северокавказских наро-
дов (и не только северокавказских), как генетически близких им, 
так и отдалённых по языку и культуре. 

Наибольшее распространение у абхазов имеют следующие 
формулы: формула желания, формула невозможного, формула 
«Если бы вся природа была летописцем…». 

Рассмотрим каждую из них в сопоставлении с её северокавказ-
скими и иными версиями (аналогами).

Каноническая структура формулы желания такова: молодец, 
обращаясь к приглянувшейся ему девушке и раскрывая свои лю-
бовные чувства, как бы желает быть платком, поясом, кольцом, 
косынкой на любимой, а девица – башлыком, кинжалом, пистоле-
том на возлюбленном. Отсюда и исходит название формулы. Ср. 
в следующей лирической песне, основывающейся на диалогиче-
ской форме композиционного построения:

– Торонта кәымжәны сушәындаз!
Бырса кабаны суҵандаз!
Ххьа хҭырԥаны суқәыршәындаз!
Ҟама чаԥаны суҟәнындаз!
Гьерман тапанчаны судҳәаландаз,
Шьаруа еимсны сушьандаз!..

– Сбырфын чабраны быкәа сҭандаз!
Скьамар маҟаны сбымӷандаз!
Сышәҭы касны сбыкәыршандаз!
Сыхьтәы мацәазны сбымӷандаз!..
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Она:
– Была бы я на тебе черкеской, изготовленной в Торонто,
Под нею была бы отличным архалуком,
Была бы на твоей голове нарядным башлыком,
Висела бы на твоём поясе инкрустированным кинжалом,
Висела бы на твоём боку германским пистолетом,
Одета была бы на тебе ширванской ноговицей!..

Он:
– Лежал бы я шёлковым платком у тебя за пазухой,
Тонким поясом опоясывал бы твою талию,
Цветной косынкой обвивал бы твою шею,
Золотым кольцом носила бы ты меня на своем пальце!..
[Гулиа, Бгажба 1972: 103]

Приведенные поэтические образы, отмеченные некоторой 
раскованностью в излиянии интимных чувств, основываются на 
специфической метонимии, при которой формулы выстроены по 
единому художественно-стилевому принципу (синтаксический 
параллелизм) с глагольными рифмами сослагательного наклоне-
ния: сушәындаз // суҵандаз // суқәыршәындаз // суҟәнындаз и т. д.

Подобные формулы встречаются и в устно-поэтическом твор-
честве ряда кавказских народов, в частности, у адыгов и осетин. 
Возьмём, к примеру, несколько строк из адыгской лирической 
песни под названием «Парень, что бы ты сделал?», также осно-
ванной на диалоге между юношей и девушкой:

Она:
Если буду я больною,
Буду бредить день и ночь,
Что ты сделаешь со мною,
Чем ты сможешь мне помочь?

Он:
Я искусством врачеванья
Облегчу твои страданья.
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Я спасу тебя, мой свет.
Стану я живой водою
И целебною травою…
[Кулиев, Джусойты 1976: 114]

Эта песня очень близка с лирической песней осетин «Песня 
юноши и девушки»:

Она:
Если я колкою
Стану иголкою,
Матери в платье воткнусь?

Он:
Ниткою шелковой
Вденусь в иголку я,
Вслед за тобою пущусь.

Она:
Если со временем
Стану я семенем,
В поле я буду лежать?

Он:
Стану я птицею,
В поле пшеницу я
Буду искать и клевать…
[Кулиев, Джусойты 1976: 388–389]

Подобные песни с элементами развлекательности и иронии, 
характеризующиеся специалистами как «любовные споры» [Гад-
жиева 1988: 61], встречаются и в аварском музыкально-поэтиче-
ском наследии.

В процитированных абхазских и разноязычных северокав-
казских лирических песнях формула желания и, в целом, худо-
жественная природа произведений зиждутся (покоятся) на од-
них и тех же поэтических приемах. В сущности, формулы жела-
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ния в северокавказских любовных песнях отличны от абхазских 
лишь только в одном: в них диалог между юношей и девушкой 
строится с помощью вопросов1. Иначе говоря, формулы осно-
ваны «на противоречии, сцеплении противоборствующих об-
разов, вытекающих друг из друга… (ˮесли ты станешь зерном, 
я стану птицей, если ты станешь птицей, я стану ястребом…“)» 
[Гаджиева 1988: 61].

Примечательно, что формула желания с незначительными ва-
риациями поэтической схемы обнаруживается в песенной тради-
ции армянского, русского, немецкого, французского, греческого, 
индийского и других народов мира (см.: [Веселовский 1940: 364]). 
Так, например, в одной армянской лирической песне представ-
лены льющиеся из сердца влюблённого юноши строки: «Был бы 
сазом я, лежал бы // На груди твоей весь день; // Был бы поясом шел-
ковым, // Оплетал бы я твой стан; // Был бы розой, окроплял бы // Я 
тебя росой весь день; // Был бы я водой фонтана, // Проникал бы я в 
твой рот!» [Брюсов 1987: 99].

У древнегреческого поэта Феокрита формула желания выра-
жена в следующих стихах: «Будь я пчёлкой, проскользнула бы к тебе 
в грот сквозь папоротник и плющ» (цитирую по книге: [Веселов-
ский 1940: 365]). Она имеет широкое распространение также в 
древней, средневековой и новой поэзии, в частности, в стихот-
ворениях Генриха Гейне, Адама Мицкевича [Веселовский 1940: 
365], о чем свидетельствуют следующие стихотворные строки 
последнего: «Когда б я лентой стал, что золотом играет // На 
девственном челе твоём, // Когда б одеждой стал, что перси об-

1 Сравните со строками из узбекской народной лирической песни «Двое 
влюблённых»:

– Будь ты голубкой над речкой глубокой,
сизого цвета иль белого,
голубем горным я взмыл бы высоко –
что бы ты, милая, делала?

– Я обернулась бы ястребом быстрым,
когти стальные надела бы
и полетела стремительней искры –
что ты, о милый мой, делал бы?..
[Мирзаев 1990: 141]
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лекает // Твои воздушным полотном, // Я б сердца твоего биеньям 
внять старался, // Ответа нет ли моему. // С твоей бы грудью я и 
падал и вздымался, // Дыханью верный твоему. // Когда б я в вете-
рок крылатый превратился, // Что дышит, ясный день любя, // От 
лучших бы цветов в пути я сторонился, // Ласкал бы розу и тебя» 
[Мицкевич 1956: 89].

Интересующая нас формула не редкость и в творчестве абхаз-
ских поэтов, как это видно, например, в стихотворении «О, цве-
тик мой нарядный…» народного поэта Абхазии Рушбея Смыр:

О, сышәҭыц еинаала, адунеи сгәазырԥхо,
Схәыцрақәа ирылоу, нас иацу сыԥхыӡ,
Сымра ашәахәа ссир, са сыдгьыл зырԥхо,
Сӡыхьны сҭашәандаз инабго беирыӡ!

О, сиеҵә каҷҷара, нас сыжәҩан ицқьоу,
Сааԥынра иагым бара сҟармаҵыс,
Сашәаәқа, сажәақәа ԥсыцқьас ирхоу,
Сыхьтәы мацәазны сахандаз бнацәкьыс!

О, сқәыԥшра алакҭа хаа, сымза илашоу,
Сыҵхқәа банрыцым, наӡаӡа имлашьцои!
Сгәыӷрақәа иргәыӷроу, бара сызкәыхшоу,
Быхәда скакаҷны сахандаз бымбои!..

О, цветик мой нарядный, вселяющий любовь к миру,
Ты, что в моих думах и кто снится мне,
Мой живительный луч солнца, согревающий мою землю,
Влился бы я ключевой водой в твой кувшинчик!

О, моя блестящая луна, моё чистое небо,
О, ты, мой соловей – спутница весны,
Ты чистая душа моих песен, моих слов,
Продет был бы золотым кольцом на твоём пальчике!

Ты, ясный взгляд моей молодости, моя светлая луна,
Если тебя нет в моих ночах, навеки померкнет!
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Ты – надежда моих надежд, ты моя ненаглядная,
Да висел бы я цветочком на твоей шее!..
[Смыр 1979: 55]

Подобные образы или символы в устно-поэтической традиции 
выработались «на почве народнопоэтической психологии» [Весе-
ловский 1940: 362].

Как уже отмечено выше, для абхазской народной лирики по-
казательно (правда, в меньшей степени) широко известное в ми-
ровой фольклористике поэтическое явление, определяемое фоль-
клористами как формула невозможности. Особенность данной 
формулы, представленной только в диалогической композиции, 
состоит в следующем: девушка, сердце которой юноша пытается 
завоевать, артачится, не подпускает близко к себе; иногда она даёт 
ему обещание выйти за него замуж только в том случае, если он вы-
полнит ее задания, которые, по существу, невозможно выполнить:

«Иулшозар, суццоит», – лҳәеит:
Амшын агәаҿы уцаны аҭәа урхуазар,
Шьхарԥылагьы удараҿуазар,
Ҽыхәада ҽы уақәымтәауазар,
Ӡыхәа мҷыдахаз ӡы аумыржәуазар…

«Если сможешь, выйду за тебя», – сказала:
Если выйдешь на морские просторы и скосишь там сено,
Если сможешь одолеть отвесные скалы,
Если будешь ездить только на белом коне,
И поить его только белой водой, и никакой другой…
[Шинкуба 1959: 298]

И в адыгском фольклоре представлена эта формула:

Воду ситом стану тебе носить,
Все, что ни скажешь, сделаю.
Выходи за меня, красавица,
Никого, кроме тебя, не желаю.
[Унарокова 2004: 127]
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Формула невозможности встречается в разных фольклорных 
жанрах многих народов, отдалённых друг от друга по происхож-
дению и культуре (Богатырев 1962; Кирдан 1983). Сравним с тек-
стом следующего русского заговора:

Пока не сосчитаешь песок на дне морском,
Звезды на небе,
Листья на деревьях,
Пни по лесам,
Пни по лугам,
До тех пор тело больное
Будет в покое.
[Москвина 2005: 359]

В.М. Гацак, проводя сравнительный анализ данной формулы 
из фольклора разных народов (в том числе абхазов, даргинцев, 
венгров, балкарцев и др.) определяет её как «поэтику невозмож-
ного» [Гацак 2008: 88]. В абхазской народной поэзии она проявля-
ется преимущественно в заговорах [Когониа 2008: 216–218].

Международный характер имеет и другая поэтическая форму-
ла, которая может быть определена как «если бы вся природа 
была летописцем…» [Когониа 1995: 57]. Содержание её выраже-
но в следующей абхазской народно-песенной строфе:

Адунеи ду ашәаԥыџьаԥ
Абӷьы ирҿоу мсыр қьаадны,
Изҿоу ахәҵәы калам ҵарны,
Амахә-ашәахә писарцәаны,
Уахгьы-ҽынгьы имтәа-имгыла,
Исахьа ажәала иҭырхырц иашьҭазаргьы,
Дызлашоу зегь урҭ ирзанҵом!

Если бы листья всех деревьев мира
Были бы египетской [писчей] бумагой,
А ветки, на которых они растут, стали бы острыми перьями,
А стволы, превратившись в писарей,
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И днём и ночью беспрерывно
Пытались бы воссоздать его облик словами,
И то не смогли бы они описать всех его [юноши] достоинств!
[Шинкуба 1959: 247]

В этом отрывке поэтическая мысль реализована сравнениями, 
совокупность которых составляет сцепление образов, близкое 
к «ступенчатому сужению образов», выявленному Б.М. Соколо-
вым в русских песнях [Соколов 1926: 39]. Подобное сцепление 
образов, надо полагать, покоится «на той же смысловой базе, на 
которой покоится и психологический параллелизм» [Веселов-
ский 1940: 368].

Рассматриваемую поэтическую формулу, присутствующую 
в западной и восточной поэзии, в поэзии афро-арабских стран 
[Гацак 2008: 85] А.Н. Веселовский определяет как «если б небо 
было хартией»: если бы небо было хартией, а море наполнено 
чернилами, мне не хватило бы места, чтобы выразить все, что я 
ощущаю.

В греческой поэзии формула выражена словами лирического 
героя, обращенными к возлюбленной: «Если б все морские волны 
были мне чернилами, хартией все небо, и я стал бы писать на ней 
без конца, вдаль и вширь, во веки веков не выписал бы всего моего 
горя и всей твоей жестокости» [Веселовский 1940: 368]. В.М. Гацак 
раскрыл и другую версию подобной формулы, обнаруженной им 
в румынском фольклоре:

Если бы сделалось, милый, сделалось
Всё небо бумагой белой,
Земля – чернилами чёрными
И солнце – писарем,
И ещё луна – чернильницей,
Звёзды – перьями,
Я бы письмо написала,
Милому бы послала,
Со свистом ветра
В саму страну Фрынка.
[Гацак 2008: 86]
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В абхазской народной поэзии анализируемая формула показа-
тельна не только для лирических жанров, но и для историко-геро-
ических произведений, в которых выражается трагический исход 
повествования:

Ашәаԥыџьаԥ писарцәаны,
Амахә-шьымахә каламқәаны –
Абарҭ зегь тәазар иҩцәаны,
Абарҭ ргәаҟра ажәабжь рзанҵом.

Если бы все деревья [вселенной] стали писарями,
Ветки их – пишущими перьями,
И все бы они стали описывать случившееся,
И то не смогли бы выразить эту трагедию1.
[Гулиа, Бгажба 1972: 41]

Подобные, в том числе и вышерассмотренные традиционные 
формулы, очевидно, выросли «на почве народнопоэтической 
психологии», при которой образы внешней природы сопостав-
ляются с человеческими, как, например, в следующей абхазской 
лирической песне: 

Адгьыл дуӡӡа шьапыс иҵоуп,
Ажәҩан дуӡӡа хылԥас ихоуп,
Амшын дуӡӡа гәыс изҭоуп,
Амра дуӡӡа блас ихоуп

Огромная земля – его ноги,
Огромное небо – его шапка,

1   Ср. с формулой, взятой из записанной нами историко-героической «Пес-
ни о Гыдже Абухба»:

Уа, если огромное море стало бы чернилами,
Уа, если деревья превратились бы в перья,
Все соринки и листья  – в  бумагу,
Не вместят они моё горе,
Несчастный я, Гыдж, уаа!
[Когониа 1999: 344] 
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Огромное море – его сердце,
Огромное солнце – его глаз.
[Гулиа, Бгажба 1972: 41]

Обращая внимание на поэтические формулы, проявляющиеся 
в различных жанрах фольклора, русский фольклорист Г.И. Маль-
цев приходит к следующему важному заключению: «Существен-
ным признаком фольклорной формулы является именно эта ее 
внутренняя смысловая обязательность – эстетическая предпо-
сылка её использования (столь же обязательного) в разных пес-
нях. Суть этой обязательности заключается в необходимости по-
стоянного обращения к традиционным смыслам, заключенным в 
формулах, в их постоянной реактуализации; это – необходимое 
условие для того, чтобы, в соответствии с эстетикой «вечного воз-
вращения», «быть в традиции» [Мальцев 1989: 42–43].

Отмеченные традиционные образы, как утверждает А.Н. Ве-
селовский, «произошли или были усвоены на почве музыкаль-
но-ритмической ассоциации, …они испытывают в течение вре-
мени известное обобщение» [Веселовский 1940: 375]. Поэтиче-
ская схема формул впоследствии была заимствована и развита 
профессиональными поэтами разных эпох и поколений. А далее 
мы можем говорить и об обратном процессе – влиянии литера-
турной традиции на фольклорные1.

В составе абхазских лирических песен, хотя и в небольшом ко-
личестве, встречаются и сюжетные произведения. Такими явля-
ются «Песня о Гуаджаа Какаще и Чамагуа Махмуде», «Хана – дочь 
Хаджхана». Первая из них – довольно объёмное произведение, 
повествующее о бездельнике и лгуне, который женится на такой 
же недалёкой, как и он бездельнице, и вскоре оба они оказывают-
ся ни с чем. Произведение, как и многие другие лирические аб-
хазские песни, сплошь пронизано юмором. Вызывают смех уже 
сами имена героев – он Чука, она – Какаща. От начала до конца 
песня строится на диалогах. Нетрудно убедиться в том, что этот 

1 Многие поэтические произведения народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа, 
в первую очередь его поэма «Письма юноши и девушки», созданная на основе 
фольклорной поэтики, приобрели вторую «фольклорную жизнь» в народе и 
стали популярными [Когониа 2008: 231–235].
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вариант песни создан под влиянием других фольклорных текстов 
– «Песня об Арлан Едрысе и Гублиа Нине» [Шинкуба 1959: 241–
242], «Унан, ты, Какаща» [Шинкуба 1959: 244–245]. 

Типологические параллели (аналогию) с песенным фоль-
клором адыгов на уровне сюжетики и поэтико-стилевой си-
стемы обнаруживает и абхазская лирическая песня – «Хана 
– дочь Хаджхана». По содержанию произведение напоминает 
героико-историческую песню с сюжетом об умыкании жены с 
Северного Кавказа, с противоположной стороны гор (близкий 
к этому сюжет встречаем и в поэме И.А. Когониа «Абатаа Бес-
лан».) Песня имеет трагический финал: похищенная героем 
Ачба Дачамом девушка случайно погибает в пути. В монологе 
– обращении героя к погибшей суженой раскрывается пережи-
тая героем трагедия:

– Анышә быҵасҵар, ашышкамс бырфоит, 
Адәы бықәыжьны сцар, абгасса бырфоит,
Ишԥабзызури, Ҳаџьхан?
Быҩныҟа бырхынҳәны бызгар,
Башьцәа уаа цәгьақәоуп, сыршьуеит,
Ишԥазури, Ҳаџьхан рыцҳа?
Сыҩныҟа бызгар,
«Аԥсыхьшәашәа даҳзааугама» [ҳәа]
Иакәым сзырҳәауеит, изурызеи?
Сыдунеи сықәны хьымӡӷы сымгацызт,
Ахьымӡӷ сбыргеит, банаџьалбеит, Ҳаџьхан…

– Если зарыть тебя в землю – муравьи съедят,
Если оставлю на поле – шакалы съедят,
Что мне с тобою делать, Хаджхан?
Если верну тебя в твой отчий дом,
Братья твои дерзкие люди – убьют меня,
Что мне делать, бедная Хаджхан?
Если повезу тебя домой, к себе,
Будут осуждать меня:
«Ты привёз нам холодный труп».
Как мне быть, [Хаджхан]?
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Никогда в жизни я не знал позора,
Ты заклеймила позором меня, бедная Хаджхан…
[Гулиа, Бгажба 1972:94]

Горские обычаи не позволяют мужчине оплакивать свою жену. 
В этом отношении цитируемая песня составляет исключение: 
опечаленный горем мужчина, пользуясь отсутствием людей, 
оплакивает девушку, которая стала бы его женой, глубоко пере-
живает своё горе.

Сюжет разбираемого фольклорного произведения носит уни-
версальный характер. Встречается он и в кабардинском фоль-
клоре под названием «Песня об Адиюх» [Липкин 1956: 142–144; 
Талпа 1936: 450–452]. Как сообщает текст, родители не позволяют 
своей прекрасной дочери Адиюх выйти замуж за возлюбленного. 
Однажды ночью юноша похищает Адиюх, но случилась беда: конь 
споткнулся, девица упала с крупа и разбилась насмерть. Юноша 
исполняет трагическую песню:

Положить тебя среди кустов,
О, моя Адиюх?
Станешь ты добычей муравьев,
О, моя Адиюх!

Отыскать в дупле тебе приют,
О, моя Адиюх?
Но боюсь я, – птицы унесут,
О, моя Адиюх!

Что ж тебя оставить на пути,
О, моя Адиюх!
Может хищный зверь тебя найти,
О, моя Адиюх!..
[Липкин 1956: 143–144]

Абхазские и кабардинские версии текстуально очень близки 
как по содержанию, так и по поэтике. И, надо полагать, что сюжет 
песни носит международный характер. Процитированные стро-



30

ки, сформировавшиеся как клишированные формулы или образы, 
являются в некотором смысле общим поэтико-стилистическим 
средством для фольклорного творчества двух народов. Следует 
отметить и то, что эта поэтико-стилевая система произведения 
используется и при воспевании героя нового советского време-
ни. К ним относится, например, записанная нами «Горестная пес-
ня Гагулиа Дикрана», в которой наличествует в принципе тот же 
сюжет: во время господства грузинских меньшевиков в Абхазии, 
в 1918 году, одним из абреков был Гагулиа Дикран. Скрываясь в 
лесу, он похитил свою возлюбленную. И до дому не доехали, как 
она случайно погибла. Что делать, как поступить герою? Он ис-
полняет горестную песню:

Уан избалуа, с-Дикрана-а?..
Лабраа рышҟа дкылугар, уақәдырӡоит,
Аҩныҟа дназгот ҳа уалагаргьы,
«Аԥс лома ҭацас иаҳзаауга?» ҳагьы уркоит,
С-Дикрана-а, уаау-уаау!..
Амҩан дкылган дышьҭоуҵар,
Дикран иԥсы дизымжт ҳа ақәлацәа
Ухыччот, с-Дикрана, ууау-уаау!
Аҵла дқәуҵар, алаҳә дырфоит,
Уа, уцәа дадуҵар, дыхьшәашәацәоуп,
С-Дикрана, уаау-уаау!..

Что же делать твоей матери, Дикран мой?..
Если привезёшь её к ее родителям, 
  они тебя погубят,
Если вздумаешь привезти к себе домой,
Будут упрекать тебя за то, что ты привёз им 
  в невестки покойницу,
Дикран мой, уаау-уаау!..
Если оставишь на дороге,
Друзья будут смеяться над тобой,
Что ты не смог похоронить свою покойницу.
Дикран мой, уаау-уаау!
Если положишь на дерево – вороны съедят её,
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Уаа, если приложишь к своему телу, 
  слишком холодна [она],
Дикран мой, уауаау-уаау!
[Когониа 2013: 186–187]

Как видим, и в абхазской, и в адыгской поэтической традиции 
сюжетная и структурная канва песни практически идентична. 
Бесспорно, что обнаруженные типологические параллели свиде-
тельствуют о международных культурных контактах кавказских 
народов и их взаимовлиянии на протяжении столетий.
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 РИТМИКО-МЕТРИЧЕСКИЙ ОБЛИК 
АБХАЗСКИХ ЗАГОВОРОВ

Из всего многообразия жанров и разновидностей обрядово-
го фольклора абхазов, пожалуй, заговоры занимают особое 

место. Они отличаются не только своим содержанием и исполне-
нием, но и своеобразной интонационно-ритмической организа-
цией стиха. Заговоры порождены специфическими условиями 
древнейшего быта крестьянского населения и основаны на вере в 
волшебство и магическую силу слова. Хотя материалов по загово-
рам абхазов собрано немало – и родоначальником национальной 
художественной литературы Д.И. Гулиа, и современными учёны-
ми-фольклористами (Ш.Х. Салакая, Ц.С. Габниа, А.Е. Ашуба, В.А. 
Когониа и др.), до сих пор нет сколько-нибудь серьёзной работы, 
затрагивающей особенности их стихосложения. Между тем, по-
вторюсь, это один из своеобразных и интересных жанров магиче-
ской поэзии, раскрывающей мифологическое воззрение народа в 
своеобразных художественно-выразительных и ритмико-стиле-
вых средствах. 

Когда перед древним человеком возникали неожиданные и 
непреодолимые препятствия, приносившие ему беду, несчастье, 
для их предотвращения он совершал разнообразные ритуаль-
но-обрядовые действа, умоляя Всевышнего словами, которым 
он придавал сверхъестественную силу. Произносимые им тогда 
молитвы считались не просто обычными словами, которые он 
употреблял в повседневной жизни, а символическими форму-
лами, призванными вызвать желаемый результат (сохранение 
скота, выздоровление больного и т. д.). Эти слова-формулы, ча-
сто повторяясь и шлифуясь в творчестве представителей раз-
личных поколений на протяжении длительного времени, были 
доведены до высокого уровня художественного совершенства 
[Салакая 1975: 30]. Правда, есть у абхазов и такие тексты маги-
ческой направленности, которые не получили соответствующей 
обработки и остались в основном в прозаическом виде. К ним 



34

относится, например, образец из чёрной магии «Заговор по завя-
зыванию мужчины», призванный лишить мужчину половой силы 
[Микаиа 2013: 218].

 Из имеющегося множества видов и вариантов абхазских заго-
воров приведём текст наиболее распространённого – «Заговора 
от сглаза», ритмико-интонационная организованность которого 
представляет наиболее устойчивый и традиционный характер:

Ла́ԥшь ҵәа́ԥшь ҭа́ст,     – – – 
Ла́цәгьа ҵәы́цәгьа ҭа́ст,    – ∪– ∪– 
Ла́ӷра ҵәы́ӷра ҭа́ст,    – ∪– ∪ – 
Ле́иқәа ҵәе́иқәа ҭа́ст.    – ∪– ∪– 
Аӡба́а ӡы́хьызтәыз,    ∪– – ∪ ∪
Аӡба́а аӡы́хь ы́ҵызхыз,   ∪– ∪ – – ∪ ∪
А́га аҳаса́ еилы́зхыз,    – ∪ ∪ ∪– ∪– ∪
А́шьха аха́ҳә еилы́зхыз,    – ∪ ∪– ∪ – ∪ 
А́быжь-шьха́к ирхы́сцаз,   – ∪– ∪– ∪ 
А́быжь-гәа́шәк ирҭы́сцаз,   – ∪ – ∪ – ∪ 
Амшы́н агәы́ ихы́сцалаз…   ∪– ∪ – – ∪∪ 
Аԥҳәы́с-аԥшь лка́лҭ-аԥшь у́ҵасҭәҳәоит  – ∪– ∪– ∪– 
Чффу́, чффу́, чффу́!     – – – 
[Когониа 2008: 172–173]

В рыжий глаз вонзился рыжий кол,
В дурной глаз вонзился дурной кол,
В пёстрый глаз вонзился пёстрый кол,
В чёрный глаз вонзился чёрный кол.
Тот, кто болото превратил в родник,
Кто из болота извлёк родничок,
Кто на берегу моря рассортировал песок,
Кто в горах рассортировал камни,
Кого я прогнал через семь гор,
Кого я выгнал из семи ворот,
Кого я загнал вглубь моря…
Я задуваю тебя под рыжий подол рыжей женщины –
Чффу, чффу, чффу!
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 Текст, характеризуясь краткостью и лаконичностью, не отли-
чается однородностью формы и «сквозным» принципом ритми-
ческого построения. 

 С композиционной точки зрения данный заговор состоит из 
четырёх компонентов, представляющих формульный характер. 
Формулы в отдельности, как мы убедимся далее, подчинены раз-
ным принципам построения стихотворной речи. Рассмотрим 
каждую формулу в отдельности. Первые четыре стиха произве-
дения представляют собой зачин, раскрывающий суть опасности 
или вреда: 

 Ла́ԥшь ҵәа́ԥшь ҭа́ст,    – – – 
 Ла́цәгьа ҵәы́цәгьа ҭа́ст,  – ∪– ∪–  
 Ла́ӷра ҵәы́ӷра ҭа́ст,    – ∪– ∪–  
 Ле́иқәа ҵәе́иқәа ҭа́ст.  – ∪– ∪–  

 Приведенная строфа является наиболее развитым и часто 
встречающимся видом абхазского заговорного стиха. Ее исклю-
чительная ритмическая четкость и стиховая организованность 
бесспорна. Каждый стих состоит из трех слов, выделяющихся 
сильным ударением и богатой звуковой инструментовкой. При-
чем, все три слова первого стиха состоят из одного слога («Ла́ԥшь 
ҵәа́ԥшь ҭа́ст»). В метрическом отношении во всех стихах, за ис-
ключением первого, мы имеем яркий пример двустопного хорея, 
являющегося наиболее часто встречающимся размером в абхаз-
ской поэзии как народной, так и литературной [Цвинариа 1987: 
184; Цвинариа 1991: 215]. Нельзя не заметить определенную вы-
разительность поэтической речи, наличие сквозной глагольной 
рифмы «ҭаст» и переклички согласных звуков л, цә, ҵә, ӷ, ҭ, қә, 
создающих аллитерационное звучание. Благодаря целостному 
взаимодействию указанных элементов метрической организа-
ции стиха, рассматриваемая формула выделяется чеканным рит-
мико-интонационным строем. 

 Следующая формула также состоит из четырех стихов, рас-
крывающих последствия сглаза: 

 Аӡба́а ӡы́хьызтәыз,   ∪– – ∪ ∪
 Аӡба́а аӡы́хь ы́ҵызхыз,   ∪ – ∪ – – ∪ ∪
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 А́га аҳаса́ еилы́зхыз,   – ∪ ∪ ∪ – ∪ – ∪
 А́шьха аха́ҳә еилы́зхыз,  – ∪ ∪ ∪– ∪ – ∪

Во всех четырех стихах наиболее устойчивым элементом рит-
мической организации формулы предстает наряду с глагольны-
ми рифмами инфинитивной формы (ӡыхьызтәыз//ыҵызхыз//
еилызхыз), одинаковое количество ударений, тогда как количе-
ство слогов не регламентировано. Однако и в данной формуле 
действует тот же аллитерационный принцип – повторение слов 
и звуков. Хотя сочетание ударных и безударных слогов здесь ас-
симетрично, всё же органическое взаимодействие указанных 
элементов метрики создаёт определенную ритмическую форму, 
несколько отличную от предыдущей формулы.

Третий по счету элемент композиции заговора призван уми-
ротворить или прогнать зачинщика болезни или иного объекта, 
от которого исходит угроза:

 А́быжь-шьха́к ирхы́сцаз,    – ∪– ∪– ∪
 А́быжь-гәа́шәк ирҭы́сцаз,    – ∪– ∪– ∪
 Амшы́н агәы́ ихы́сцалаз…    ∪– ∪ – – ∪ ∪ 
 Аԥҳәы́с-аԥшь лка́лҭ-аԥшь у́ҵасҭәҳәоит… ∪– ∪ – ∪– ∪ 

Данная формула более чётко выступает в другом варианте «За-
говора от сглаза»:

 Р́́быжь-қы́ҭак унархы́сцеит,   – ∪–∪ ∪ ∪ – ∪ 
 А́́быжь-гәа́рак унарҭы́сцеит,   – ∪– ∪ ∪ ∪– ∪ 
 А́быжь-шәынды́ҟәрак уаарҭа́сцалт, – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ 
 А́быжь-цыԥха́к насырки́т.   – ∪ ∪ – ∪ ∪  –
 Амшы́н агәы́ унхы́сҵеит   ∪– ∪– ∪– ∪– 
 Чффу, чффу, чффу!     – – – 

 Прогнал я тебя через семь сёл,
 Выгнал я тебя из семи дворов,
 Загнал тебя в семь сундуков,
 Замкнул я [сундук] семью замками,
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 Прогнал я тебя через открытое море – 
 Чффу, чффу, чффу!
 [Когониа 2008: 173]

Показательно то, что данная строфа в метрическом плане в 
свою очередь отличается от вышеприведенных формул ритмиче-
ским своеобразием. Этому способствует максимальная соразмер-
ность количества ударных и безударных слогов в строках, а также 
анафорическое повторение слова «абыжь» (семь) и наличие рифм 
в середине (қыҭак//гәарак//шәындыҟәрак//цыԥхак) и конце стихов 
(глагольная рифма с ударением на предпоследнем слоге, за ис-
ключением четвертой строки).

 В некоторых вариантах «Заговора от сглаза» наличествуют и 
другие устойчивые клишированные тексты, долженствующие 
умиротворить зачинщика опасности или вредителя:

А́нан лыхь-ка́лҭ у́ҵакуп, – – – 
А́нан лхьы́-маӷра у́кәыршо́уп, – – – 
Шьашәы́ уртәу́п,  – – 
Шьашәы́ ргәа́ра у́кәыршоуп… – – – 
[Когониа 2008: 173]

Ты укрыт золотым подолом Ананы1,
Ты завёрнут в золотой рукав Анан,
Ты принадлежишь Щашвы2,
Ты окружён оградой Щашвы…

Следует подчеркнуть, что не во всех текстах «Заговоров от 
сглаза» проявляются рассмотренные элементы композиции. Воз-
можно, что изначально указанные формулы выполняли самосто-
ятельную функцию в обрядовом действе, которое они сопрово-
ждали. Об этом свидетельствует автономный облик ритмическо-
го построения каждой формулы. Хотя в процессе самостоятель-
ного развития и шлифовки разные клишированные тексты, ото-
рвавшись от обрядово-ритуального действа, соединяясь в единое 

1  Анан (Анана) – богиня плодородия и пчеловодства у абхазов.
2  Щашвы – божество кузни и кузнечного ремесла у абхазов.
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композиционное начало, в той или иной степени приноровились 
к определенной соразмерности. И потому не случайно, что все 
рассмотренные устойчивые элементы композиции заговора в 
метрическом плане обнаруживают общность по количеству удар-
ных слогов. Во всех стихах, за редким исключением, присутству-
ют по три ударных слога. 

Таким образом, все основные части композиции абхазского 
заговорного текста имеют клишированный характер, обнаружи-
вая при этом ряд важных признаков, сближающих их с поэтиче-
скими, созданными как стихи, произведениями. В организации 
остова художественной формы всех частей (формул) композиции 
произведения ведущими элементами выступают ритм, анафо-
ра, аллитерация, глагольные рифмы. 

В абхазском фольклоре встречаются и другие разновидности 
заговоров с более или менее чётко выдержанной от начала и до 
конца ритмикой. Таков, например, один из вариантов «Заговора 
от ранения»:

 Еиха-ԥшы́ҭәҳәа су́ҭәҳәауеит,  ∪ ∪– ∪ – ∪ ∪ 
 Еиха-ԥша́ уҿа́сҭәҳәауеит,   ∪ ∪– ∪ – ∪ ∪ 
 Еинар-жьи́ иҟны́ сцаны́,   ∪ ∪– ∪– ∪– 
 Е́инар хәымпа́л исы́рҟаҵеит.  – ∪ ∪ – ∪– ∪ ∪ 
 Шьашәы́ рҟны́ сцаны́,   ∪– – ∪– 
 Шьашәы́ рхы́ аазге́ит.   ∪– – ∪–
 Аиха́тә хы́ц исы́рчаԥеит,   ∪– – ∪– ∪ ∪ 
 Мсыр-ӡы́ла исыӡры́жәит,  ∪– ∪ ∪ – ∪ 
 Шьақа́р ԥсы́ҭәҳәа су́ҭәҳәауеит.  ∪– – ∪– ∪ ∪ 

Железным дутьём я на тебя дую,
Железным дутьём тебя обдуваю.
Я пошёл к Ейнару-кузнецу1,
Он сделал мне [е]инарский лук.
Пошёл я к Щашвы,
Взял у него щашвский заряд.
Сковал он мне железную стрелу,

1  Айнар (реже – Ейнар) – персонаж абхазского эпоса о нартах, выступаю-
щий в роли кузнеца.
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Я закалил её египетской водой,
Дую на тебя сахарным дутьём.
[Шинкуба 1959: 309]

Стихотворная упорядоченность произведения налицо. Этому 
способствует наличие следующих компонентов метрики: во всех 
стихах количество ударений зиждется в рамках 2–3, посредством 
анафоры и глагольных рифм создается некоторая звуковая выра-
зительность.

 Обратимся к другой разновидности рассматриваемого жанра 
магической поэзии – «Заговора для скота, заблудившегося ночью 
в лесу». Для удобства анализа мы разделили текст на три отдель-
ные части:

 1. Анаассы́ни ҳаџьба́р,   ∪ ∪– ∪ ∪–
Мысҳара́ҟа сабра́л!   ∪ ∪– ∪ ∪–
(Непереводимый текст)

 2. Лыхәле́иԥа хәла́баӷь,   ∪– ∪ – ∪ 
 Хәла́ш хәла́баӷь!   – – ∪ 
 (Непереводимый текст)

 А́иҭар рыхь-гәа́рҭа иҭаку́п, – ∪ ∪– ∪ ∪ ∪–
 Еиха-ҵәы́мӷла еибарку́п,  ∪ ∪– ∪ ∪ ∪– 
 Ана́на лка́лҭ и́ҵакуп,  ∪– ∪– – ∪ ∪
 Шьашәы́ иры́сасуп,   ∪– ∪ –∪–
 Чффу́, чффу́, чффу́!   – – –

 Заключён в золотом дворе Айтара1,
 Забит железным гвоздём,
 Укрыта подолом Ананы,
 Является гостем Щашвы,
 Чффу, чффу, чффу!
 [Когониа 2008: 193]

1  Айтар – покровитель домашнего скота у абхазов.
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При исполнении заговора, текст приобретает высокую степень 
эмоциональности, аффективности. В достижении этой эмоци-
ональности несомненную роль играют такие важные слагаемые 
поэтической речи, как ударение и аллитерация. Кстати сказать, 
об аллитерационном характере абхазского заговорного стиха 
свидетельствовал ещё во второй половине XIХ века лингвист и 
краевед П. Чарая в работе «Абхазия и абхазцы. Этнографическое 
описание» [Гиоргидзе 1888].

Нетрудно заметить, что в ритмическом отношении все три 
части заговора имеют отличительные особенности. Причина это-
го, по всей видимости, кроется в своеобразии мифологического 
мышления древнего человека, связанного в вере в магическую 
силу слова. Строки первой части («Анаассыни ҳаџьбар, Мысҳараҟа 
сабрал!») заговора призваны изумить, а точнее – устрашить вре-
дителя. Пугающий эффект ещё больше усиливается, когда к пер-
вой части текста заговора прибавляются очередные строки, име-
ющие явно неожиданно иное ритмическое звучание:

Лыхәлеиԥа хәлабаӷь,
Хәлаш хәлабаӷь!
(Непереводимый текст)

Эффект удивления достигается, прежде всего, сменой ритма и 
абракадаброй, а также появлением звуков лыхә//хәла, создающих 
аллитерацию. «Сбивчивая» ритмика подчеркивает интонацион-
ную неповторимость заговорной речи, она призвана гипнотизи-
ровать, повысить магическую действенность произведения. По 
анимистическому представлению абхазов, вредители и их покро-
вители непременно видят, слышат заклинательную речь. Что каса-
ется третьей, заключительной части текста, то она более «земная», 
и общий смысл заговора проявляется именно в ней. Подобной 
ритмической характеристикой отмечены и другие разновидности 
абхазских заговоров. По всей вероятности, создатели заговоров 
обращаются к такой тактике сознательно, полагая, что таким об-
разом более эффективно можно устранить опасность или болезнь.

Нам трудно судить о форме исполнения заговора в период его 
возникновения. Но, несомненно одно: исполнение шепотом или 
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полушепотом – явление сравнительно позднее. Первоначально, 
надо полагать, заговоры исполнялись в качестве сопровожде-
ния определенных ритуально-обрядовых действ в определен-
ном месте в определенное время суток. Об этом свидетельствует 
тот факт, что заговоры нередко сопровождаются мимическими 
телодвижениями, разного рода манипуляциями, призванными 
повлиять положительно на объект беды. Более того, после произ-
несения вербального текста, заклинатель, как правило, даёт на-
ставления о необходимости выполнения определенных приемов 
и действий с применением некоторых видов пищи и предметов 
быта (соли, воды, золы и т.д.), имеющих, по представлению наро-
да, целебно-магический характер. Кстати, нередко в самих тек-
стах упоминаются те обрядовые действия, выполнение которых 
когда-то было непременным условием. С разрушением заговор-
ной обрядности, естественно, ведущее положение в заговоре на-
чинает занимать слово.

В абхазском фольклоре встречаются заговоры, выразитель-
ность которых достигается исключительно посредством алли-
терации, призванной устрашить вредителя. Текст этих загово-
ров, как правило, не имеют никакого семантического значе-
ния. Сравните с «Заговором от скота, заблудившегося ночью в 
лесу»:

Уа́а каки́а – карака́жьцәа  – ∪– ∪ ∪ ∪ – ∪
Шәанчы́н, шәанҟа́н,   ∪– ∪–
Амшы́н шарамы́х,   ∪– ∪ ∪–
Џьынгы́н гарагы́шьха…  ∪– ∪ ∪– ∪ 
(Непереводимый текст)
[Когониа 2008: 151]

Все четыре строки в ритмическом отношении сильно отли-
чаются друг от друга. Подбор подобных слов с особой звуковой 
выразительностью, видимо, не случаен. Он долженствует «устра-
шить», «прогнать» опасность. 

Для наглядности ритмической организации абхазских загово-
ров, обратимся к тексту «Заговора от сглаза» [Когониа 2008: 172] в 
нижеследующей схеме: 
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№№
 Отрывки из текста

 С л о г и  Количе-
ство 

 ударений1 2 3 4 5 6 7 8

1 Лаԥшь ҵәаԥшь ҭаст,
(В рыжий глаз вонзился ры-
жий кол)

– – –  3

2 Лацәгьа ҵәыцәгьа ҭаст,
(В дурной глаз вонзился дур-
ной кол)

– ∪ – –  3

3 Лаӷра ҵәыӷра ҭаст,
(В пёстрый глаз вонзился пё-
стрый кол)

– ∪ – –  3

4 Леиқәа ҵәеиқәа ҭаст.
(В чёрный глаз вонзился чёр-
ный кол)

– ∪ – –  3

5 Аӡбаа ӡыхьызтәыз,
(Превративший болото 
в родник)

∪ – – ∪ ∪  2

6 Аӡбаа аӡыхь ыҵызхыз,
(Кто из болота извлёк родник)

∪ – – – ∪ ∪  3

7 А́га аҳаса еилызхыз,
(Перебравший песок на берегу 
моря)

– ∪ ∪ ∪ – – – ∪  3

8 Ашьха ахаҳә еилызхыз,
(В горах перебравший камни)

– ∪ ∪ – –  3

9 Абыжь-шьхак ирхысцаз,
(Прогнанный мною через семь 
гор)

∪ ∪ – –  3

10 Абыжь-гәашәк ирҭысцаз…
(Выгнанный мною из семи 
дворов)

– ∪ – –  2

Количество ударных слогов в ка-
ждой строке

6 3 7 2 8 2 – –  

Как видим из приведённой схемы, количество ударных слогов 
в строках в принципе одинаково (разница не более одного слога). 
Однако по характеру появления ударений в строке трудно сделать 
вывод о принадлежности ритма этих строк к какой-либо извест-
ной метрической системе. В целом, количество ударных слогов в 
строках одинаково (разница не превышает 2–3 слогов). 
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Рассмотрим для примера ритмическую схему текста «Заговора 
от ожога» [Когониа 2008: 217]:

Отрывки из текста

 С л о г и Ко-
личе-
ство 

ударе-
ний

Коли-
чество 
удар-
ных 

слогов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Аҳаш кнаҳан, ацәа 
ахызххьада?
(Кто снимал шкуру с 
камня, повесив его)

∪ – – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪  10  4

2 Аџьмаԥшь, амца 
иақәыжьны, из-
былхьада?
(Кто обжигал рыжую 
козу на огне?)

– ∪ – – ∪ ∪ ∪ –  11  4

3 Маҭаԥшь ҵакны 
«хьи» зҳәахьада?
(Кто запрягал крас-
ную змею и пахал на 
ней, говоря «хьи»?)

∪ – – – ∪ –  8  4

4 Чфу-чфу-чфу! – – –  3  3

5 Сымшьҭ бзиоуп,
(У меня добрый нрав)

– ∪ –  3  2

6 Ахьаартәага аԥсыԥ 
а́ла суҭәҳәоит.
(Я дую на тебя цели-
тельным дутьём)

∪ ∪ – ∪ – – ∪ – ∪  10  4

Количество ударных 
слогов в каждой 
строке

3 3 5 1 2 2 2 – 2 1 –

В данном тексте по количеству слогов строки 1, 2, 3, 6 хотя и 
очень похожи друг на друга, но в метрической организации про-
изведения основную роль играет ударение. Если не считать 4 и 5 
стихи1, все строки имеют одинаковое количество ударных слогов. 
Это означает, что со стороны метрической организации, текст 

1  В них разница по количеству ударений составляет один-два слога.
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приведённого заговора зиждется на тонической системе сти-
хосложения.

Некоторые абхазские заговоры по своей синтаксической фор-
ме больше напоминают прозаическую речь, нежели стихотвор-
ную. Таков, например, «Заговор от нарыва пальца», композиция 
которого основана на диалоге:

– Саҵрел, саҵрел, уабацо?
– Бҩахь ашьаблакьара.
– Иухәшәузеи?
– Акәтаӷь ацәама-ажьымаа.
Қаақриса-қаақрарисас,
Сааҵриса-саҵрарисас! 

– Сацрел, сацрел, куда ты идёшь?
– К кости, чтобы полакомиться кровью.
– Чем тебя [можно] излечить?
– Яичной массой.
Каакриса-каакрарисас,
Саацриса-сацрарисас!
[Когониа 2008: 219]

Таким образом, в абхазских заговорных текстах, представляю-
щих своеобразную малую форму устной поэзии, встречаются не-
повторимые стихотворные размеры, обусловленные явлениями 
утилитарного и мифопоэтического порядка. Посредством этих 
ритмически организованных строк и аллитерационных звуков, 
помноженных на обрядовые действия (жестами рук, мимикой 
заклинательницы и т.д.), по представлению их создателей, можно 
было достичь желаемых практических результатов. С течением 
времени синкретическое (обрядово-словесное) состояние этой 
первобытной поэзии разрушалось, и ведущее место брало сло-
весное начало. Этим и объясняется специфическая поэтика заго-
воров и в первую очередь её ритмико-интонационная составляю-
щая. Все отмеченные процессы, очевидно, являются результатом 
как трансформации процесса мифологического мышления наро-
да, так и многовековым развитием национального языка в образ-
но-поэтическом смысле.
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В итоге, можно сделать следующие выводы:
1. Абхазские заговоры обладают основными критериями сти-

хотворного текста. Причем, в силу синкретической сущно-
сти и утилитарного назначения жанра, разные композици-
онные части произведений, выделяющиеся как формулы, 
обнаруживают определенное ритмико-интонационное раз-
нообразие. 

2. Заговорный стих характеризуется наличием в строках оди-
накового количества главных ударений, аллитерацией, по-
вторами слов и согласных звуков, способствующих психо-
логическому воздействию на пострадавшего человека или 
иной объект.

3. В заговорной поэзии абхазов наиболее распространённым 
стихотворным размером предстаёт двусложная стопа – хо-
рей (– ∪).

4. Указанные метрические компоненты рассматриваемого 
жанра магической поэзии создают своеобразный ритми-
ко-интонационный строй стихотворной речи, систему сти-
хосложения которой можно определить как тоническую. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
АФОРИСТИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ АБХАЗОВ 

Афористическая поэзия абхазов при всем своем жанровом 
многообразии и наличии добротного текстового материа-

ла мало изучена с точки зрения ритмико-метрической организа-
ции. Между тем пословицы, поговорки, загадки и скороговорки, 
в целом, не являясь поэтическими по форме, представляют собой 
интересный и важный объект для стиховедческих разысканий, в 
особенности для уяснения внутренней организации и историче-
ского развития национальной народной версификации. 

Приступая к исследованию данной проблематики, мы намере-
ны определить: какова художественно-стилевая природа текстов, 
что выступает в них ведущими средствами организации ритми-
ческого строя, на какой системе стихосложения зиждутся ритми-
чески организованные тексты рассматриваемого жанра? 

В качестве основного фольклорного материала мы обратимся к 
диктофонным звукозаписям, выполненным лично нами с соблю-
дением всех важнейших научных принципов фиксации изустного 
фольклорно-языкового материала в разное время в различных ре-
гионах Абхазии [Когониа 2008: 122–146; Когониа 2013: 216–236]. 

Стихотворная природа отдельных жанров или текстов афо-
ристической поэзии давно отмечена многими национальны-
ми исследователями [Жовтис 985: 168; Цвинариа 1991: 214]. Как 
утверждает, в частности, литературовед В.Л. Цвинариа, по своей 
ритмике и размерам пословицы близко стоят к устным стихам. 
Учёный пишет: «Если рассматривать со стороны художественно-
сти, пословица в целом относится к эмоционально-экспрессив-
ной речи, поэтому в ней отражаются многие особенности сти-
хосложения» [Цвинариа 1991: 214]. Исследовательница абхазских 
афористических жанров Ц.С. Габниа также отмечает, что абхаз-
ские национальные пословицы имеют свою систему стихосло-
жения [Габниа 1990: 41]. И в действительности самовыражение 
абхазской афористической поэзии достигается не только богат-
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ством образности с использованием различных художествен-
но-выразительных средств и своеобразной лексики, но и ориги-
нальными ритмико-метрическими характеристиками, включая 
множество видов звуковых повторов и рифм. Для наглядности 
приведём тексты пословиц:

1. И́ммацәы́скәа и́дыдуа́м,   7 слогов
И́мдыды́кәа ақәа́ ауа́м.   7 сл.
Без молнии нет грома,
Без грома нет дождя.

2. А́н – аԥҳа лзы́н,    4 сл.
Аԥҳа́ – лхазы́н.    4 сл.
Мать – для дочери,
Дочь – для себя.

3.  Дгьы́лс и́ҟоу – жәҩа́нуп,   5 сл. 
 Жәла́с и́ҟоу – ҵе́ироуп.  5 сл.
 Блаженство земли зависит от неба,
 Продолжение рода – от сыновей1.

По своему ритмическому облику приведённые пословицы, 
состоящие из двух строк, ничем не отличаются от обычных по-
этических творений. В них стихи равносложные и имеют оди-
наковое количество ударений, причём с рифмующимися окон-
чаниями. Такое обстоятельство следует признать как важное 
поэтико-стилевое и метрическое слагаемое, способствующее 
точному и чёткому выражению глубокой народной мысли. Ина-
че говоря, содержание текстов поддерживается ритмом, рифмой 
и разнообразными звуковыми сочетаниями. Чем чётче ритмика 
пословицы, тем ярче эффект её воздействия на слушателя, что в 
конечном итоге содействует лёгкому её восприятию и сохране-
нию в памяти. Такими свойствами характеризуется множество 
текстов абхазских пословиц. Приведём примеры однострочных 
пословиц:

1  Здесь и далее тексты афористических жанров взяты из сборника «Абхаз-
ский фольклор» [Когониа 2013: 216–236].
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1. Бла иабо́ // хы иаԥсо́уп.     3+3 
Увиденное глазами – стоит головы.

2. Азҩа́ зӡа́з // иԥа́ даге́ит.     3+3
Кто скрыл чуму, // у того она сына забрала.

3. А́р ирны́миаз // дха́ҵа ӷәӷәо́уп.    4+3
Не встретившийся с войском, [всегда] герой.

Стиховая организованность в процитированных строках на-
лицо. В текстах ведущим стихотворным элементом выступает 
чёткий ритм, создающийся благодаря цезуре. Отметим, что в по-
словицах присутствие ударения в предцезурном слове или слоге 
обязательно.

 По ритмическому складу ту же картину представляют односо-
ставные загадки. И здесь также проявляется цезура, делящая стих 
загадки на два равносложных и равноударных звена:

1. А́бна а́гәҭа // а́мцабз ы́лҟьоит. (Агәмыркатыл)  4+4
Посреди леса // вспыхнуло пламя. (Колючка)

2. А́дгьыл а́ҵа // ҟамчхәы́к ы́ҵоуп. (Амаҭ)   4+4
Под землёй // лежит кнутовище. (Змея)

3. Ба́ак аҟны́ // ҳәы́с ԥшқак ҭаку́п. (Абыз)   4+4
В одной крепости // заключён телёнок. (Язык)

Цезура особенно проявляется, когда части загадки представ-
ляют собой сравнения, основанные на антитезе:

1. За́н дхьаԥа́рчу // зыԥҳа́ дҷа́ԥшьу. (Ахьа)   4+4
У кого мать негожая // дочь прекрасная. (Каштан)

2. Зжьы́ рымфо́ // зтәа́н рыжәуа́. (Адаӷьи аӡи)  3+3
Чьё мясо не едят // чей бульон пьют. (Лягушка и вода)

3. Сы́дгьыл шкәа́кәа // сы́жәла еиқәаҵәа́. (Агазеҭ)  4+4
Моя белая земля // мои чёрные семена. (Газета)
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И в скороговорках, отмеченных чёткой ритмикой, мы видим 
деление строки на две равные части, в которых выявляется оди-
наковое количество слогов и ударений:

1. А́лаӷәраҿы́ // ҩ-ӷәы́к ы́қәуп.    4+4
 На чердаке // лежат две доски.

2. Ҭәы́ц икәы́цҳа // Царгәы́ш Ҭаскәа́ч.   4+4
 Корзина Твица // Царгуш Таскуач.

В этих строках чёткая ритмичность, эффект звучания скоро-
говорки достигается не только цезурой, делящей строку на две 
равносложные и равноударные (4+4) половинки, но и своеобраз-
ным чередованием гласных и согласных звуков, образующих не-
которую аллитерацию. Таким образом, становится вполне оче-
видным, что творцы афористических произведений проявляют 
заботу о разносторонней отделке стихотворного текста. 

Как убеждают рассмотренные ритмико-метрические формы 
текстов различных афористических жанров, в них основными 
стихообразующими средствами выступают цезура и ударение. 
Благодаря этому тексты однострочных произведений делятся как 
бы на две части. В этих частях количество слогов и ударений в 
большинстве своём одинаково, за редким исключением состав-
ляя не более трёх-четырёх. Причём, значительная часть текстов 
состоит из хореических размеров (– ∪).

В абхазской афористической поэзии встречаются произве-
дения и с не менее чёткими стихотворными характеристиками, 
представляющими синтаксические параллелизмы, состоящие 
преимущественно из двух (реже – трёх) частей. Например:

1. Хшыҩда аҵара – уаҩ ҭархагоуп,   8 
Ҵарада ахшыҩ – уаҩ нырхагоуп.   8 
Учение без ума – погибель для человека,
Ум без учения – спасение для человека.

2. Аҽы ԥсыр, адәы аҭынхоит,    8 
Ауаҩы дыԥсыр, ажәа иҭынхоит.   10 
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Конь околеет – поле остаётся,
Человек умрёт – слово остаётся.

3. Иахьуаҳәоу – уагымхан,    6 
Иахьуаҳәам – уацымлан.    6 
Куда приглашён – не опаздывай,
Куда не приглашён – не будь лишним.

В приведенных примерах наблюдается членение речи на две 
части по одной ритмико-интонационной схеме. В обеих частях 
сопоставляются, а кое-где и противопоставляются различные 
объекты и понятия. Главным условием возникновения стиха сле-
дует считать соразмерность строк и наличие рифменных созву-
чий, т. е. и ритмически и по количеству слогов стихи совпадают 
(за исключением второго примера). Стало быть, всем приведён-
ным текстам свойственны основные признаки поэтического сти-
ха, более того, во второй пословице появляется даже внутренняя 
тавтологическая рифма: псыр // дыпсыр. 

В рассматриваемых текстах в качестве рифм предстают раз-
личные части речи, включая существительное, прилагательное, 
наречие и др.:

1. Аибашьраҿы – аҳәа, 
Аизараҿы – ажәа.    (Ахьыӡҟа)
В бою – сабля,
На сходе – слово.    (Существительное)

2. Ачара ԥшӡоуп шәаҳәарала,
Аԥсра акәзар – ҵәыуарала.   (Ацынгыла)
Свадьба красна песнопениями,
Похороны – причетаниями.   (Наречие)

3. Ауа – уаҵас, 
Аӷа – ӷаҵас. (Ацынгыла)
Родственника – по-родственному,
Врага – по-вражески [принимают].  (Наречие)
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В абхазском языке глагол очень богат на словообразователь-
ные формы и грамматико-синтаксические функции [Арстаа, Чка-
дуа 2002: 210–366], поэтому рифмы чаще всего предстают гла-
гольные, причем динамической формы, зачастую носящие тавто-
логический характер:

1. Аҳәа́ хәыҷгьы ахазы иӷәыруеит,
Аҳәа́ дугьы ахазы иӷәыруеит.
И маленькая свинья для себя хрюкает,
И большая свинья для себя хрюкает. 

2. Акәты џьара иҵоит,
Ҽаџьара икакоит.
Курица носит яйцо в одном месте,
Кудахтает – в другом.

3. Ӡысаамҭахар, уца ашә аркы,
Аарҩарахар, уца ашә аарты.
При ненастье, закрой дверцу кукурузника,
При засухе, открой дверцу кукурузника.

Нередки рифмы, образованные и формами статистических 
глаголов:

1. Аус – ԥсуп,
Ауаҩы – дыбзоуп.
Дело – мертво,
Человек – жив.

2. Абна иара алымҳа амоуп,
Амшын иара ахшыҩ амоуп.
Лес имеет своё ухо,
Море – свой ум.

В абхазской афористической поэзии нередко и загадки мо-
гут состоять из двухчастных синтаксических параллелей, однако 
рифмы их отличаются своеобразием:
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1. Шьыри – шьацәхыс,
Кыри – кампышә.    (Асеи аԥшыци)
Шири – спотыкач,
Кири – кампиш.    (Ткацкий станок)

2. Ах иахуеит, аҩ иаҩуеит,
Аҳ игәара иҭанаԥсоит.   (Аӡлагара)
Точилка точит, дробилка дробит,
В царский двор сыпает.   (Мельница)

3. Еихас-еихас – џьамлаҭ,
Џьмааҭымаа – бла ҭҟыҟ.   (Аҽаҩрадаӷь)
Дрыжка-дрыжка – джамлат,
Джмаатымаа – пучеглазый.   (Жаба)

Как убеждают эти примеры, в афористической поэзии могут 
иметь место «анафорические» и внутренние рифмы, порою их 
функции выполняют звуки аллитерационной направленности. В 
нижеследующей пословице появлением звуков гә, шь создаётся 
эффект рифмы:

Агәыла агәы даҩызоуп,
Аешьа ашьа даҩызоуп.
Сосед подобен сердцу,
Брат подобен крови.

Что касается соответствия звуков даҩызоуп // даҩызоуп («подо-
бен»), то здесь, конечно же, мы имеем тавтологическую рифму. Её 
в какой-то степени компенсируют аллитерирующие звуки в на-
чале и середине стихов. 

 В ритмическом строе абхазских загадок также наблюдается 
разнообразие размеров:

1. Ца́н кьата // аа́н кьата // кьы́быз-кьы́быз. (Аџьма)  10 слогов
    Уход киата // приход киата // кьыбыз-кьыбыз. (Коза)
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2. Ҵыры́-ҵыры́ // қәа́ҵа еимҟьа́. (Арыԥхь)   8 слогов
     Чирк-чирк // обход рощи. (Шест для сбивания плодов)

3. Ны́рцә – ҷах-ҷа́х // аа́рцә – ҷах-ҷа́х. (Амаркатыл)  6 слогов
    На том берегу – чах-чах // на этом берегу – чах-чах. (Ножницы)

Основными компонентами метрической организации этих 
строк выступают: одинаковое количество главных ударений, 
симметричность и цезура (4+4, 3+3)1. Приведённые примеры от-
чётливо свидетельствуют о возможностях абхазского слова в ор-
ганизации различных ритмико-синтаксических форм в произве-
дениях афористических жанров устной поэзии.

Как убеждают рассмотренные выше примеры, помимо ритма 
и рифмы (правда, рифма в меньшей степени), в афористической 
поэзии абхазов наблюдается и аллитерация, что значительно по-
вышает эффект воздействия на слушателя. Приведём пример по-
словицы, в которой сочетания звуков р, ҳ, л создают превосход-
ную ритмико-интонационную стройность строф:

 Аҭаца дурҳар, улырҳауеит,
 Дурырҳар, улрырҳауеит.
 Если ты задобришь невестку, она тебя задобрит,
 Если ты вышвырнешь её, она тебя тоже вышвырнет.

Стихи с аллитерационной основой особенно характерны для 
скороговорок:

1. Аџьба Џьарма иџьма аџьра илоуп,
Иара аџьџьаҳәа аџьар дрылоуп.
Коза Аджбы Джармы ходит по дубовой роще,
А он весело гуляет в толпе.

2. Аҳатә-ца аҵәатәышә ҿоуп,
Аҵәатә-ца аҳатәышә ҿоуп.
У грушевого кукурузника яблоневая дверца,
У яблоневого кукурузника грушёвая дверца.

1  В первом примере симметрия цезуры нарушается лишь одним слогом.
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В абхазской устной поэзии, в особенности ранней поры, риф-
ма – явление спорадическое. Если конкретно говорить о произ-
ведениях афористического жанра, то в них она появляется чаще, 
при этом имея некоторые свои отличительные особенности [Цви-
нариа 1991: 215]. В частности, в пословицах рифмующиеся слова 
могут занимать разное положение в строке (в начале, в середине, 
в конце):

1. Абнатә рбаӷь аан,
Аҩнатә рбаӷь дәылнацеит.
Лесной петух пришёл,
Домашнего петуха прогнал.

2. Алҭи иаанаго, Џьалҭи иагоит.
Что приносит Алти (?), уносит Джалти (?).

3. Напеилаԥса уаҩ дааӡоит,
Лабеилаԥса уаҩ дашьуеит.
Сочетание рук – человека кормит,
Сочетание дубинок – человека губит.

4. Ҳәажә иамхны, Џьажә иаҭ.
Отбери у Старой свиньи, отдай Старому дубу.

Бывает, что рифма выступает одновременно и в начале, и в 
конце строки:

1. Абзацәа́ ԥси́т,
Аԥсцәа́ бзахе́ит.
Живые умерли,
Мертвецы ожили.

2. Аӷа́ ирҳара́ марио́уп,
Аха́ ины́ҟәгара цәгьо́уп.
Нажить врага легко,
Но обходиться с ним по достоинству, трудно.
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3. Атәы́ҭара – гаӡаро́уп,
Атәы́лхра – ҟәы́ӷароуп.
Отдавать в долг – глупо,
Взымать долг – мудро.

Суммируя все вышеизложенные факты, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Основными средствами построения стиховой речи в абхаз-
ской афористической речи выступают: ударение, цезура, 
звуковое созвучие (рифма, аллитерация).

2. В стихотворных строках выделяются главные ударные сло-
ги. В качестве рифм чаще всего выступают глагольные фор-
мы. Зачастую отсутствие рифменного завершения текстов 
восполняется аллитерацией.

3. При всей разнообразности ритмического строения текстов, 
в них преобладает двусложная стопа – хорей (–∪).

4. Систему версификации в рассмотренных произведениях 
можно определить как тоническую, тяготеющую к силла-
бо-тонической. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЖАНРА ХОККУ В АБХАЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Белый или свободный стих в абхазскую поэзию впервые 
внедрил основоположник национальной литературы Дми-

трий Иосифович Гулиа. Многие его лирические стихи философ-
ского жанра («Я все могу», «Это – я!», «Стихи о поэзии» и др.) и 
лирическая поэма «Мой очаг» написаны свободным стихом, со-
стоящим «из несоизмеримых интонационно-синтаксических 
рядов» [Цвинариа 1987: 146–147, 289]. Д. Гулиа, постигая новую 
стихотворную форму, опирался в первую очередь на поэтику и 
художественно-стилистические возможности национального пе-
сенно-стихотворного фольклора.

Традиции патриарха абхазской литературы в освоении но-
вых поэтических форм, а именно белого стиха, были продолже-
ны с разной степенью активности в разных жанрах литературы и 
другими литераторами (Багратом Шинкуба, Нелли Тарба, Рушни 
Джапуа, Анзором Мукба и т. д.). Однако с еще большим напором 
и энергией в этом направлении проявили себя поэты так назы-
ваемого среднего и даже младшего поколения абхазских лите-
раторов: Геннадий Аламиа, Валерий Касландзиа, Алхас Кварчиа, 
Джамал Абыгба, Саида Делба, Дмитрий Габелиа, Джамбул Ин-
джгиа и др. Для них свободный стих стал ведущей формой или 
одной из основных форм поэтического самовыражения. Каждый 
из перечисленных авторов в своих поэтических исканиях, отходя 
от традиционных форм организации стихотворной речи (строгая 
ритмика, строфика и рифмовка), разрабатывает свою необычную 
поэтико-стилевую систему. При этом в становлении поэтическо-
го вкуса и разработке художественного стиля свободного жанра 
определяющим для них стало влияние не только дописьменного 
народнопоэтического творчества, но и иноязычных литераторов 
ХIХ – начала ХХ века: Уолта Уйтмена, Велимира Хлебникова, Ми-
гель де Унамуно, Владимира Маяковского, Федерико Гарсиа Лор-
ки и др., для которых основным способом самовыражения стал 

II
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свободный или так называемый белый стих (верлибр). Каждый 
автор, разумеется, шел к своей заветной цели особой тропой, не 
лишенной творческого искания и подражания маститым поэтам. 

Самобытно обращение к свободному стиху и у ныне известно-
го абхазского поэта, прозаика и драматурга Валерия Касландзиа. 
По своему природному дарованию он – поэт-лирик, отличаю-
щийся оригинальным образным мышлением и художественным 
стилем. В жанровом спектре его лирических произведений доми-
нируют стихи философской, пейзажной и любовной направлен-
ности. Поэтический мир поэта опирается на динамичные и при-
чудливые картины абхазской природы, на неповторимую красоту 
родных пейзажей. Именно они наводят автора на глубоко лирич-
ные размышления о повседневной жизни человека и её скоротеч-
ности. Сравните в стихотворении «Раскрывшийся цветочек…»:

Ашәҭ игәылҵыз
Дунеик ашеит,
Ашәҭ иҿшәазгьы
Иашеит дунеик.
Ацәгьеи абзиеи
Еициз роуп,
Ԥсра ҳәа акгьыҟам,
Зегь иироуп.

Раскрывшийся цветок
Создал мирок [жизнь],
И сорвавшийся цветок
Создал мирок [жизнь].
Плохое и хорошее – 
Близнецы-братья,
Нет никакой смерти,
Кроме рождения.
[Касландзиа 2019: 51]

В. Касландзиа пробует свои силы в разных поэтических фор-
мах – и «классической», характеризующейся чёткой организаци-
ей стихотворной речи, и «белом» стихе. В конечном счете глав-



59

ным творческим принципом или ориентиром для автора стала 
экономия поэтического стиха: посредством небольшого количе-
ства строк дать простор авторским мыслям и чувствам. И в этом 
поэт во многом преуспевает, в чём может убедиться чуткий и 
взыскательный читатель, обратившись хотя бы к шестистрочной 
лирической миниатюре В. Касландзиа под названием «Несчаст-
ный ручей», в которой посредством диалогической композиции 
(вопрос – ответ) предпринимается попытка раскрыть смысл че-
ловеческого бытия: 

– Арҩаш насыԥда,
Уабацои?
Уаангыл!
– Са снеиуанаҵ, 
Сыҟоуп,
Исымоуп насыԥгьы.

– Несчастный ручей,
Куда ты?
Постой!
– Пока я теку
Я жив
И счастлив!
[Касландзиа 2014: 26–27]

У В. Касландзиа природа и человек едины, первая выступает 
основным источником вдохновения и источником «истины и 
красоты» [Бреславец 1981: 85]. Жизнь – это постоянное движение 
вперёд к чему-либо, что предполагает развитие человеческой де-
ятельности во всех её проявлениях. К этой общеизвестной фило-
софской теме обращаются поэты разных стран и эпох. Но в при-
ведённом стихотворении она раскрывается по-своему. В данном 
случае хорошо срабатывает общеизвестный творческий принцип 
А.П. Чехова: «Словам – тесно, а мыслям – просторно». 

 Хотя большинство стихотворений В. Касландзиа философ-
ского жанра написаны по преимуществу белым стихом (верли-
бр) и в них (за редким исключением!) не более 8–10 строк, они 
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наполнены глубоким смыслом и душевным напряжением. Автор 
акцентирует внимание на конкретном образе, при этом оставляя 
читателю право самому домысливать символическую подоснову 
произведения. Это и объясняет, почему поэт так часто завершает 
свои произведения вопросом:

Иацы
Уаҵәтәи ҳәа
Сазыԥшын иахьатәи амш.
Иахьа
Сазыԥшуп уаҵәтәи.
Иарбан мшу
Сыззыԥшны,
Уаҵәтәи сахызбаауа?

Я ждал 
Сегодняшний день
Как завтрашний.
Сегодня
я жду завтрашний.
Какой из ожидаемых дней
Лишит меня завтрашнего?
[Касландзиа 2014: 48]

 Тема быстротечности жизни и бренности человеческого суще-
ствования, конечно же, не нова в абхазской («Ох, красавица ночь 
// Покрытая ковром! // Расстанемся с тобой // Однажды навсегда!» 
– И. Когониа, «Мне предстоит однажды умереть…» – Б. Шинкуба, 
«Разве легко, вот так мило // Оставив всё, уйти навсегда?.. // Каж-
дый согласится // С такою судьбой?» – Т. Аджба) и, в целом, в ми-
ровой поэзии, о чем свидетельствуют классические поэтические 
творения поэтов разных народов и эпох. И Валерий Касландзиа, 
неоднократно возвращаясь к извечному вопросу, каждый раз от-
крывает для себя завесу таинства по-новому. 

 Приведённый пример поэтического произведения по форме 
отличается от обычных стихов, для него характерна астрофич-
ность, отсутствие рифмы, чёткой ритмики и интонационно-син-
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таксической упорядоченности в строках. Такая необычная поэ-
тическая форма во многом свойственна лирическим произведе-
ниям философской тематики, основанным на иррациональном 
мировосприятии. Их художественный «остов» строится на мета-
форических образах, носящих абстрактный смысл. В этом и со-
стоит индивидуальное мировосприятие абхазского поэта и ори-
гинальность его художественного мышления.

 Своеобразие творческого почерка В. Касландзиа заключает-
ся в том, что с первых шагов своей поэтической деятельности 
он создаёт стихотворные произведения в основном в подража-
ние поэтике традиционного жанра японской лирической поэзии 
под названием хокку (хайку), выделяющегося многими отличи-
тельными особенностями [Кожевников, Николаев 1987: 484]. Вы-
дающимся представителем этого поэтического жанра является 
японский поэт и теоретик стиха ХVII века Мацуо Басё [Бреславец 
1981]. Именно он сыграл значительную роль в формировании В. 
Касландзиа как поэта. Главный творческий принцип хокку – спо-
собность выразить мысль, используя ограниченное количество 
слов или строк (обычно три строки), соотнесение природного об-
раза с жизнью человека. Первые шаги на поэтическом поприще 
Валерий Касландзиа сделал под влиянием Мацуо Басё. Централь-
ное место в хокку, а стало быть, и в стихах Мацуо Басё и его по-
следователя – абхазского поэта, занимает конкретный образ при-
роды, прямо или косвенно сопоставленный с жизнью индивида, 
тем самым побуждающий читателя к раздумьям о смысле бытия, 
о месте человека и его предназначении в жизни1. В этом русле 
созданы многие лирические произведения В. Касландзиа: «День 
пасмурный…», «Куда глядел…», «Роща», «Будучи пасмурным 
днём…», «С раннего утра…», «Мои мысли…», «Каждый день…», «С 
ран него утра пасмурный день…» и другие. Содержание этих коро-
теньких стихов раскрывается в одном конкретном предмете или 
образе, ассоциирующемся с определенными мыслями и чувства-
ми человека, к которым читатель не может остаться равнодуш-
ным. Приведём в качестве примера стихотворение «Бабочка»:

1  Для Басё «всякая зарисовка с натуры есть проникновение в высший 
смысл вещей, через постижение красоты вещей постигать истину – путь к 
просветлению» [Григорьева 1991: 673].
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Мшы заҵәык
Ззыԥҵәаз
Аԥарԥалыкь,
Икарахан,
Иабази иаҳази
Џьашьаны
Ишеилнаргоз,
Ахәылԥаз,
Ахәлара
Инахәлаӡит.

Измотанная
Бабочка
Однодневка
Дивилась тому,
Что увидала
И услыхала.
Пока всё это
Разбирала
В ночи глубокой
пропала.
[Касландзиа 2014: 30]

В стихотворении присутствует ассоциативный подтекст. Об-
раз бабочки вполне сопоставим с жизнью человека. Идея про-
изведения понятна: сколько людей ушло в мир иной, не рас-
познав красоту земли и ее прелестную благодать, не уяснив 
для себя непреходящую ценность добра и праведности. В сти-
хотворении «Бабочка» – минимум слов, и каждое несет в себе 
предельную нагрузку. Как и у Мацуо Басё, важное значение в 
произведениях В. Касландзиа придается созерцательности, ла-
коничности и звуковой организации стиха, как это наблюда-
ется в следующих строках рассматриваемого стихотворения: 
«Ахәылԥаз / Ахәлара / Инахәлаӡит», где выделенные звуки 
предстают аллитерационными, усиливающими выразитель-
ность художественной речи. 
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 Подчеркнем, что в своих произведениях поэт не ограничи-
вается одной лишь поэтикой хокку, нередко оттачивает художе-
ственно-стилевую ткань стихотворений по-своему или же в рам-
ках известной в мировом фольклоре поэтической образности, в 
которой проводится аналогия природы и человека:

Имахәҭаданы 
Зшьапы ҵыкказ
Аҵла,
Ианаамҭаз
Аҭаацәара иаламлаз
Ахаҵа
Даасгәаланаршәеит,
Сылаԥш анақәшәа.

Когда я увидел
Дерево
Без веток
С оголившимся стволом,
Оно напомнило мне
Своевременно
Не женившегося
Мужчину1.
[Касландзиа 2014: 70–71]

Приведенные выше примеры подчеркивают, что особен-
ность рассматриваемым произведениям придает их ассоциа-
тивность и недосказанность. Это и роднит их с японской поэ-
зией, в частности со стихами признанного мастера этой формы 
Мацуо Басё. Что касается самого стиха, то он предстает исклю-
чительно свободным. Подобная поэтическая форма, характер-
ная преимущественно для так называемой интеллектуальной 
поэзии, в абхазской поэтической культуре в известной степе-
ни является новаторской. И каковы перспективы дальнейшего 

1  Ср. со строфой из абхазской хороводной песни «Щаратын»: «Уаа, строй-
ное дерево без виноградной лозы, / Хороший ручей без воды, / Хорошая женщина 
без детей…» (Когониа 2019: 210). 
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усвоения её другими мастерами художественного слова, ска-
зать сложно. Но в то же время не вызывает сомнений, что та-
кая поэзия имеет право на существование: у пишущих белым 
стихом или верлибром абхазских авторов (Г. Аламиа, С. Лакоба, 
Д. Габелиа, Д. Инджгиа и др.) всегда были и будут свои ортодок-
сальные поклонники.

 Из произведений В. Касландзиа, написанных белым стихом с 
явными элементами поэтики хокку, отмечу как наиболее значи-
мые: «Призыв», «Вопрос», «День сегодняшний», «Руки моей ба-
бушки», «Мой возраст» и др. Их своеобразие, подчеркну, состоит 
в стремлении к чрезвычайно эмоциональному и выразительному 
художественному образу посредством весьма ограниченного ко-
личества строк. Хотя по стихотворной форме они зачастую отли-
чаются от японского жанра хокку. 

Достойны внимания и детские стихи поэта, давно полюбивши-
еся абхазскому читателю1. В плане поэтико-стилевого оформле-
ния для них характерны краткость стиха и лаконичные образ-
ные выражения, сама их поэтическая речь, созданная в русле 
русского классического силлабо-тонического стиха, очень под-
вижна, музыкальна, отличается необыкновенным разнообрази-
ем и плавностью звуков. Для наглядности приведем стихотворе-
ние «Ачу-ачу!»:

Ачу-ачу! – слаба-ҽы,
Иқәарқәашьеиуеит адәаҿы.
Ахы сымнахырц иаҿуп,
Саӷәра сааханы искуп!
Аха иууеи иԥнаҵәар –
Агәра злоугари ацәҳар?
Усгьы сақәтәоуп сацәшәаӡом,
Сшьапқәа рыда изцаӡом.

1  За большой вклад в развитие абхазской детской литературы, а именно за 
книги «Анча-кунча», «Храбрый Жакур» автор в 2017 году был удостоен Госу-
дарственной премии Республики Абхазия имени Т. Аджба в области детской 
и юношеской литературы.
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Ачу-ачу! – Мой конь-хворостина
По лужайке мчится.
Норовит вырваться из рук,
Но я держу узду крепко!
Ну, а вдруг ее порвет –
Не надежно ж лыко?
Но я без страха сижу на нем,
Без моей команды ни шагу не делает.
[Касландзиа 2016: 43]

В последние годы поэтико-стилевой почерк В. Касландзиа 
претерпел определенную эволюцию в сторону перехода от сво-
бодного стиха к классическому.

Основные жанровые черты хокку, в особенности по части 
ее звуковой и строфической организации стиха, спорадически 
проявляются и в творчестве известного абхазского поэта Г. Ала-
миа. У мастера художественного слова, избравшего в качестве 
основного поэтико-стилевого метода свободное стихосложе-
ние, давно выработался свой собственный поэтический стиль, 
характеризующийся творческой раскованностью, лирическим 
осмыслением бытия, разнообразием синтаксиса и звуковой ор-
ганизации стиха. Можно сказать, что в поэтическом творчестве 
Г. Аламиа абхазский белый стих в определенном смысле до-
стиг своего апогея. Между тем обращение автора к жанру хок-
ку, к элементам его микропоэтики (строфическое построение, 
благозвучие строф) обнаруживается в целом ряде его произве-
дений. Показательным образцом является стихотворение «Нет 
теперь тайны…», относящееся к сравнительно раннему периоду 
творчества поэта:

…Иамаӡам
   Шьҭа 
   Ашәҭ
    Амаӡа –
     Ишәҭит…
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Нет теперь тайны
у цветка –
Расцвел1.
[Аламиа 1976: 48]

В этом примере и далекому от исследования поэзии читателю 
станут очевидными определенные поэтико-стилевые реминис-
ценции с жанром хокку: это проявляется в том, что касается со-
зерцательности, недосказанности, строфической организации и 
усиления выразительности художественной речи произведения 
повторами согласных звуков м, ӡ, шә, ҭ.

Следует заметить, что жанровые признаки хокку наиболее 
рельефно и выпукло проявляются в творчестве абхазского поэта 
Станислава Лакоба, пишущего на русском языке. Будучи страст-
ным поклонником таланта Мацуо Басё и крупнейшего предста-
вителя русского авангарда начала ХХ века Велимира Хлебникова, 
он не без их влияния привнес в абхазскую поэзию своеобразную 
лаконичность и образность. Вот классический пример подобия 
хокку из его творчества, отличающийся пышной образностью: 

со старой крыши
упала капля
отстала от вчерашней стаи ливня 
[Лакоба 2011: 21]

И в содержательном и структурном плане стихотворение вы-
держивает все основные творческие принципы хокку: «зарисовка 
с натуры», созерцательность, ассоциативный подтекст, строфиче-
ское строение. Можно с большой долей вероятности утверждать, 

1   Ср. со стихотворением Владимира Ацнариа «Отрывок»:
Абзиабара ҵәахнаҵы – игәнаҳан,
Абзиабара аназхымга уаҳа,
Ашәҭ ахьгылаз ишәҭит…

Любовь несчастной была, пока находилась взаперти,
Так и не дождавшись любви,
Цветок наконец-то расцвел…
[Цвинариа 1982: 44]
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что в абхазской художественной литературе именно С. Лакоба 
является первопроходцем в освоении художественно-стилевого 
арсенала жанра хокку. И в этом он во многом преуспел1. Вслед за 
Станиславом Лакоба повышенный интерес к данному жанру про-
явил и В. Касландзиа, а на современном этапе к нему обратились 
и другие литераторы. 

Стремление к экономии поэтических строк, изысканной ху-
дожественной образности и строфической свободе характерны 
и для творческого почерка молодого абхазского поэта Джамбула 
Инджгиа, являющегося автором стихотворного сборника «Путь 
сердца» [Инджгиа 2018]. Его художественный мир и поэтический 
стиль сформировался, надо полагать, преимущественно под вли-
янием японского хокку. В стихах начинающего литератора от-
четливо обнаруживаются содержательные и формальные черты, 
роднящие их с поэтическими принципами интересующего нас 
лирического жанра. Во всяком случае, об этом свидетельствуют 
последние по времени публикации автора, в том числе и книга 
«Путь сердца», объединившая в основном пейзажную лирику с 
философскими размышлениями. В очень многих представлен-
ных на страницах этой книги стихотворениях буквально поража-
ет сила творческого воображения автора и спрессованная в трех-
стишия ассоциативно-метафорическая цепь его художественных 
образов. В качестве иллюстрации приведем несколько лириче-
ских миниатюр Джамбула Инджгиа:

Аӡахәа
  алаӷырӡ азынкылом…
   Адгьыл ахьаа анырма?

1  Достойно внимания, что Фазиль Искандер в повести «Джамхух – Сын 
Оленя, или Евангелие по-чегемски» приводит один из хокку С. Лакоба: «Скор-
пион / Влез на белый цветок / И умер от неожиданности» [Искандер 1983: 382]. 
Интересен сам по себе не только факт использования стихотворения С. Лако-
ба [Лакоба 2011: 27] в повести, где он предстает как древнеабхазский поэт, но 
и искандеровское толкование смысла стихотворения: «Скорпион сам черный, 
мысли у него черные, и дела у него черные. И он думал, что все на свете черное. И 
вдруг он увидел белый цветок и понял, что вся его жизнь неправильная, и он от 
этого умер» [Искандер 1983: 383].
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Лоза 
не в силах слезы остановить…
Неужели ощутила земную боль?
[Инджгиа 2018: 7]

Ажәҩан икыдлеит 
аӡиас ахцәқәа –
ацәаҟәа ҽырбоит.

В небе засияли
волосы реки –
радуга щеголяет.
[Инджгиа 2018: 9]

В приведенных стихах налицо «заимствованный из живописи 
принцип хокку – “зарисовки с натуры”» [Кожевников, Николаев 
1987: 484]. Главный упор поэт делает на весьма абстрактные ме-
тафорические образы, отличающиеся свежестью и новизной и 
свидетельствующие о тонкой наблюдательности и богатстве ми-
роощущения автора:

Ацәыкәбарҵәҟьа
 ӡиасхоит –
  аҩызцәа азырҳар.

И даже капельки дождя
 превращаются в реки –
  если обретут друзей.
[Инджгиа 2018: 31]

Ассир!
 Абыӷь ҩежьқәа
   хьычԥаԥырхеит.

Какое чудо!
 Желтые листья
  превратились в бабочек.
[Инджгиа 2018: 32]
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В свете эстетического идеала Д. Инджгиа, природа и человек, 
как и у Мацуо Басё, предстают единым и целым, источником 
вдохновения и земной благостной красоты [Бреславец 1981: 85]. 
В то же время остается вопрос, в какой мере поэту удается по-
средством поэтико-содержательных слагаемых иноязычного, в 
данном случае японского жанра (живописность поэтических об-
разов, своеобразие восточного мироощущения), выразить непо-
вторимый абхазский национальный дух. Главное для Д. Инджгиа, 
да и для других упомянутых авторов, добиться, чтобы новые, до-
селе еще не столь широко известные художественные искания, не 
остались лишь на уровне эксперимента, а гармонично, естествен-
ным образом «принялись» бы в благодатной национальной ду-
ховной «почве», расцвели как уникальный творческий феномен, 
обогащая и развивая прекрасный букет абхазской поэзии. А это, 
согласимся, не самая простая задача, и ее решение потребует еще 
и много времени, и колоссальных духовных затрат, зачастую не 
приносящих результата. Будем надеяться, что творческие поиски 
абхазских поэтов будут иметь успех у определенной части чита-
тельской аудитории Абхазии.

Подводя итоги проведенного краткого анализа лирических 
стихотворений абхазских поэтов, написанных в художествен-
но-стилевом русле жанра хокку, можно сделать следующее за-
ключение. С поэтико-содержательной точки зрения в них, без-
условно, есть как сильные, так и слабые стороны. К сильным сто-
ронам мы относим метафоричность языка, создание обобщен-
ных художественных образов и мыслей посредством минимума 
слов. Слабая сторона этой поэтической формы, на наш взгляд, 
– излишняя «отвлеченность, абстрактность поэтического мыш-
ления», «чрезмерная гиперболизация привычных человеческих 
ощущений и непомерная удаленность поэтических образов 
от земного человека, избыточный рационализм…» [Цвинариа 
1987: 295–296].
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ЛИРИКА Б. ШИНКУБА В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ: 
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ

Переводчик служит делу дружбы народов, 
их взаимному обогащению в области культуры.

Николай Заболоцкий

Важным аспектом теории и практики художественного пе-
ревода считается проблема сохранения содержания поэ-

тического текста и его формальных признаков. Это приобретает 
особую актуальность, когда речь заходит о творениях выдающих-
ся мастеров художественного слова, каким, безусловно, следует 
признать народного поэта Абхазии Баграта Васильевича Шинку-
ба (1917–2004), волею судьбы ставшего подлинным реформато-
ром абхазского стиха, создавшего на родном языке уникальные 
произведения лирического жанра. Среди созвездий выдающих-
ся абхазских поэтов ХХ – начала ХХI века Б.В. Шинкуба занимает 
свое уникальное место. «Он возвел абхазскую поэзию на уровень 
тысячелетней истории европейского классического стихосложе-
ния, до Пушкинского стиха, с его красотой и прекрасной гармо-
нией» [Ласуриа 2017: 5].

И неудивительно, что к поэзии Баграта Шинкуба проявляли 
большой интерес такие известные поэты и мастера художествен-
ного перевода, как Маргарита Алигер, Белла Ахмадулина, Римма 
Казакова, Яков Козловский, Александр Межиров, Юлия Нейман, 
Елена Николаевская и многие другие, благодаря которым лучшие 
произведения абхазского поэта, включая стихи, баллады, поэмы 
и романы в стихах, зазвучали на русском языке и в свое время 
стали литературным достоянием всего многонационального Со-
ветского Союза.

Поэтические произведения Б. Шинкуба много раз издавались 
на русском языке отдельными книгами. Только в Москве в разное 
время – с 1953 по 1989 годы – вышли в свет более десяти сборни-
ков стихотворных и эпических произведений поэта, в том числе 
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стихи и сказки для детей младшего школьного возраста. Много 
раз в Сухуме и в центральных издательствах Москвы большим 
тиражом печатали широко известные романы писателя «Послед-
ний из ушедших» и «Рассеченный камень».

В творчестве Б. Шинкуба «на передний план выходит исследо-
вание таинственного мира сложных взаимоотношений человека 
и природы, интимных чувств и глубоких переживаний лириче-
ского героя», где во всем многообразии отразилось «националь-
ное художественное мировосприятие» [Зантариа 2012: 198–199].

На примере нескольких хрестоматийных стихотворений Б. 
Шинкуба, относящихся к разным лирическим жанрам, рассмо-
трим, насколько при переводе на русский язык сохраняется ли-
рический образ абхазского поэта и метрико-синтаксические и 
художественно-стилевые фактуры оригинала. 

С этой точки зрения исследуем одно из ранних и безусловно 
заслуживающих внимания стихотворений поэта под названием 
«Осенний сад», перевод которого осуществлен Борисом Бриком 
(1903–1942). В этом произведении впервые полновесно отрази-
лись ставшие впоследствии решающими в творчестве поэта ос-
новные отличительные особенности его лирики, а также ведущие 
постулаты его поэтического языка – красочность и пластичность 
образов. Стихотворение написано преимущественно четырех-
стопным хореическим стихом, получившим наиболее широкое 
применение в национальной поэзии «в силу некоторых особен-
ностей слогообразования в абхазской ритмизованной речи [Цви-
нариа 1987: 184]. 

Забегая вперед, заметим, что в стихотворении при переводе 
на русский язык сохранилась как метрико-ритмическая структу-
ра, так и художественная планка первоисточника, насыщенного 
метафорическими образами, эпитетами, сравнениями. В данном 
случае уместно провести некоторую аналогию между оригина-
лом и переводом по части использования в них сравнений и эпи-
тетов. В переводе эти художественные тропы зачастую сливаются 
или взаимозаменяются: «Уаҟа ирықәуп еиҟәыншәыла, / Рацәаххы-
ран ажьымжәа» – «И с лоз опущенных свисает, / Как уголь, черный 
виноград»; «Ашьақарҵәа уаркалеиуеит, / Амандаринақәа зазоит, / 
Афҩы ирхылҵуа уа илеиҩеиуеит, / Игәыҟаҵаган иҟалоит» – «Пло-



73

ды румяные откинув, / На взгорье яблони стоят, / И сотни желтых 
мандаринов / Сквозь зелень яркую блестят». 

Перевод выдерживает и основные ритмические характери-
стики стиха: слоговой размер строк (7–9), строфическое строение 
(абаб), рифмовку и т. д. Проиллюстрируем приведенный тезис 
следующим примером:

Оригинал:
Ишԥамӡанроу хәылԥазыла   8
Ажь афҩы хаа ангало!   7 
Аԥша анасуа гәыразыла,   8
Абаҳча шәырла ианзазо!   7 (8)
[Шинкуба 1987: 75]

Перевод:
Как здесь отрадно вечерами,  9 
Когда алеет виноград,   8
И ветви, полные плодами,   9
К земле склоняет пышный сад.  8
[Шинкуба 1982: 21]

Бесспорно, русский вариант «Осеннего сада» вполне отвечает 
содержательным и поэтическим требованиям оригинала. 

Значительна заслуга известной советской и российской поэтес-
сы, публициста и переводчицы Риммы Казаковой (1932–2008) в 
приобщении русского читателя к абхазской поэзии, в частности 
– Б. Шинкуба. Она одна из литераторов, которым принадлежит 
пальма первенства в плане жанрового охвата и введения в куль-
турный оборот России поэзии народного поэта Абхазии1. Перу 
переводчицы принадлежат такие интересные переложения его 
произведений, как роман в стихах «Песня о скале», стихотворе-

1  Р. Казакова переводила и других абхазских поэтов советского периода 
(И. Тарба, К. Ломиа, К. Чачхалиа, Н. Тарба и др.), в том числе классика на-
циональной литературы Иуа Когониа. Произведения абхазских авторов в 
ее переводе в свое время печатались в ведущих печатных органах Москвы. 
Переводы Р. Казаковой отличаются основательностью и высоким профес-
сионализмом.
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ния «Мое дерево», «Как странно, нелепо и грустно…», «Мы шли 
вдвоем…», «Реки», «Лучшая песня» и т. д. 

Считаем важным подчеркнуть, что прежде чем приступить к ра-
боте, Римма Казакова не раз приезжала в Абхазию, чтобы, «дыша 
воздухом моря и дружбы», погрузиться в мир с уникальной при-
родой, духовной культурой абхазов, почувствовать национальный 
дух и менталитет народа. Она нежно полюбила «замечательную 
страну души», трепетно относилась к  абхазской поэзии, обрела 
настоящих друзей среди абхазской литературной интеллигенции, 
часто гостила в их родовых гнездах. Б. Шинкуба высоко ценил Р. 
Казакову как поэта и переводчицу, о чем свидетельствуют его за-
писи в дневнике от 7 июля 1970 года: «Римма Казакова прислала 
произведения Иуа Когониа в своих переводах. Пока успел про-
честь только “Абатаа Беслан”, перевод мне нравится. <…> Вскоре и 
она прибудет. Безусловно, она талантливый поэт, но и мы должны 
ей оказать помощь в ее работе» [Шинкуба 2020: 133].

Важно отметить и другое: Б. Шинкуба придавал огромное зна-
чение творческому содружеству и сотрудничеству поэта и пе-
реводчика. У него изначально сложились хорошие отношения 
со многими русскими поэтами, взявшимися переводить его, он 
находился с ними в постоянной дружеской переписке, в тесных 
творческих контактах. С некоторыми из них, в частности, с Кон-
стантином Симоновым, Михаилом Лукониным, Яковом Козлов-
ским, Риммой Казаковой, Беллой Ахмадулиной и др. близко со-
шелся, неоднократно встречался с ними как в Москве, так и в Су-
хуме за дружеским столом в непринужденной обстановке, читая 
подстрочники своих стихов и слушая их в переводе собеседников. 
Конечно же, Б. Шинкуба внимательно прислушивался к словам и 
замечаниям переводчиков касательно сохранения формы и со-
держания оригинала произведения и другим вопросам, связан-
ным с «тонкой материей» искусства переложения поэтического 
текста с одного языка на другой 1. В этом вопросе у абхазского 

1  Когда мы говорим о дружественных отношениях поэта и его переводчи-
ка, стоит вспомнить строки Б. Пастернака, свидетельствующие о его тесном 
сотрудничестве с Паолой Яшвили:

Не зная ваших строф,
Но полюбив источник,

Я понимал без слов
Ваш будущий подстрочник.

[Табидзе 1993: 295]
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поэта была своя принципиальная позиция, которую он высказал 
невзначай в своем дневнике от 28 ноября 1970 года, когда гостил 
у Б. Ахмадулиной вместе с Михаилом Лукониным и Риммой Ка-
заковой: «Дружеский вечер хорошо прошел, состоялся откровен-
ный разговор. Белла прочла мои стихи, они понравились всем. 
Проводив Римму Казакову до ее дома, я возвращался к гостинице, 
вот о чем думая: “Настоящему поэту лучше не браться за перевод 
своих произведений на другой язык!”» [Шинкуба 2020: 155].

Среди множества переведенных Риммой Казаковой произ-
ведений мы выбрали мастерски воссозданное на русском языке 
философское стихотворение «Реки». Казалось бы, речь в стихот-
ворении идет о привычных вещах, – о повседневном труде, о том, 
как совершенствуется человек ради сохранения жизни на земле. 
И хотя перевод не передает ритмической подосновы оригинала, 
в нем сохранены другие весьма важные слагаемые произведения, 
без чего оно потеряло бы свою художественную ценность. Мы 
имеем в виду художественно-выразительные средства, в част-
ности, олицетворение и метафоры, посредством которых и стро-
ится неповторимый поэтический образ. Центральные объекты в 
стихотворении – реки, скалы, море, имеющие между собой извеч-
ную диалектическую связь. Сохранен в переводе и другой суще-
ственный композиционный компонент стиха, раскрывающий его 
содержание, – диалог между автором и реками, в котором первый 
задает вопросы рекам, несущимся «в дальний путь, дробя в волне 
утесов лица»:

 – Шәзырццакуазеи, аӡиасқәа,
Аԥсырҭа шәҿы азырха?
Амшын, шәарҭ агәыразқәа,
Шәнахәлабгап хагәха!
[Шинкуба 1987: 363]

– Куда к погибели спеша,
Течете, устали не зная?
У вас безгрешная душа,
Доверчивая и смешная… 
[Шинкуба 1982: 172]
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И они (реки) отвечают ему:

– Мы, реки, не погибнем, нет
Пока крылом нам дождик машет,
Пока небесный синий свет
От синевы зависит нашей.

Пока, жадна и молода,
Земля томится жаждой жгучей,
Пока еще нужна вода
Всей жизни – нежной и могучей.
(Шинкуба 1982: 172]

Очень существенно присутствие в переводе анафоры «пока» и 
аллитерационных звуков с, ж, д, усиливающих четкость и выра-
зительность художественной речи.

Хотя в переводе Р. Казакова отказывается от заданного сти-
хотворного размера подлинника шинкубовского произведения, 
это отступление не сказывается на качестве перевода в том, что 
касается сохранения идейного содержания стихотворения, его 
гармонического, музыкального звучания. В связи с этим уместно 
вспомнить слова «гения перевода» Василия Жуковского: «будучи 
слишком точным, вы унижаете благородство подлинника и заме-
няете его низостью» [Жуковский 1985: 284].

Так что можно утверждать с уверенностью, что Р. Казаковой 
осуществлены переводы стихотворения «Реки» и других произ-
ведений Б. Шинкуба весьма добросовестно, с большой любовью и 
искренностью к поэзии автора.

Очень интересно сотрудничество Баграта Шинкуба с легендой 
советской поэзии эпохи оттепели Беллой Ахмадулиной (1937–
2010). В общем Белла Ахмадулина перевела более десяти стихот-
ворений поэта, включая такие высокозначимые, этапные для его 
творчества, как: «Слово», «Слышу голос невнятный и странный …», 
«Не старая, но странная она…», «Завещание»1. Характерный для 

1  Немаловажно, что Б. Ахмадулина прежде чем браться за переводы сти-
хотворений Б. Шинкуба, предварительно ознакомилась с ними в подстрочном 
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поэтического стиля Беллы Ахмадулиной напряжённый  лиризм, 
изысканность формы, в определенной степени не могли не ска-
заться и в переводах. Из воссозданных ею на русский язык произ-
ведений Б. Шинкуба предлагаем рассмотреть стихотворение «Не 
старая, но странная она…». По содержанию и литературной «ге-
нетике» оно сродни «Незнакомке» Александра Блока1. 

Облик таинственной женщины, волею судьбы лишившейся 
любви и счастья, весьма примечателен и в то же время неимовер-
но трагичен. В этом и состоит его неповторимость. В подлиннике 
первая строфа стихотворения посредством внутренней рифмы 
(длашәуп//лшәуп//дажәуп) и аллитерационного звучания соглас-
ных звуков л, шә, жә передает привлекательность и печать безу-
держной печали лица героини. Эти средства усиливают экспрес-
сию и придают тексту нужный акцент:

Уи дзымбо длашәуп, ашәы еиқәаҵәа лшәуп,
Алаӷырӡ хьшәашәа лыбла иҭашәуп.
Шықәсыла дқәыԥшуп, разҟыла дажәуп,
Лылаԥшгьы гәырҩа еиқәаҵәала ишәуп.

Лыбла агәы лыхцәы аҵкыс еиқәаҵәоуп,
Маҭҵас лызқәа иқәлакьыз лыхцәоуп,
Лылахь ҳарак шәы касыла ихҩацәоуп,
Дызлаҟоу рацәоуп, дыԥшӡоуп, дыԥшӡацәоуп.
[Шинкуба 1987: 287]

Слеп тот, кто ее не заметит, она вся в черном одеянье,
Холодной слезой ее очи полны.
По возрасту она молода, а судьбою стара,
Во взгляде ее черная печаль.

варианте. Они ей понравились, затем уже, судя по всему, она дала согласие на 
их перевод. Об этом пишет Б. Шинкуба в дневниках при описании их встречи 
в Москве, на даче в Переделкино: «После трапезы, она (Б. Ахмадулина. – В. К.) 
принесла предложенные ей для переводов мои стихи, и сказала: “Эти стихи 
мне по душе, они близки мне по духу. Здесь нет поэтической путаницы, они 
прозрачны и ясны!”» [Шинкуба 2020: 54].

1  Достойно внимания, что имеется абхазский вариант этого произведе-
ния в прекрасном переводе самого Б. Шинкуба [Шинкуба 1988: 415–416].
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Глубина ее глаз чернее, чем ее косы,
Словно змея, по спине струится ее коса.
Высокий ее лоб покрыт траурной повязкой,
Она необыкновенна удивительной красотой.

В переводе Б. Ахмадулина особо не придерживается заданного 
в первоисточнике ритмического строя поэтической речи, прида-
ющего своеобразную звучность внутренней рифме. Но от этого 
опять-таки стихотворение существенно не страдает, поскольку 
переводчица прибегает к «нужной» интонационной структуре 
стиха, и к излюбленной ею самой речевой изысканности, отлича-
ющейся, можно сказать, развернутой аллитерацией (посредством 
согласных звуков с, т, р, н) и отточенными рифмами:

Не старая, но странная она,
Как странен всякий, кто вкусил страданий
Неслыханных. Но как она стройна
Под бременем печали стародавней.

В ней умер свет и все черным-черно:
Душа и зренье, косы и одежда –
И детское лицо обречено
К всезнанию и смотрит безнадежно.
[Шинкуба 1982: 121–122]

Б. Шинкуба завершает свое произведение вопросами, подчер-
кивающими безграничную любовь автора к своей героине, нахо-
дящейся «под бременем печали стародавней». Он призывает ее 
открыться к долгой счастливой жизни, и для воскрешения ее «от 
беспамятства и мук» на все готов – даже пожертвовать жизнью 
ради нее. При этом строфы завершаются однородными рифмами, 
усиливающими драматичность и безвыходность ситуации:

Сыԥсы цқьа бызҭысхып игәаӷьны!
Ибшәу сыршкәакәап сык аруны,
Бразҟы ҭызгап аӡы аҵахь сцаны,
Иамур, аӡы зегь зжәып сазгәыҳәны.
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Адгьыл сакәшан, аҵысхш сырхиап,
Аӡын, аӡын ҵыҵындра бзаазгап,
Аҵлақәа сыршәҭып, амра сырԥхап,
Бара бышҟа аразҟы мҩа сырхап…

Нас, нас, акыркырҳәа быччару?
Каԥкаԥҵас быбжьы хаа саҳару?
Гәырҩада, оф-гәышь бызҳәару?
Блашару? Бгәы иҭаԥсыз бзахару?
[Шинкуба 1987: 288]

Свою чистую душу отдам за тебя!
Одеяние твоё отбелю, снегом осыпая,
За счастьем твоим погружусь я на дно реки,
Либо всю воду осушу, словно томясь от жажды.

Обойдя мир, птичье молоко раздобуду тебе,
А зимой тебе зимнюю клубнику принесу,
Заставлю деревья цвести, а солнце сиять,
К тебе дорогу счастья проведу...

Ну как, зальешься ли ты смехом тогда?
Услышу ль твой сладкий голос подобный голосу горной куропатки?
И сможешь ли сказать [тогда] без горя, «Ой, наконец-то!..»? 
Засветишься ли?  Сердце твое возродится  ли? 

К сожалению, две последние строфы перевода, на наш взгляд, 
грешат некоторым отступлением от оригинала, и это вызывает 
ощущение разрыва содержательной нити между строками, не-
завершенности и даже некоторой размытости стихотворения, 
идейная направленность которого, с одной стороны, настраивает 
на оптимистическую волну, а, с другой, будит острое чувство со-
переживания и сострадания. В подлиннике, по нашему убежде-
нию, это достигается за счет утраченных при переводе таких 
элементов художественной формы, как способ рифмовки и моно-
лог-обращение с вопросами:
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И спросишь ты: 
– Но как в снега полей
Вы столько земляники заманили? –
Я объясню:
– Снега души моей
Избытком земляники знамениты.

Воскреснув от беспамятства и мук,
Возникнет смех твой – тоненький, огромный,
И вспомню я: такой же чистый звук
Я слышал лишь от куропатки горной.
[Шинкуба 1982: 123]

Наше замечание справедливо в том аспекте, что главной чер-
той поэзии Б. Шинкуба, как подчеркнуто литературоведами [Ко-
жинов 1977: 260; Кожинов 1982: 10; Цвинариа 1989: 136], является 
доминирующая в ней светлая оптимистическая нота.

И хотя Б. Шинкуба не все нравилось в подходе Б. Ахмадулиной 
к переводу, не со всеми ее позициями он соглашался, но тем не 
менее в работе с ней он был заинтересован, поскольку видел и 
чувствовал, как велик ее талант. 

Вот как сам Б. Шинкуба недвусмысленно пишет об этом в днев-
нике после дружеской встречи поэтов М. Луконина, Р. Казаковой 
и других в гостях у Б. Ахмадулиной в Москве: «Белла и я прочли 
мои стихи в ее переводах. В некоторых местах (перевода. – В. К.) 
в свойственной ей манере она во многом отходит от оригинала, 
но при этом сохраняет дух, лежащий в его основе; местами очень 
близка к оригиналу и хорошо переносит стихотворение [на рус-
ский язык]. Б. Ахмадулина большой поэт, по уровню своего даро-
вания, она, быть может, стоит выше всех современных молодых 
русских поэтов» [Шинкуба 2020: 154]. 

В искренности и объективности данной оценки переводческо-
го почерка русской поэтессы едва ли стоит сомневаться, посколь-
ку Б. Шинкуба не понаслышке знал предмет разговора, тонкости 
и трудности поэтического ремесла были ему хорошо известны. 
В истории национальной литературы он является одним из, не-
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сомненно, лучших переводчиков поэтических произведений А. 
Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Блока и многих других 
иноязычных классиков мировой поэзии.

Неповторимый индивидуальный стиль, изысканность стихот-
ворной формы Б. Ахмадулина сохраняет и при переводе других 
произведений Б. Шинкуба, в том числе «Слышу голос невнятный 
и странный…». Это философское стихотворение относится к луч-
шим творениям абхазской лирической поэзии. В нем автор до-
стигает абсолютной естественности, редкой поэтической гармо-
нии, высокого уровня сплава содержательных и ритмико-метри-
ческих слагаемых. В произведении раскрывается «необъяснимое 
внутреннее состояние человека», сопровождающееся «риториче-
скими вопросами», что «вызывает очистительное чувство сопере-
живания» [Зантариа 2012: 205]:

Бжьык саҳауеит меихсыӷьрада,
Уажә саазқәылаз есқьынгьы…
Ас еиԥш ассир иақәшәахьада?
Уи зеиԥшыстәра збом акгьы!

Зны дыдроушәа, зны хәыҭхәыҭла,
Зны ҿыҭроушәа бжьык неиҵых,
Ԥшаӷьык цошәа адгьыл иқәлан,
Ҵәыуабжьушәа даҽазных…
[Шинкуба 1987: 291]

Слышу голос невнятный и странный…
На исходе тишайшего дня.
Безутешность души безымянной
Окликает и мучит меня.

Чу! Опять этой музыки лишней
Слышен звук. Но дорога пуста.
Где же плакальщик, слезы проливший?
Где певец, отворивший уста?
[Шинкуба 1982: 120]
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И для данного перевода Б. Ахмадулиной в известной степени 
применим отмеченный выше тезис Б. Шинкуба о том, что «она 
во многом отходит от оригинала», в этом конкретном случае – на 
уровне построчного сохранения текстового материала. Так, на-
пример, в оригинале первая строфа стихотворения повторяется 
и в конце, а в переводе этого нет:

Умоляют:
– Не слушай, не слушай! –
Слышу голос… И все не пойму:
В чем значение тайны насущной,
Причиняющей муку уму?
[Шинкуба 1982: 121]

Но при этом надо отдать должное переводчице, которая, особо 
не нарушая пределов точности и вольности, благодаря своему по-
этическому дару и тонкому чутью, добивается не просто грамот-
ного перевода смысла: сохранен основной идейно-художествен-
ный посыл произведения, окрашенный изысканностью вкуса и 
оригинальностью поэтического мироощущения в соответствии с 
переводческой концепцией Б. Ахмадулиной1.

Учитывая вышеотмеченное, подчеркнем еще раз: в переложе-
нии на русский язык, невзирая на отдельные «потери» оригинала, 
перевод стихотворения «Слышу голос невнятный и странный …» 
представляется нам в целом удачным и интересным. Согласимся: 
не всегда возможно и нужно следовать строго духу и букве «зако-
нов поэтического перевода», ибо, следуя этому принципу, зача-
стую можно получить и обратный эффект. Как писал известный 
русский советский поэт и непревзойденный мастер переводче-
ского дела С.Я. Маршак, «стремление к буквальной точности ве-

1  В свое время М.Ю. Лермонтов недосягаемо прекрасно перевел стихот-
ворение И.В. Гёте «Ночная песнь странника II» («Wandersnachtlied II»), во-
шедшее в золотой фонд русской национальной поэзии, хотя со стороны от-
дельных критиков, в том числе и от В.Г. Белинского, он получил порицание за 
отступ от стихотворной формы оригинала [Белинский 1956: 277]. «Лермон-
товские “Горные вершины…” лучше гетевского оригинала. Вот исключение, 
которое никогда не станет правилом», – писал известный русский поэт, пере-
водчик Николай Заболоцкий [Заболоцкий 1959: 252].
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дет к переводческой абракадабре, к насилию над своим языком, к 
потере поэтической ценности переводимого» [Маршак 1990: 212]. 
Не об этом ли говорят следующие строки русского поэта, драма-
турга и литературного критика А.П. Сумарокова:

 
Что очень хорошо на языке французском, 
То может в точности быть скаредно на русском.
 [Сумароков 1957: 114]. 

Здесь уместно еще раз привести характеристику поэтического 
почерка Б. Ахмадулиной, которую дал ей Б. Шинкуба в своих ра-
нее упомянутых дневниках: «Б. Ахмадулина прислала переводы 
моих стихотворений. Я прочел переводы, в целом они мне понра-
вились. Переводит, не уничтожая “душу” произведения. Некото-
рые строки трудно понять, но, все же они благоухают поэзией» 
[Шинкуба 2020: 123]. 

Да, действительно, от лирики русской поэтессы и ее переводов 
веет «благоуханьем настоящей поэзии». 

Если справедливо суждение российского литературного кри-
тика, публициста и писателя второй половины ХIХ века Н.Г. Чер-
нышевского, что «в переводной литературе следует видеть орга-
ническую часть литературы национальной» [Чернышевский 1956: 
503], то, думается, этот тезис относится и к лучшим переводам на 
русский язык лирических творений Б. Шинкуба, давно ставших ши-
роко известными в литературных и читательских кругах России. 

Это стало возможным не только в силу редкого поэтического 
дарования абхазского поэта, но и благодаря выдающемуся искус-
ству русской переводческой школы, имеющей богатые и давние 
творческие традиции. Особо следует отметить весомый вклад в 
популяризацию абхазской литературы в Советском Союзе таких 
крупных и прогрессивно мыслящих деятелей литературы России 
ХХ века, больших друзей не только Абхазии, но и самого Баграта 
Васильевича, как Александр Твардовский и Константин Симонов. 
В немалой степени благодаря их авторитету русско-абхазские ли-
тературные и культурные связи крепли, углублялись, и сегодня 
дерево культурного диалога Абхазии и России продолжает при-
носить прекрасные плоды.
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ОБРАЗ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА 
В АБХАЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

История Абхазии древнего, средневекового и нового пери-
одов знает немало выдающихся политических и государ-

ственных деятелей, начиная от предводителей народных восста-
ний до руководителей страны, чьи образы получили отражение 
в произведениях мастеров художественного слова. К таким ле-
гендарным личностям, бесспорно, относятся царь абхазов Леон 
II, правивший страной с 786 по 806 годы нашей эры, Келешбей 
Чачба (1747–1808) – владетельный князь Абхазии с 1780 по 1808 
годы, Кяхьба Хаджарат – народный герой конца XIX – начала XХ 
века, Нестор Лакоба (1893–1936) – глава советской Абхазии с 1922 
по 1936 год и многие другие.

Среди абхазских государственных и политических деятелей 
конца XX – начала XXI века Владислав Григорьевич Ардзинба яв-
ляется, пожалуй, самой крупной и выдающейся фигурой. И впол-
не естественно, что его образ получил наиболее выпуклое и яркое 
воплощение во многих жанрах произведений национальной ли-
тературы и искусства.

В конце 80-х годов ХХ века, в преддверии распада советской 
империи, как никогда усилилась политическая борьба между 
Тбилиси и Сухумом. В сложившейся тогда непростой полити-
ко-правовой ситуации, как известно, вылившейся впоследствии 
в военное противостояние, стало жизненно необходимым появ-
ление достойного лидера национально-освободительного дви-
жения Абхазии, в ком «счастливо сочетались бы политическая 
зоркость, холодный ум и беспредельная любовь к своему наро-
ду» [Аламиа 2009: 250]. Им оказался признанный ученый-вос-
токовед и политик В.Г. Ардзинба. В то не простое время в Абха-
зии были и другие, не менее значимые политические фигуры, 
обладавшие большим опытом руководства на государственном 
и хозяйственном поприще страны. Однако в столь чрезвычай-
но сложной, судьбоносной для нации ситуации, никто другой не 
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решился бы возглавить национально-освободительную борьбу 
народа. В этой связи нельзя не согласиться с известным совре-
менным политиком и государствоведом Константином Затули-
ным, который пишет следующее: «…Как Гарибальди в истории 
итальянцев, как Уоллес для шотландцев, Владислав Ардзинба 
был, есть и навсегда останется великим национальным героем 
абхазского народа – лидером, которого народ рождает, быть мо-
жет, однажды, в самый ответственный момент истории» [Ала-
миа 2009: 250]. 

Народ поверил в своего лидера и встал рядом с ним в борьбе 
за осуществление своей заветной мечты, связанной с созданием 
независимого абхазского государства. Итог этой борьбы оказал-
ся более чем поразительным – абхазская национально-освобо-
дительная идея достигла желанной кульминационной высоты, 
выразившейся в разгроме фантастически превосходящего врага 
– войск госсовета Грузии и создании независимого правового аб-
хазского государства. На алтарь свободы и независимости полег-
ли сотни сыновей и дочерей Абхазии и добровольцев из Северно-
го Кавказа, юга России и многих стран мира, в которых проживает 
абхазская диаспора. 

В.Г. Ардзинба своими незаурядными человеческими и поли-
тическими качествами снискал доверие и беспредельную любовь 
народа, ибо всецело воплощал собой идеал народного полковод-
ца. В этой связи уместно вспомнить известные поэтические стро-
ки Б.В. Шинкуба, адресованные вышеупомянутому народному ге-
рою, односельчанину В.Г. Ардзинба – Кяхьба Хаджарату:

Насыԥ имоуп ажәлар лыԥха зырҭаз,
Даԥсоуп ҳәагьы рхаҵашәа иаԥсахаз.
Жәлар рыбзиабара ҟьалан иааӡом,
Иалнахыз – далнахт, иаԥсам – дабаӡом!

Счастлив тот, кто благословен народом,
И о ком заслуженно свою героическую песню поет.
Народная любовь не знает заблужденья,
Она приходит к достойным, недостойных не замечает!
[Шинкуба 1988: 145]
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За очень короткий период времени В.Г. Ардзинба стал лиде-
ром нации. Особую популярность политик снискал после избра-
ния его народным депутатом СССР. Во время выступления с вы-
сокой трибуны в июне 1989 года на I съезде народных депутатов 
в Москве, им был сделан «всесторонний и обстоятельный анализ 
политической ситуации в Абхазии, упреждая опасное развитие 
событий, способное ввергнуть республику в пучину межнацио-
нальных распрей» [Зантариа 2014: 11]. 

Многогранность мышления сочеталась у В.Г. Ардзинба с воен-
ной мудростью, храбростью и удалью. Именно эти качества, без 
которых не обойтись любому значительному политику и пред-
водителю, подчеркиваются в публицистических статьях военной 
поры, посвященных ему – главе республики. В ту пору на перед-
ний план выдвинулась публицистика, как литературный жанр, 
всегда наполненный полемикой, борьбой за новый мир; она по-
зволяла авторам легко и быстро откликаться на бурные события 
военного лихолетья.

Выступления В.Г. Ардзинба на многолюдных митингах и 
встречах с военачальниками и журналистами, а также его непо-
средственное общение с народом служили источником для напи-
сания многочисленных статей, опубликованных в выходивших 
тогда в Гудауте газетах «Апсны», «Республика Абхазия», «Бзыбь», 
«За наше отечество» и др. Основной посыл этих публикаций за-
ключается в том, что голос национального лидера, его дух «Вос-
пламенял бойца для битвы» (М.Ю. Лермонтов).

Многие стихотворные произведения, в том числе посвященные 
В.Г. Ардзинба, написанные в военное время, как профессиональ-
ными литераторами, так и рядовыми гражданами, зачастую под 
разными псевдонимами, вышли из полуфольклорной «стихии». В 
таких стихотворениях, как «Проповедь блондина» Анатолия Лагу-
лаа, «Проходимцы» Анатолия Алтейба, «Песня бойцов батальона 
“Пакуащˮ» Заура Гиндиа, «Письмо Эдуарду Шеварднадзе» (ано-
нимный автор под именем «Рядовой абхазского ополчения») и 
других, налицо песенно-фольклорное начало. В них В.Г. Ардзинба 
противопоставляется его главному врагу – Э.А. Шеварднадзе, тем 
самым высмеивая в остросатирическом ключе лидера Грузии и 
его военщину, сеявшую в Абхазии семена раздора и смерть:
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Здравствуй, Эдик! Жив, здоров ли?
Как идут твои дела?
Слышал, жажда тебя власти
Очень сильно подвела.

Потерял ты всё, что было, –
Имидж, рейтинг и почёт.
И в ООН тебя простят ли?
Совершил ты, друг, просчёт…
[Ашуба, Когониа 2018: 372]

Быстро завоевали популярность и произведения «Песня побе-
ды» и «Песня ранения» Нодара Кварчиа, «Мамзишха» Лёли Тван-
ба, и др. Созданные на их слова в разгар Отечественной войны 
народа Абхазии «экспромтные» песни пронизаны идущим из 
глубины человеческой души героико-лирическим началом, эмо-
циональной взволнованностью. Они быстро распространялись в 
среде народных масс, звуча, «как колокол на башне вечевой».

Особо показательна написанная на Восточном фронте по сле-
дам героических сражений «Песня воинов батальона “Пакуащˮ», 
которая по своему содержанию и силе воздействия сродни песне 
«Священная война», созданной поэтом В.И. Лебедевым-Кумачом 
и композитором А.В. Александровым в начале Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов. Лейтмотивом произведения 
выступает следующая стереотипная строка песни: «Вперёд, впе-
рёд, вперёд к победе! – взывает голос Ардзинба». 

В таких и им подобных песнях авторы стремятся, прежде все-
го, подчеркнуть справедливость, вольнолюбие и решительность 
главы республики в те трагические дни, когда на чашу весов был 
поставлен вопрос жизни или смерти. 

Абхазский поэт Таиф Аджба, ставший жертвой грузинской ок-
купации, в своём дневнике от 31 августа 1992 года, в разгар войны 
писал: «Я страшно подавлен. Сердце разрывается от того, что нет 
у нас достаточных сил. … В случае прорыва обороны, не обернётся 
ли сопротивление нашего народа его уничтожением? Какое же ре-
шение примет Ардзинба? Пока что я очень полагаюсь на него – он 
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решительный, умный, но политика – проституция. Одной правды 
мало, если она не подкрепляется силой, оружием» [Аджба 1994: 63]. 

Нашествие войск госсовета Грузии на маленькую Абхазию для 
Т. Аджба, как и для всего народа нашей республики, оказалось не-
ожиданным, вероломным. Однако он не пал духом, при всей неи-
моверно сложной ситуации оптимистически смотрел в завтраш-
ний день. Об этом свидетельствуют строки из того же дневника, 
написанные 3 сентября 1992 года: «Святилище Дыдрыпш, прекло-
няясь перед твоей безупречностью, я прошу, дай почувствовать 
твоё могущество тем, кто не желает блага абхазам и Абхазии! 
Всевышний, господь нас породивший, яви своё могущество, благо-
слови абхазов, благослови Ардзинба, не дай ему упасть духом! Сколь 
сердца наши сегодня разбиты, дай нам завтра услышать столь до-
брую весть!» [Аджба 1994: 69]. По сути Т. Аджба первым из писа-
телей дал оценку военно-политической деятельности главы ре-
спублики во время боевых действий. С высоты сегодняшнего дня 
можно сказать, что эта оценка оказалась пророческой. На тот пе-
риод, когда стоял вопрос быть или не быть абхазской нации, она 
(данная писателем оценка) была весьма ответственной и риско-
ванной. Не будем лукавить, к сожалению, имелась и другая, диа-
метрально противоположная оценка деятельности В. Г. Ардзин-
ба со стороны определенной части «видных» государственных и 
общественных деятелей, творческой и научной интеллигенции, 
хотя она редко была официально озвучена в печати. 

По определению многих абхазских литераторов, образ В.Г. 
Ардзинба оказался и трагическим, и возвышенным. История, ко-
нечно же, ещё даст свой глубокий и объективный анализ лично-
сти и политико-государственной деятельности этого националь-
ного героя, находившегося у руля власти более 14 лет. А народ уже 
определился с оценкой своего прославленного сына: в честь него 
созданы замечательные песни музыкально-фольклорной на-
правленности, устные рассказы, здравицы, анекдоты, в которых 
образ В.Г. Ардзинба выводится на редкость идеальным. 

Во время войны и после ее окончания многие абхазские писа-
тели и журналисты, в частности Борис Гургулиа, Николай Квици-
ниа, Платон Бебиа, Терентий Чаниа, Рушбей Смыр, Лёля Тванба, 
Екатерина Бебиа, посвятили национально-освободительной вой-
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не абхазского народа и его лидеру В.Г. Ардзинба многочисленные 
публицистические статьи, очерки, рассказы и стихотворные про-
изведения [Анкваб 2016]. 

Среди произведений военной поры хочется выделить стихот-
ворение поэта, потерявшего единственного сына на поле битвы, 
Виталия Амаршана «Предводитель народа», в котором автор сле-
дующими словами обращается ко всему многонациональному 
народу Абхазии сплотиться вокруг своего мудрого и мужествен-
ного лидера:

Ҳаит амарџьақәа, шәеиҵамхан,
Аӡә уҽхьоумкын ушәаны!
Зџьынџь аҵеира уажә иаԥсамхаз,
Ахаан дҟалашам даԥсаны!

Ас афрауаҩ данҳаԥыза,
Анцәа данҳаиҭа уи дразҟны,
Џьарак ҳаилаҵәап, ҳаиԥшны ахызаҵә,
Ҳнеилымшәо ҳнеилап ҳаихьыԥшны!..

Гей, ребята, поднимайтесь,
Никто не прячьтесь трусливо.
Кто нынче отвернётся от отечества,
Никогда не станет достойным его.

Коль у нас бесстрашный лидер,
Коль Бог нам даровал его путеводным,
Давайте же сплотимся все, как единый кулак,
Идя вперёд под знаменем его!.. 
[Амаршан 1995: 210]

Абхазские поэты в своих творениях, созданных в духе герои-
ко-патриотического жанра, прославляя своего лидера, сравни-
вают его с абхазским Прометеем – Абрскилом, с царем абхазов 
– Леоном II, с главным героем нартского эпоса – непревзойден-
ным Сасрыквой, спасшим своих соплеменников от неминуемой 
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гибели. Примечательно в этом плане стихотворение поэта Ивана 
Микаиа под названием «Как песня мужская звучит его имя». Вот 
отрывок из него:

Уи д-Сасрыҟәан ҳара ҳзыҳәан,
Аиаҵә кыдԥаан иаҳзааигеит.
Ашәшьы еиқәаҵәа жәҩан ихицан,
Ҳамрагь цәырҵын илашеит.

Анцәа ила иара дныҳәан,
Аԥсынтәыла дазкашәеит.
Аԥсра хьшәашәа даҿагылан,
Иӡуаз ҳажәлар еиқәирхеит.

Для нас он был Сасрыквой,
Сбив, звезду нам преподнёс.
Прогнал чёрные тучи из поднебесной,
И солнце, озарённое им, взошло.

И был благословен он Богом,
Явился Мессией для Абхазии.
Сражаясь с безжалостной смертью,
Спас наш народ от неминуемой гибели.
[Микаиа 2012: 17]

 Не ослабевает интерес поэтов и прозаиков к образу В.Г. Ард-
зинба и в настоящее время. О нем слагаются произведения раз-
ных жанров литературы, начиная от стихов, очерков, рассказов, 
воспоминаний и до крупных эпических полотен. Среди них сле-
дует особо выделить произведения народных поэтов Абхазии: 
Мушни Ласуриа – «Отчизна» [Ласуриа 2008], Виталия Амаршана – 
«Предводитель народа» [Амаршан 2014] и Рушбея Смыр – «К Вла-
диславу» [Смыр 2009: 98–99]. Глубоко лиричными нотами прони-
заны и стихи известных абхазских поэтов о национальном герое: 
«Вождь» – Бориса Гургулиа [Зантариа 2014: 210–211], «Он был тог-
да флагом!..» – Николая Квициниа [Зантариа 2014: 207–209], «Та-
ким может быть один» – Рауля Ласуриа [Ласуриа 2014: 215–216], 
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«Песня о Владиславе Ардзинбе» – Валерия Даутиа [Зантариа 2014: 
211–212], «Памяти Владислава» – Владимира Зантариа [Занта-
рия 2014: 200–201], «Глазами Ардзинба» – Беллы Барциц [Барциц 
2015: 15–16], «Под твоим флагом, Апсны!» – Енвера Ажиба [Занта-
риа 2014: 218–219] и мн. др. В.Г. Ардзинба посвятили также свои 
стихи абазинская поэтесса, народный поэт Карачаево-Черкесской 
Республики Лариса Шебзухова – «Ему досталась доля Прометея» 
[Зантариа 2014: 204] и русский поэт Владимир Саблин – «Славно-
му вождю абхазского народа» [Зантариа 2014: 205].

Среди поэтических произведений, посвященных В.Г. Ардзин-
ба, наиболее значительно проникновенное лирико-патриотиче-
ское стихотворение Рушбея Смыр «К Владиславу», написанное в 
торжественно-монументальном стиле:

…Уара ажәҩан зырмацәысыз, уара ашәышықәсақәа рҵеи,
Уара адыд зырҭаслымыз, изырхәыцыз адунеи!
Акаԥкаԥқәа ԥшьаала-ԥшьаала зашәахә ныҵакны изҳәало,
Ԥсыуа хылҵшьҭра рашҭа-ргәара шарԥазыла ирҭыԥхало.

Уара азқьышықәса зырцәажәо, ҳа ҳҭоурыхқәа рыхьҟәыршәа,
Уара ҳбаашқәа реибаркыра, уара ҳанацәа рыгәшәа.
Иҳацәҭахазгьы рыԥсқәа рҭынчуа, рыгәқәа ирықәыҩуа убжьоуп,
Ушҳаԥызац уҳаԥызоуп, уара имицгьы урашьоуп!..

…Ты, как молнии в небе росчерк, ты – столетий вечный сын,
Грома грозный укротитель, мудрых мыслей властелин!
Не тебе ли слух ласкает акапкапов1 дружный хор?
И лелеет двор абхаза твой орлиный ясный взор!

Ты – крупица золотая исторических эпох,
И стена ты – крепостная, – матерей глубокий вздох!
Боль погибших утешая, исповедь твоя звучит.
Ты – наш вечный полководец и незыблемый наш щит!..
[Смыр 2009: 99]

1 Акапкап – горная куропатка. 
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К произведениям лиро-эпической направленности следует от-
нести и монументальное – роман в стихах народного поэта Аб-
хазии Мушни Ласуриа «Отчизна», посвящённый Отечественной 
войне народа Абхазии [Ласуриа 2017: 1–363]. Одним из главных 
героев в романе выведен В.Г. Ардзинба, возглавивший борьбу аб-
хазского народа и его вооружённые силы во имя свободы и неза-
висимости. Роман раскрывает панораму кровопролитной войны, 
её хронику и судьбы людей. Проникнутый патетическими, лири-
ко-повествовательными мотивами, созданный в динамическом 
развитии образ предводителя народа, производит сильное воз-
действие на читателя. 

Личность В.Г. Ардзинба, безусловно, и впредь будет привле-
кать мастеров художественного слова, журналистов и ученых, 
воссоздающих его образ, на основе глубокого и детального ана-
лиза исторических и архивных фактов. Об этом свидетельству-
ют последние по времени публикации о нём: книги «Эпоха Ард-
зинба. Хроника жизни человека, историка, политика» [Аламиа 
2009], «Слово о первом президенте» [Зантариа 2014], «Владислав 
Ардзинба: к 70-летию со дня рождения» [Авидзба 2015] и др. В 
этих книгах содержатся не только статьи, воспоминания совре-
менников, но и лучшие стихотворные произведения, рассказы 
о нём. 
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ПОЭТ, ПРОЗАИК, ДРАМАТУРГ
(Штрихи к творческому портрету Валерия Касландзиа)

Полагаю, что каждый настоящий творец художественной 
литературы, сообразно своему мировоззрению и интел-

лектуальному вкусу, придерживается определённых творческих 
правил, одно из которых меня лично давно подкупает: «Пиши 
лишь только тогда, когда невозможно не писать, когда её величе-
ство Муза посещает тебя» (Л.Н. Толстой). 

 Читая произведения современного поэта, прозаика и драма-
турга Валерия Платоновича Касландзиа, я убеждаюсь в том, что он 
тоже следует именно этому золотому правилу. Он давно известен 
читателям как талантливый литератор, перу которого принадле-
жит множество книг, содержащих разнообразные произведения 
по жанру и тематике: «Яблони цветут» [Касландзиа 1983], «Чудес-
ный день» [Касландзиа 1986], «Сказочный сон» [Касландзиа 1989], 
«Анча-Кунча» [Касландзиа 2004], «Неизвестные высоты» [Каслан-
дзиа 2010], «Храбрый Жакур» [Касландзиа 2011], «Избранное» 
[Касландзиа 2014], «Царевна» [Касландзиа 2016].

 В. Касландзиа характеризует доброта, сострадание, чистосер-
дечность, толерантность, скромность – качества характера во все 
времена, возвышающие человека, но, к сожалению, в современ-
ном амбивалентном мире девальвируют и утрачиваются. Именно 
эти человеческие качества в той или иной степени проявляются в 
его произведениях, особенно в стихотворениях и поэмах-сказках, 
адресованных детям. 

Для того, чтобы разносторонне и глубоко изучить творчество 
писателя, необходимо знать пройденный им жизненный путь, 
или хотя бы его основные вехи. 

 В. Касландзиа принадлежит к тому поколению абхазской ин-
теллигенции, на котором очень сильно отразилась Великая Оте-
чественная война (1941–1945 гг.). Родился он 23 ноября 1943 года 
в селе Кутол Очамчирского района. В то время, его отец Платон 
(Пиа) Шардынович был на фронте, а позднее пришло сообщение, 
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что он пропал без вести. Воспоминания о детских и отроческих 
тяготах и думы об отце предельно ёмко и весьма трогательно 
вырисовываются в образно-поэтическом русле во многих сти-
хотворениях поэта и особенно в поэме «Всего лишь одна песня». 
Главный пафос этих произведений, проникнутый драматизмом и 
болью, заключён в следующих строках поэта:

Са сиаанӡагьы 
Исеихсхьан…
(Аибашьра цон.)
Аха сиит аӷа ицасҳәазгьы.

В меня стреляли
До рождения…
(Шла война.)
Но всё равно, назло врагу я родился.1

[Касландзиа 2014: 87]

 Трудности, перенесённые в детстве, безусловно, изранили 
юное сердце будущего поэта, но не сломили его, а, напротив, 
по-своему закалили. Не сломили потому, что очень рано стали 
для него жизненным кредо и этическим идеалом заветы предков: 
«Будь всегда умницей, никогда не унывай, не позорь себя и свою 
родословную!»

 Детство В. Касландзиа прошло в родном селе Кутол, в местеч-
ке под названием Холм Тура, где располагалось поселение рода 
Касландзиа, представители которого издревле считаются носи-
телями народной мудрости и богатства неповторимого устного 
поэтического творчества. Пробуждению писательского таланта 
юноши способствовало именно то, что он рос в ореоле особой ду-
ховной атмосферы, где образно-поэтическое слово и фольклор-
но-песенная традиция занимали значительное место в повсед-
невной жизни населения. (Именно это лучезарное место – Холм 
Тура – назвал «Обителем ангелов» его ближайший родственник, 

1  Здесь и далее подстрочные переводы текстов В. Когониа.
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не так давно ушедший из жизни известный поэт и прозаик Муш-
ни Микая). И едва ли можно назвать случайным, что здесь появи-
лась на свет и прошла через «народный» университет целая пле-
яда творческих людей, таких как: журналист, писатель Арущан 
Касландзиа, корифей абхазской сцены Леварса Касландзиа, писа-
тель, автор известного романа «Непримиримая вражда» Мушни 
Микаиа, учёные-профессоры Владимир и Алексей Касландзиа, 
поэт Иван Микаиа и др.). 

 Владимира Касландзиа, рано лишившегося отца, взял на вос-
питание в город Сухум родной дядя по отцу Леварса Шардынович 
Касландзиа, представлявший в то время театральную богему Аб-
хазии. Он сыграл, несомненно, большую роль в жизни и творче-
ской судьбе мальчика. В семье дяди он всегда чувствовал уют и 
комфорт, но и не только это. Приемный отец, заметив в племян-
нике разноплановые творческие задатки, в том числе талант ху-
дожника-живописца, зачислил его в Сухумскую художественную 
школу (а до этого мальчик посещал разные творческие кружки в 
Доме пионеров). Леварса Шардынович частенько приводил сво-
его племянника в родной театр, знакомил его с коллегами-ак-
тёрами, тем самым давая возможность прикоснуться к царившей 
там творческой атмосфере. Юноша имел возможность наблюдать 
за повседневной деятельностью артистов, часто присутствовал 
на репетициях, при читке и разборе новых пьес и спектаклей. И 
всё это, безусловно, стало для него вторым «университетом», сы-
гравшим немаловажную роль в формировании и развитии худо-
жественного вкуса, эстетического кругозора будущего писателя. 
И, конечно же, пригодилось ему при обращении к писательскому 
творчеству, в особенности при написании произведений драма-
тургической направленности. 

 Окончив среднюю школу, В. Касландзиа поступил на истори-
ческий факультет Сухумского Государственного педагогического 
института им. А.М. Горького. Эти годы стали для молодого чело-
века весьма насыщенными. После успешного завершения учёбы 
началась его трудовая деятельность в различных организаци-
ях: инспектором отдела кадров Военизированной автоколонны, 
главным инструктором в Доме отдыха им. XV съезда ВЛКСМ, да-
лее переводчиком в республиканской газете «Апсны капш». Бо-
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лее двадцати лет он успешно проработал заместителем предсе-
дателя Республиканского совета охраны памятников истории и 
культуры Абхазии. В настоящее время он работает редактором в 
Абхазском государственном издательстве. Разноплановый трудо-
вой и жизненный опыт пригодился В. Касландзиа позднее в его 
творческой деятельности.

 В. Касландзиа писал стихи с отроческих лет. Его первое сти-
хотворение появилось на страницах детского журнала «Амцабз» 
в 1961 году. В этом же журнале чуть позже был опубликован его 
рассказ «Рыбаки», включенный в один период в учебник 4 класса 
абхазской средней школы. И всё же известность к поэту В. Каслан-
дзиа пришла не сразу – первую книгу стихов «Яблони цветут» 
(1983) он издал в 40 лет. Это не означает, что у него был перерыв 
или застой в творческой деятельности. Поэт постоянно находился 
в творческом поиске тем и форм их воплощения в поэтическую 
плоскость. 

 По своему природному дарованию В. Касландзиа – поэт-ли-
рик, отличающийся своим своеобразным стилем. В жанровом 
спектре его лирических произведений доминируют стихи фило-
софской, пейзажной и любовной направленности. Поэтический 
мир поэта опирается на динамичные и причудливые картины аб-
хазской природы, на неповторимые прелести родных пейзажей. 
Именно они наводят автора на глубоко лиричные размышления о 
повседневной жизни человека и её скоротечности. 

 Следует отметить, что поэт изначально пробует свои силы в 
двух поэтических формах – «классической», характеризующейся 
чёткой организацией стихотворной речи, и свободной, так назы-
ваемым «белым» стихом или верлибром. При этом главным твор-
ческим принципом для автора считается экономия поэтического 
стиха: минимум строк, в которых простор мыслей и чувства. Так, 
в лирической миниатюре В. Касландзиа «Несчастный ручей» по-
средством диалогической композиции (вопрос – ответ) делается 
попытка раскрыть смысл человеческого бытия: 

 
– Арҩаш насыԥда,
Уабацои?
Уаангыл!
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– Са снеиуанаҵ, 
Сыҟоуп,
Исымоуп насыԥгьы.

– Несчастный ручей,
Куда ты?
Постой!
– Пока я теку
Я жив
И счастлив!
[Касландзиа 2014: 26–27]

 Жизнь – это постоянное движение вперёд к чему-либо, что 
предполагает развитие человеческой деятельности во всех её 
проявлениях. К этой общеизвестной философской теме посто-
янно обращаются поэты разных стран и эпох. Но в приведённом 
стихотворении она раскрывается по-своему. Здесь в руках масте-
ра хорошо срабатывает общеизвестный творческий принцип А.П. 
Чехова: «Словам – тесно, а мыслям – просторно». 

 Хотя стихотворения поэта философского жанра созданы в 
большинстве своём белым стихом, объемом, за редким исключе-
нием, не более 8–10 строк, они наполнены глубоким смыслом и 
душевным напряжением. В них автор акцентирует внимание на 
конкретном образе, при этом оставляя за читателем право само-
му домысливать символическую подоснову произведения. Отсю-
да и понятно, почему поэт зачастую завершает своё произведе-
ние вопросом:

Иацы
Уаҵәтәи ҳәа
Сазыԥшын иахьатәи амш.
Иахьа
Сазыԥшуп уаҵәтәи.
Иарбан мшу
Сыззыԥшны,
Уаҵәтәи сахызбаауа?
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Я ждал 
Сегодняшний день
Как завтрашний.
Сегодня
я жду завтрашний.
Какой из ожидаемых дней
Лишит меня завтрашнего?
[Касландзиа 2014: 48]

 Поэт по-новому открывает в своём творчестве вечную тему 
о быстротечности жизни и бренности человеческого существо-
вания («Ох, красавица ночь // Покрытая ковром ! // Расстанем-
ся мы с тобой // Однажды совсем!» – И. Когониа, «Мне предстоит 
однажды умереть…» – Б. Шинкуба, «Разве легко, вот так мило // 
Оставив всё, уйти навсегда?.. // Каждый согласится // С такою 
судьбой?» – Т. Аджба). 

 И приведённое выше стихотворение отличается от обычных 
стихов, характеризуясь астрофичностью, отсутствием рифм, 
чёткой ритмикой и интонацией. Художественный «остов» таких 
произведений строится на метафорических образах, носящих 
абстрактный смысл. В этом и состоит индивидуальное мировос-
приятие поэта и оригинальность его художественного мышления 
[Когониа 2018: 233–234].

 Как известно, белый стих впервые ввёден в абхазскую поэ-
зию Дмитрием Гулиа («Чьи они?», «Я всё могу», «Вот это я», «Мой 
очаг»…). И другие абхазские поэты, в том числе Н. Тарба, Г. Ала-
миа, А. Кварчия, Дж. Абыгба… обращались в разной степени к 
свободному стиху. 

 Совершенно иной подход у В. Касландзиа, который создаёт 
стихотворные произведения в рамках поэтики жанра японской 
поэзии под названием хокку, где конкретный образ природы, 
прямо или косвенно соотнесённый с жизнью индивида, побу-
ждает читателя к раздумьям о смысле бытия, о месте человека и 
его предназначении в жизни. Так, в стихах: «День пасмурный…», 
«Куда глядел…», «Роща», «Будучи пасмурным днём…», «С ран-
него утра…», «Мои мысли…», «Каждый день…», «С раннего утра 
пасмурный день…» и другие предмет или образ ассоциируется с 



102

конкретными мыслями и чувствами человека. Например в сти-
хотворении «Бабочка»: 

Мшы заҵәык
Ззыԥҵәаз
Аԥарԥалыкь,
Икарахан,
Иабази иаҳази
Џьашьаны
Ишеилнаргоз,
Ахәылԥаз,
Ахәлара
Инахәлаӡит.

Измотанная
Бабочка
Однодневка,
Дивилась тому
Что увидала
И услыхала.
Пока всё это
Разбирала
В ночи глубокой
пропала.
[Касландзиа 2014: 30]

Образ бабочки вполне сопоставим с жизнью человека. Осо-
бенность данных лирических произведений в том, что их поэ-
тическая форма свободная. Она характерна для так называемой 
интеллектуальной поэзии и является новаторской в абхазской 
поэтической культуре. И какова будет перспектива дальнейшего 
усвоения её другими мастерами художественного слова сказать 
сложно. Но, в то же время, я не сомневаюсь, что у пишущих бе-
лыми стихами авторов, всегда были свои поклонники, и впредь, 
разумеется, будет своя читательская аудитория.

Из произведений В. Касландзиа, написанных белыми стиха-
ми, в эстетическом и художественном плане, наиболее ценными 
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предстают: «Призыв», «Вопрос», «День сегодняшний», «Руки моей 
бабушки», «Мой возраст» и др.

В творчестве В. Касландзиа встречаются и стихотворения с 
обычным художественно-стилевым почерком, отличающиеся 
чёткими ритмико-метрическими характеристиками. По своему 
жанровому составу большинство этих произведений являются 
любовными (таковы, в частности, стихотворения «Цветы поло-
щутся росой…», «Вижу, твои глаза томятся…», «Что случилось под 
конец дня», «Снег падает большими хлопьями…» и др.). В них для 
раскрытия поэтических образов автор обращается к разным при-
родным явлениям: дуновение ветра, беспокойное море, падание 
снега и т. д. В стихотворении «Будто он пытается снять с тебя пла-
тье…» в качестве художественно-выразительного средства при-
меняется олицетворение: посредством действий ветра раскрыва-
ются желания и интимные чувства лирического героя:

Быҵкы бышәнахырц аҭахушәа,
Аԥша бхьысуа беимнадоит.
Азхара бабарц иаҿушәа,
Быкәа иҭалан маҷк иааиқәтәоит.
Аԥша хага саҵашьыцуеит,
Уи бахызбаауеит, изӡом.
Ас сҟазҵо ҳазшаз идыруеит –
Бара бҿы ажәак сызҳәом.
Аԥша ҭахак бынаҭаҵәҟьом,
Зны ибҿалоит, зны ибыхьӡоит.
Ак аасабҳәар – изуа сақәшәом,
Бара акыркыр быччоит. 

Словно снять с тебя платье пытаясь,
Ветер рядом с тобою кружит. 
Будто видом твоим наслаждаясь,
Затихает, прижавшись к груди.
Я завидую ветру шальному,
Не скрываю, ревную тебя.
О причине известно лишь Богу,
Пред тобой я безмолвен всегда.
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Беспокоит тебя ветер всё сильнее,
То навстречу мчится, то вдогонку.
Заведёшь со мною речь, я цепенею,
А тебя обуревает звонкий смех.
[Касландзиа 2014: 5]

 Как видно, и в любовной лирике поэт не многословен, свои 
мысли и чувства вмещает в 3-4 куплета; в построении компози-
ции стиха часто прибегает к такому художественно-стилистиче-
скому приёму, как обращение. Поэт представляет женщину как 
источник красоты и гармонии. Обращаясь к своей прекрасной 
возлюбленной, лирический герой изливает свои сокровенные 
чувства, наполненные теплотой и благородством. При этом, как 
правило, эти чувства овеяны страданием от того, что его любовь 
не получает взаимности («Стою я робко», «Будь счастлива, посе-
тившая меня во сне / Когда-нибудь и я приснюсь тебе», «Какой дур-
ной глаз развёл нас с тобой? / Кто же теперь станет моей избран-
ницей?», «Теперь я одинок, как сирота»).

В интимных стихотворениях встречается мотив «воскресе-
ния» пылкой юношеской любви в зрелом возрасте. (Вспомина-
ется пушкинское «Я помню чудное мгновенье…», адресованное 
А.П. Керн.) Этот мотив звучит в стихотворениях «Возвращение в 
юность», «Встреча на дороге», «Моё счастье – ты». Сколько бы вре-
мени не прошло, первая любовь всегда оставляет в сердце лири-
ческого героя некую неутихающую боль.

 Интимную лирическую поэзию В. Касландзиа зачастую про-
низывает встречающаяся и в произведениях великих поэтов (А. 
Пушкин «Я Вас любил…», М. Лермонтов «Валерик», С. Есенин 
«Письмо женщине»…) мысль о благосклонности юноши к чув-
ствам возлюбленной, не разделившей с ним любовь по тем или 
иным причинам. Примером могут послужить следующие строки 
из стихотворения «Мечта», посвященного девушке, покорившей 
сердце поэта, но не ответившей взаимностью на его чувства:

Сыҽмырза, маӡа,
Сажәа раӡа,
Сбыхӡыӡо
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Бынасыԥ сныҳәоит.
Зегь лахьынҵоуп,
Акака ҳзыԥҵәоуп,
О, Анцәа,
Дырманшәал, суҳәоит!

Не открыто, втихомолку
Перебирая слова,
Трепетно относясь к тебе,
Благословляю твоё счастье.
Всё это судьба.
У каждого своя [судьба].
О Боже, прошу тебя, 
Благоприятствуй ей во всём!
[Касландзиа 2014: 11]

 Таким образом, в любовной лирике В. Касландзиа встречают-
ся произведения по своему идейно-художественному направле-
нию типологически перекликающиеся с произведениями многих 
классиков мировой литературы. Этот факт свидетельствует о ши-
роте поэтической культуры абхазского поэта. 

 В. Касландзиа давно и успешно пробует свои силы в доста-
точно сложных жанрах художественной литературы, какими 
являются детская поэзия и драматургия. Его стихи для детей 
– небольшие по объему своим содержанием и ритмикой как 
нельзя лучше соответствуют возрастным особенностям дет-
ского воспитания, завораживают читателей своими необыкно-
венными образами из волшебного детского мира. Произведе-
ния, адресованные детям дошкольного возраста и начальных 
классов, такие как «Куаракуанча», «Щинца-кьинца», «Ачу-ачу» 
основаны преимущественно на разных национальных играх и 
состязаниях, являющихся неотъемлемой частью повседневной 
жизни абхазских детей. В них поэтическая речь очень подвиж-
на и музыкальна, отличается необыкновенной разнообразно-
стью и плавностью звуков. Для наглядности приведем стихот-
ворение «Ачу-ачу!»:
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Ачу-ачу! – слаба-ҽы,
Иқәарқәашьеиуеит адәаҿы.
Ахы сымнахырц иаҿуп,
Саӷәра сааханы искуп!
Аха иууеи иԥнаҵәар –
Агәра злоугари ацәҳар?
Усгьы сақәтәоуп сацәшәаӡом,
Сшьапқәа рыда изцаӡом.

Ачу-ачу! – Мой конь-хворостина
По лужайке мчится.
Норовит вырваться из рук,
Но я держу узду крепко!
Ну, а вдруг ее порвет –
Не надежно ж лыко?
Но я без страха сижу на нем,
Без моей команды ни шагу не делает.
[Касландзиа 2016: 43]

 В создании стихотворной литературной сказки В. Касландзиа 
успешно продолжает поэтические традиции выдающихся поэтов 
Д. Гулиа, Б. Шинкуба, Т. Аджба. На основе сюжетов и художествен-
но-стилевой организации произведений устного народного твор-
чества поэт создал ряд интересных сказок-поэм для детей. Сре-
ди них наибольшего поэтического мастерства автор достигает в 
следующих сказках: «В прошлом и позапрошлом», «Два брата», 
«Царевна», «Сказка-сон».

 Говоря о драматургии В. Касландзиа, следует отметить, что 
наибольший успех им достигается в разработке жанра бытовых 
пьес. Без преувеличения можно сказать, что после ухода из жизни 
замечательного драматурга Шоты Чкадуа, мы имеем достойного 
продолжателя его традиций в лице В. Касландзиа.

 Герои драматурга, особенно в пьесах «Белая чайка» (1985), 
«Чокнутый» (1987), «Перед изогнутой лозой» (1997), «Замужество 
по-абхазски» (2006) – хорошо известные образы из повседневной 
жизни нашего абхазского общества. Зачастую они диаметрально 
противоположны друг другу по характеру и человеческому обли-
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ку: среди них есть чистые, как слеза, люди (Адгәыр, Аида, Дамеи, 
Мактина) и «съевшие, смолов, свою совесть» грешники (Зафас, 
Хьыма, Баҭал). Все проблемы, поднятые автором, являются ак-
туальными и важными для современного абхазского общества 
и имеют в своей основе главное: нет в жизни ничего выше че-
ловечности, совестливости, чистосердечия; что бы ни совершал 
человек, носителем каких бы грехов он ни был, однажды ему воз-
дастся за все прегрешения. Сообразно своим жизненным прин-
ципам, между героями драматурга отчётливо просматривает-
ся неприязненное отношение друг к другу, вплоть до открытой 
враждебности. Для раскрытия напряжённости, конфликта между 
сторонами, автором успешно разрабатываются диалоги и моно-
логи героев, которые неожиданно и в то же время быстро и инте-
ресно развивают сюжет пьесы, тем самым привлекая внимание 
читателя и поучая его. И, самое главное, художественный язык 
драматурга во всех отношениях привлекателен, его абхазская 
речь изысканна, что является наиболее важным инструментом 
для раскрывания индивидуальности героев (их характера, миро-
воззрения, психологии). 

 Пьеса «Белая чайка» прошла с большим успехом на сцене Аб-
хазского государственного драматического театра им. С.Я. Чанба, 
и долгое время не сходила со сцены. Другая же пьеса под названи-
ем «Чокнутый» была поставлена успешно на сцене Ткуарчалского 
государственного драматического театра.

 По своей художественной ценности и национальному коло-
риту особо хочется выделить пьесу «Замужество по-абхазски», 
написанную в 1997 году. Все образы и бытовые зарисовки произ-
ведения взяты опять-таки из крестьянской жизни, и всецело от-
ражают специфические черты национального характера абхазов. 
Очень жаль, что подобные произведения не попадают в поле зре-
ния режиссеров, не обретают сценическую жизнь. Я уверен, что в 
руках хорошего режиссера пьеса «Перед согнутой лозой» станет 
замечательным спектаклем, тем самым украсив репертуар на-
ционального театра. В этом отношении нельзя не согласиться с 
мнением писателя, народного поэта Абхазии Виталия Амаршан, 
который на страницах журнала «Алашара», отмечал следующее: 
«Бывает, что мы говорим друг другу о том, что у нас нет драматур-
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гии и в ближайшем времени не предвидится ее, и не замечая, или 
не желая замечать того, что рядом, мы начинаем бегать за чужим. 
Не тратя время на объяснение причин этого, скажу сразу, что 
мне понравилась пьеса В. Касландзиа («Перед согнутой лозой». – 
В.К.). Прежде всего, за что мне понравилась пьеса, это – большая 
любовь, доброта, национальный колорит, интонация, смысловое 
и языковое богатство произведения…» [Амаршан 2006: 76].

 В последнее время В. Касландзиа успешно создает и прозаи-
ческие произведения. За один-два года им были опубликованы: 
повесть «Дорога ведьмы», рассказы «Случайный гость», «Родив-
шийся без отца», «Холм Тандела» и др.. В них автор с большой 
теплотой описывает прожитую им жизнь, образы и благие деяния 
полюбившихся ему людей. 

 Однако, обобщая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть: 
при всей значимости опубликованных в разных жанрах литерату-
ры произведений В. Касландзиа, на наш взгляд, неповторимыми, 
особо ценными предстают произведения, написанные для детей. 
И символично, что за большой вклад в развитие абхазской дет-
ской литературы, а именно за книги «Анча-кунча», «Храбрый Жа-
кур», автор в 2016 году был награждён Государственной премией 
имени Т. Аджба в области детской и юношеской литературы.

И ещё, В. Касландзиа не так уж много пишет, не гонится за ко-
личеством – таков его творческий принцип. Для нас самое главное 
то, что лучшие произведения писателя обладают неимоверным 
эстетическим обаянием, душевным благородством и глубоким 
смыслом. И каждый раз, перечитывая их, окунаешься в пучину 
многообразия неповторимых образов, новых дотоле неизведан-
ных мыслей; при этом поражаешься богатству авторского языка. 
Именно такими чудодейственными свойствами отличается во 
все времена настоящая художественная литература.
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ТАИФ АЏЬБА 
АНЕМЕЦ ПОЕЗИА АИҬАГАҨЫК ИАҲАСАБАЛА

Аԥсуа литература аиреи, ашьақәгылареи, аҿиареи рҭоурых 
блаҵарыла ҳаназхьаԥшуа, игәҩарамкәа иаабоит, егьырҭ 

ажәларқәа рлитературақәа рҿгьы зхы цәырызго ҭагылазаашьак: 
амилаҭ рсахьаркыратә ажәарҿиараҿы, аоригиналтә рҿиамҭақәа 
инарываҟәыло аҟынӡа аҵак ҷыда ааннакылоит аиҭага – еиу-
еиԥшым ажанрқәа ирыҵаркуа арҿиамҭақәа (апоезиа, апроза, 
адраматургиа уҳәа) аҳәаанырцәтәи алитературақәа рҟынтәи аԥ-
сышәала рырцәажәара. «В переводной литературе следует видеть 
органическую часть литературы национальной» ҳәа ҳақла иаз-
гәеиҭон ХIХ ашәышықәса аҩбатәи азбжазтәи иналукааша аурыс 
литературатә критик, апублицист Н.Г. Чернышевски [Чернышев-
ски 1956: 503]. 

Иахьазы аԥсуа ԥхьаҩ дахыбаам милаҭрацәала еибарку аду-
неитә литература аклассикцәа, зегь раԥхьа инаргыланы аурыс 
шәҟәыҩҩцәа дуӡӡақәа А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Некрасов, Ф. 
Достоевски, Л. Толстои уҳәа рырҿиамҭақәа. Уи зыбзоуроу, ҳәарас 
иаҭахи, ашәҟәыҩҩцәа-аиҭагаҩцәа роуп. Ҳлитература ауасхыр 
азышьҭаҵаҩ Д.И. Гәлиеи асахьаркыратә ажәа азҟазцәа дуқәа Б.У. 
Шьынқәбеи М.Т. Лашәриеи зегь раԥхьа инаргыланы, иахьатәи 
апоетцәеи апрозаикцәеи рҟынӡа шьарда зҵазкуа ари аус еиуе-
иԥшым аамҭақәа рзы иазааԥсеит аӡәырҩы алитераторцәа: Мушь-
ни Аҳашба, Ӡаӡ Дарсалиа, Иасон Ҷоҷуа, Шамил Аҟәсба, Алықьса 
Гогәуа, Нелли Ҭарԥҳа, Владимир Аҵнариа, Витали Амаршьан, 
Рауф Ебжьноу уҳәа убас шьардаҩык. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҭыԥ 
ҷыда ааникылоит иналукааша апоет-алирик Таиф Шьаадаҭ-иԥа 
Аџьба (1939–1992). Амала иҳәатәуп, апоет ирҿиара еиуеиԥшым 
амахәҭақәа рахьтә аԥхьаҩ иаҳа имаҷны ишидыруа, иҭҵаам 
аганқәа ишреиуоу аиҭагара аус аҿы илиршази, уи ахырхарҭаҿтәи 
ирҿиаратә напкымҭа аҷыдарақәеи. Уи адагьы, данҳалагылаз 
адунеи збаз иеизгақәеи, данҳаԥха ашьҭахь иҭыҵыз ишәҟәқәеи 
иргәыламлаз ипоезиатә еиҭагақәа иакым-иҩбам. Урҭ ана-ара 
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иуԥыхьашәоит аамҭа асаба зықәтата иҟоу агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшьи» 
ажурнал «Алашареи» рдаҟьақәа рҿы [Аџьба 2019б; Аџьба 2019в].

Аиҭагара аусаҿ Т. Аџьба аԥхьанатәаахыс дыззааԥсоз – уамака-
ла дызмараз, иагьицааиуаз алирикатә поезиа ажанр акәын, убри-
аамҭазы зшәагаа дууз арҿиамҭақәа дрыдырхаломызт, апрозеи 
адраматургиеи шамахамзар иҽырзикуамызт. Исҳәаз амалахаз-
гьы иаанагаӡом, аԥсуа поет профессионалла иҽазҵәылхны даҿын 
ҳәа аиҭагара, амилаҭ дуқәа рҟны ишаабо еиԥш. Уи аганахьала, 
иаҳҳәап, аурыс литература аҭоурых аҿы рышьҭамҭа ӷәӷәаҟацаӡа 
иаанрыжьит аӡәырҩы апрофессионалтә шәҟәыҩҩцәа-аиҭагаҩ-
цәа. Убарҭ иреиуоуп зхатә аиҭагара школқәа аԥырҵеит ззуҳәара 
апоетцәа-аиҭагаҩцәа: Николаи Гнедич, Васили Жуковски, Ин-
нокенти Анненски, Михаил Лозински уҳәа убас егьырҭгьы. Урҭ 
абаҩхатәрауаа – асахьаркыратә литература азааԥсаҩцәа дуқәа 
– рырҿиарамҩаҿы рхатә ажәарҿиара аасҭа аиҭагара аус хадара-
хеит, уи алоуп рыхьӡ-рыԥша уамакала ишышьҭыҵызгьы. 

Т. Аџьба иакәзар, еиҭах исҳәоит, иналукааша аурыс поет А. Блок 
иеиԥш, аиҭагарахь профессионалтә гәаҳәара дук иманы дыҟамы-
зт, иҽадцалаӡангьы даҿымызт. Убри азакәхоит уи иеиҭагаратә 
ҭынхагьы уеизгьы-уеизгьы изырацәам хыԥхьаӡарала. Ажәакала, 
аԥсуа поет деиҭагон аамҭа-аамҭала, уи аҩыза агәаҳәара аниҭаа-
уаз, аԥхьанатәаахыс дхыхны дызмаз, гәаԥхарҭас ишьҭыхны имаз 
арҿиамҭақәа «аԥсуа ԥсы рхандаз, шьыри!..» ҳәа ацәалашәара 
данамҽханакуаз. Амала хымԥада абраҟа аԥхьанатәгьы иазгәаҭа-
зарц ахәҭоуп: аиҭагара аусаҿ зхы аџьыка ықәызххьоу арҿиаҩцәа 
ишазгәарҭахьоу еиԥш, иԥсыҽу апоет дзеиҭагаҩ бзиахом [Забо-
лоцки 1959: 251], уи азы ианеиҵаха – дпоет нагазароуп. 

Т. Аџьба зҩымҭақәа аԥсышәала ирцәажәаз авторцәа 30-ҩык 
иреиҳауп. Урҭ рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп аурыс, анемец поетцәа 
раԥҵамҭақәа, насгьы иара дызхааныз асовет ҳәынҭқарраҿы ми-
лаҭрацәала еилаз аешьаратә жәларқәа – абазақәа, ауаԥсаа, аҟа-
бардақәа, аедыгьаа, ақырҭқәа уҳәа – рлитературақәа рҟынтәи 
еиҭагоу апоезиатә рҿиамҭақәа. Агәра ганы сызлаҟоу ала, иеи-
ҭагамҭақәа реиҳарак аԥшьгоуп апоет игәаԥхарала, аха убриа-
амҭазгьы иҟоуп сгәахәуеит «дҵала» зеиҭагара алыршоугьы. Асо-
вет аамҭа иалиааз, уи асистема знырхьоу ирдыруеит, амилаҭқәа 
реи_барбеиара, реиларҵәара ҵаҵӷәыс измаз усҟантәи аидеоло-
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гиа абзоурала апоетцәа лассы-лассы аиҭагара аус ишазкхоз. Убри 
аус бзиа аҟазшьала Т. Аџьба аԥсышәала ирцәажәеит Кавказ жәлар 
иреиуаз анаҩстәи амилаҭтә поетцәа: абазақәа – Қьарым Мыхцы, 
Амин Ҟмыш; аедыгь – Ԥанашә Ҳазараҭ; аҟабарда – Ҷашьҭ Муҳаз; 
ачерқес – Хәсин Гашоков; ауаԥс – Михаил Нартикоев; аерманцәа 
– Рафик Оганиан, Вазген Кансузиан, Геворг Авџьиан, Сираван Се-
вуни; аузбек – Аскад Мухтар; ақырҭцәа – Галактион Табиӡе, Ми-
риан Мирнели, Мурман Хәырцилава, Реваз Артилаҟва, Автандил 
Ҟәырашвили, Џьемал Катамаӡе, Шьоҭа Роҟва. Убарҭ «дҵалатәи» 
иеиҭагамҭақәа алыршоуп бжеиҳан аурыс бызшәа абжьаҟазарала 
– цәаҳәанҵалатәи аиҭага аҟынтәи. Аурыс, анемец, ақырҭуа бы-
зшәақәа бзианы излаидыруаз ала, урҭ рлитературақәа иреиуаз 
апоетцәа рҩымҭақәа, ҳәараҭахума, ишиашоу аоригинал аҿынтәи 
аԥсшәахь еиҭеигон. Еилкаау усуп, аиҭагара азҵаараҿы, еиҳарак 
апоезиатә рҿиамҭа даҽа бызшәак ала арцәажәараҿы, ари аҭагы-
лазаашьа акраҵанакуаны иахәаԥштәуп.

Т. Аџьба аԥсышәала ирцәажәаз анемец поетцәа иреиуоуп до-
уҳала изааигәаз, зажәеинраалақәа аԥсуа поезиа аԥсабара ианаа-
лап ҳәа дзеигәыӷуаз адунеитә литература аклассикцәа Иоҳан Ги-
оҭе, Ҳаинрих Ҳаине, Иоҳанесс Бехьер.

Т. Аџьба аиҭагара иҽаназикыз абри-абри ашықәсаноуп ҳәа 
ҿыӷәӷәала ашьақәырӷәӷәара уадаҩуп. Аха уеизгьы, агәра ганы 
сызлаҟоу ала, уи аус напаиркит апоет арҿиаратә ԥышәа хәыҷ 
аниоу, акы-ҩба шәҟәқәа анҭижь аамышьҭахь. Дагьалагеит 
сгәахәуеит анемец поетцәа реиҭагарала. Уи ус закәхаз убриоуп – 
усҟантәи аамҭаз иара агерман культура цәгьа дазҿлымҳан, ане-
мец бызшәа занааҭла инапаҿы иааигахьан. Игәҩарамкәа иды-
руп раԥхьатәи иеиҭагамҭақәа ишреиуоу ХХ ашәышықәсазтәи 
анемец поет, антифашист Иоҳанесс Роберт Бехьер (1891–1958) 
ҩ-строфак рыла ишьақәгылоу ипатриоттә жәеинраала «Абираҟ» 
(иҩуп 1960 шықәсазы):

              Die Fahne                Абираҟ
Als er so dalag, nahmen die    
              Genossen               

Дахьышьҭаз иҩызцәа 

Ein Tuch und deckten ihm zu das 
              Gesicht.        

Ачабра наган ихы-иҿы 
            хырҩеит.
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Das Tuch war bald von 
                  Blut durchflossen          

Шәымҭакала ачабра 
               ҟаԥшьхеит

Von dem zerschossenen Gesicht.                        Ихы-иҿы иахьыкәкәоз ашьала.              
So lag er da. Er hatte kein Gesicht.                     Абас дышьҭан иара дхаҿыданы,
Wo sein Gesicht war, 
                  lag die rote Fahne.            

Ихы-иҿы иақәын 
               абираҟ ҟаԥшь.

Genosse lebe wohl! Als Fahne                            Аҩыза, уԥсы ҭаз! Бираҟҵас   
Weht uns voraus von jetzt 
                   ab dein Gesicht.        

  Иахьарнахыс 
                уаҳхашәыршәырлап.

[Бехьер 1960: 19] (цәаҳәанҵала еиҭагоуп)

Уи аҩыза агәаанагара ҳаиҭоит Т. Аџьба ихаҭа: иеиҭагамҭа 
иаҵаҩуп «Еиҭагоуп февраль 25 (амҽыша), 1968» ҳәа (иџьоушьаша, 
ашықәс мацаракәым – амзагьы амчыбжьгьы арбоуп!). Амала ари 
аҩымҭа, иахьынӡаздыруа, Т. Аџьба иԥсы анҭаз акьыԥхь ахь ине-
иртә изыҟамлеит. Аҵакы злаҟоу ала, ацензура иамышьҭызаргьы 
ауеит. Ҳазхьаԥшып ажәеинраала аиҭага ахаҭа:

Абираҟ
Данкаҳа, иҩызцәа еиԥхеибаҵа инеит. 
Ишԥаруаз, ихырҩеит чабрала ихы-иҿы. 
Ачабра иаразнак ишьала иҟаԥшьхеит.
Ашьа иҿыкьасо дышьҭан адәаҿы.

Дызгылом уи уаҳа. Иҵәахуп ихы-иҿы.
Бираҟ ҟаԥшьуп ахаҵа хаҿыс иҭынхаз.
Бзиала, аҩыза! Бираҟс уа ухы-уҿы
Иахьарнахыс иҳама ҳцалап ҳара инхаз.
[Аџьба 2019а: 719]

Ахақәиҭреи ахьыԥшымреи абиԥарала разықәԥара апафос 
ахылҵуеит ажәеинраала. Уи акәхоит дхызхыз аԥсуа поет-аиҭагаҩ, 
ианеиҭагоу ҳәа арыцхә иаирбо акәзаргьы – ҳаззнархәыцуа маҷым: 
усҟантәи аамҭаз Аԥсны жәлар рмилаҭтә зинқәа рыхьчаразы рықә-
гыларақәа ирысакьаҳәымҭан. Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә ко-
митети (КГБ ҳәа изышьҭаз) ацензуреи «рлымҳа ҵар» аҷыт аҩшәо-
мызт, игәҩараны ирбоз цәаҳәак, ажәак идырбзазомызт, уи аԥҵаҩ-
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гьы маӡа-аргама ишьклаԥшуан... Аԥсуаа ҳзыҳәан хадара ауеит И. 
Бехьер иҩымҭа аидеиа хада ныҟәызго аҵыхәтәантәи ҩ-цәаҳәак: 
«Бзиала, аҩыза! Бираҟс уа ухы-уҿы / Иахьарнахыс иҳама ҳцалап ҳара 
инхаз». Араҟа иумбарц залшом Езоп ибызшәа ацәаара: даҽа милаҭ 
поетк ипоезиатә хшыҩҵак ала ҳажәлар рыгәҭыха аҳәара.

Т. Аџьба анаҩстәи иеиҭагамҭақәа иреиуоуп ҳәа сақәгәыӷуеит 
XVIII ашәышықәса аҩбатәи азбжеи XIX ашәышықәса актәи азб-
жеи ирыҵанакуа анемец поет ду, ахәыцҩы Иоҳан Вольфган Ги-
оҭе (1749–1832) исахьаркыра-лирикатә стиль аҟазшьаҷыдарақәа 
(дац-ԥашәла анемец жәлар рмузыка-поезиатә ажәарҿиара иа-
мадоу – аԥсҭазаара иашахаҭа ақәыԥсычҳабжь зхыҩуа, амузыка 
зхылҵуа, – илирикатә поезиа) ныҟәызго ифилософиатә жәеинра-
ала ссир «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II» («Wandersnachtlied II»). 
Абар иара ажәеинраала аоригинали цәаҳәанҵалатәи аиҭагеи:

Über allen Gipfeln                                      Ашьхақәа рхыцәқәан
Ist Ruh,                                                       Ҭынчроуп,
In allen Wipfeln                                          Аҵлақәа рхыцәқәан  
Spürest du                                                   Иухьысуеит уара
Kaum einen Hauch;                                    Ԥшак (ԥша хәыҷык);
Die Vögelein schweigen im Walde.           Аҵарақәагьы ҿырҭуам абнаҿы.
Warte nur, balde      Маҷк уааҭгылар,
Ruhest du auch.                                           Уаргьы уԥсы ушьап.
[Анемец поезиа 1984: 60]  

Аиҭагара азҵаараҿы «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II» аҭоурых 
ду змоу ҩымҭоуп. Зегьы ртәы сымҳәаргьы, высшьа амам – аԥ-
суа литератураҿ мацара хәҩык инареиҳаны арҿиаҩцәа рыҽԥы-
ршәахьеит аԥсышәала аԥсы ахаҵара: Дырмит Гәлиа, Баграт 
Шьынқәба, Владимир Аҵнариа, Владимир Агрба уҳәа убас егьы-
рҭгьы Урҭ реиҭагамҭақәа зегьы азҿлымҳара зуҭаша, абла ҵар 
зыхгатәу ҭоурыхк-ҭоурыхк рымоуп, Т. Аџьба иеиҭагамҭа акәзар-
гьы – убасҵәҟьа. Араҟа аԥхьанатәгьы хшыҩзышьҭра зҭатәны избо 
– ҳпоетцәа зегьы И. Гиоҭе иажәеинраала аиҭагара нападыркит М. 
Лермонтов иеиҭагамҭа «Из Гёте» хшыҩзышьҭра азуны, уимоу, уи 
аритмика-метрикатә шәагазага (х-шьықәырск рыла ишьақәгылоу 
ахореи (– ∪– ∪ – ∪ ) ахҭа иҭаршәны (Б. Шьынқәба, В. Аҵнариа) ма 
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уи рҽазааигәатәны (Д. Гәлиа, Т. Аџьба). Ҳақла иазгәасҭозар, ари 
ашәагазагала еиҿырцаау Гиоҭе ирҿиамҭа актәи ацәаҳәа заҵәык 
ауп («Über allen Gipfeln»)1, убри иагьиҵанаҳәеит М. Лермонтов ие-
иҭагамҭа иазԥиҵәаз аритмика. Иагьа шәымҳәан, аурыс поет ду 
ибаҩхатәреи иҿиаратә напкымҭа лыԥшаахи ирыбзоураны, али-
тература иазынхеит шьҭыбжьгашьалеи ҵакылеи узыршанхартә 
иҟоу апоезиатә сахьаркыратә рҿиамҭа ҟаимаҭ:

 Горные вершины
 Спят во тьме ночной;
 Тихие долины
 Полны свежей мглой;
 Не пылит дорога,
 Не дрожат листы...
 Подожди немного,
 Отдохнёшь и ты.
 [Лермонтов 1975: 68]

Еилкаау усуп, аԥсуа поетцәа, Т. Аџьбагьы убрахь дналаҵаны, 
ихнахит М. Лермонтов иеиҭагамҭа. Уи аҵаки ашьҭыбжьгашьеи, 
иааидкыланы излашоу асахьаркыратә беиара – шәагазагахеит, 
ҩаӡарахеит дара рзы. Убри аҟнытә, ргәы-рыԥсы аҵаҵаны иазне-
ит рырҿиараус, иагьрықәҿиеит сгәахәуеит, – дасу реиҭагамҭақәа 
ҵакылеи формалеи ихеибарҭәаауа, еиқәтәа-еиқәгыла еиҿырцаа-
уп (уи атәы шәахәаԥш: [Кәаӷәаниа 2013; Кәаӷәаниа 2021]. 

Уажәазы ҳазхьаԥшып «Гиоҭе иҟынтә» захьӡу, зхатә ҷыдарақәа 
змоу Т. Аџьба иеиҭагамҭа. Уи ҩ-варианткны иҟоуп (ицәыргоуп): 
руак шьҭоуп апоет ихатәы архив аҿы, егьи кьыԥхьуп ишәҟәы 
«Амш ианацло» [Аџьба 1973: 61] аҟны. Архив аҿы ишьҭоу аиҭа-

1 И. Гиоҭе иҩымҭа иазԥҵәоу аметрикатә шәагазага дацәхьаҵит ҳәа М. 
Лермонтов аҽыԥныҳәа изҭаз акритикцәа ҟалеит усҟан, В.Г. Белински иакә-
заргьы гәынамӡарала иазгәеиҭон: «В переводах Гёте мы хотим видеть Гёте, 
а не его переводчика; если бы сам Пушкин взялся переводить Гёте, мы и 
от него потребовали бы, чтобы он показал нам Гёте, а не себя» [Белинский 
1956: 277]. «Лермонтовские “Горные вершины…” лучше гётевского оригина-
ла. Вот исключение, которое никогда не станет правилом», – иҩуан иаҳхысыз 
ашәышықәса 50-тәи ашықәсқәа рзы еицырдыруа аурыс поет, аиҭагаҩ нага 
Николаи Заболоцки [Заболоцки 1959: 252].
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гамҭа атекст иахагылоуп немец бызшәала аҩымҭа ахьӡи уи аԥы-
зҵаз автор ижәлеи: Coethe. Wandersnachtlied. Убри архив аҟынтәи 
иаагоу атекст – аиҭагамҭа аԥхьатәи авариант акәзар ҟалап, аха 
аиҭагаҩ арҿиамҭа деиҭазазыхынҳәызеи, ҿыц изхеиҭеигазеи ҳәа 
азҵаара узцәырымҵыр ауам. Азнаказ агәаанагара уоуеит, уамакала 
зҭакԥхықәра ҳаракыз арҿиаҩы уи аԥхьатәи иеиҭагамҭа игәы ақәы-
бзиамзар акәхарын, убриаҟнытә ҩаԥхьа дазыгьежьит – аус адуланы, 
ирҽеины, акьыԥхь ашҟа амҩа аиҭеит ҳәа. Аха уи агәаанагара еижьа-
гоуп сгәанала, ус акәызҭгьы, актәи авариант атекст еиқәирхарымызт 
апоет. Еиҿҳарԥшып аиҭагақәа рыҩбагьы. Абар, аԥхьаҩ изымдыруа, 
архив аҿы ишьҭоу аиҭагамҭа актәи авариант атекст:

Ашьха еибаркыра
Иахалеит ашәшьы.
Абна еилачыра
Иахыҩуам шьҭыбжьы.

Ҿымҭ иаатәагәышьеит,
Иҭынчхеит зегьы.
Маҷк иаачҳагәышьа –
Уҭынчхап уаргьы.

И. Гиоҭе иажәеинраала «Wandersnachtlied II» аиҭага (анапылаҩыра) 
I авариант



117

Ажәеинраала иахылҵуа ацәанырратә мчхара џьоумшьарц зал-
шом, ритмика-метрикатә хаҿралагьы М. Лермонтов иеиҭагамҭа 
иашьашәалоуп. Аиҭагаҩ уи уаҳа дазымгьежьыргьы ауан, аха мап 
– деиҭазыхынҳәит (иахьынӡахәҭоу исзеиҿмырцаац ҳәа агәаана-
гара иоуны акәхап): анемец поезиа агени ирҿиамҭа инаҭахьаз 
цәалашәарақәак изҿыцханы, уаҟа игәы зырбжьажьоз цәаҳәақәак 
бла ҿыцла дрыхәаԥшит. Ишакәхалак, убарҭ иҽазышәарақәа ирыл-
ҵшәаны анаҩсан ҳара иҳауит зеиӷьаҭам аиҭагамҭа ҿыц (еиҭагоуп 
1973 шықәсазы):

Ашьхара ԥшьаала
Иахалеит ашәшьы.
Аҵарақәагь абнахьтә
Иааҩуам рыбжьы.

Иҵысуам џьара бӷьыцкгьы,
Иҭынчхеит зегьы.
Уаамыццакын, нас,
Уҭынчхап уаргьы.
[Аџьба 1973: 61]

Ари аиҭага ҿыц актәи авариант аҟынтәи иазынхаз х-цәаҳәа 
заҵәык роуп: «Иахалеит ашәашьы // Иҭынчхеит зегьы // Уҭын-
чхап уаргьы». Уи адагьы Т. Аџьба арифмеиҿкаашьа аганахьала 
И. Гиоҭеи М. Лермонтови маҷк дрыцәхьаҵит: актәии ахԥатәии 
ацәаҳәақәа ирыбжьоу арифмазеибаура аԥихит. Аха убриаамҭазы 
зегь реиҳа ихадоу – аиҭагаҿ еиқәырхоуп «Аныҟәаҩ уахынлатәи 
иашәа II» аҟны ицәыргоу апеизажтә сахьақәа ирхылҵуа ахәы-
црақәа, аханатәаахысгьы аԥсҭазаареи аԥсреи реицааира, «реи-
гәыцхәра» иамадоу афилософиатә хшыҩҵак. Ажәакала, анемец 
поезиа ашедевртә рҿиамҭа аԥсшәахь еиҭагоуп «аԥсы ахымхкәа». 
Амала абраҟа ҷыдала хшыҩзышьҭра заҳҭара – Гиоҭе иҩымҭа 
аҵакы хада згәыҵаҵәаху аҵыхәтәантәи ацәаҳәоуп: «Ruhest du 
auch» («Уаргьы уԥсы ушьап»). Уи ацәаҳәа, М. Лермонтовгьы, Д. Гә-
лиагьы, Б. Шьынқәбагьы, В. Аҵнариагьы, В. Агрбагьы «Уԥсушьап 
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уаргьы» ҳәа ауп ишеиҭарго. Ишаабаз еиԥш, даҽа версиак ҳади-
галоит Таиф Аџьба: «Уҭынчхап уаргьы». Ҵабыргыҵәҟьаны, 
«Ruhest du auch» ҳәа Гиоҭе дызҿу аԥсшьара акәу аҭынчхара акәу? 
Аҭак аҟаҵара уадаҩуп. «Дҭынчхеит рыцҳа, уажәшьҭа иԥсы ишьап 
уахь дахьцаз…», – рҳәоит аԥсуаа наӡаӡа зылацәа еиқәызыԥсаз 
ауаҩы изыҳәан. Ус акәзар, анемеццәеи аԥсуааи милаҭ-традици-
атә дунеихәаԥшьышьала ари азҵаараҿы еицәыхарам, ажәақәа 
«аԥсшьара», «аҭынчхара» дара рҿгьы ҳара ҳҿгьы ҵакыла еигәы-
цхәуп, синонимра рзеибауеит. Убриаҟнытә, аԥсуа еиҭагақәа рҟны 
иҳадгалоу авариантқәа рыҩбагьы удукылартә иҟоуп ҳәа агәыӷра 
сымоуп1.

Т. Аџьба иҩымҭақәа реиҭаҭыжьраан, иҳақхоит сгәахәуеит, 
«Гио ҭе иҟнытә» захьӡу иеиҭагамҭа аҩ-варианткгьы ркьыԥхьра.

Аԥсуа поет анаҩсан дизхьаԥшит XIX ашәышықәса аҩбатәи 
азбжазтәи анемец поезиа аклассик, злирика сахьаркыра-стильтә 
еиҿкаашьала аҿаԥыцтә поезиа иазааигәоу Ҳаинрих Ҳаине (1797–
1856). Т. Аџьба еиҭеигеит уи иажәеинраала «Der Asra». Имашәыру-
ма аԥсуа поет ари арҿиамҭа дахьазхьаԥшыз? Жәаҳәарада, мап. 
Аҩымҭа ахьӡ анемец бызшәаҿы ишыҟоу еиԥш иаанижьит аиҭа-
гаҩ, амала ахьарԥш (ссылка) ҟаҵаны иҩуеит: «Asra – ари ажәа 
“аԥсуа” ҳәа аанагоит»2. Ажәеинраала амотив аагоуп афранцыз 
шәҟәыҩҩы Стендаль иҩымҭа «Абзиабара иазкны» аҟынтәи (Ҳа-
ине 1971: 748). Иара ианыԥшуеит Ҳ. Ҳаине иромантикатә поезиа 
ацәаҩа хадақәа: афольклортә хыҵхырҭа змоу, сиужетла абалла-
да иазааигәоуп ззуҳәара алирикатә рҿиамҭа аиҿырцаара. 

1 Азҿлымҳара амҭашьа амаӡам даҽакгьы. И. Гиоҭе иҩымҭа аоригинал 
аритмика еиқәырханы урысшәала аԥсы ахазҵахьоу апоетцәа аӡәырҩы зыӡ-
бахә ҳамоу ацәаҳәа еиҭаргоит анаҩстәи авариантқәа рыла: Валери Бриусов 
– «Подожди только: скоро / Уснешь и ты!»; Инокенти Аненски – «О, подожди!.. 
Мгновенье – Тишь и тебя… возьмёт», Борис Пастернак – «Погоди: будет ско-
ро / И тебе угомон», Васили Фиодоров – «Малость терпенья – Ты смолкнешь 
тоже». Ишаабо ала, аиҭагақәа рҿы ицәырго апоезиатә хшыҩҵак Т. Аџьба 
иҳадигало аверсиа – «Уҭынчхап уаргьы» – иашьашәалоуп.

2 Ҵабыргыҵәҟьаны, аетимологиатә хыҵхырҭақәа излашьақәдырӷәӷәо 
ала, убых бызшәала «azra» иаанагоит аԥсуа [Чрыгба 2018: 210].
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Der Asra                                                                              Asra  
Täglich ging die wunderschöne                                Асулҭан иԥҳа хазына
Sultantochter auf und nieder                                    Хәылԥазыла ҵаҟа длалбаан,
Um die Abendzeit am Springbrunn,                        Афонтанқәа рашәа лҽаҭа,
Wo die weißen Wasser plätschern.                          Лаҳҭынраԥхьа ҭынч длеиҩеиуеит.

Täglich stand der junge Sklave                               Есыхәылԥаз уа наурҵас
Um die Abendzeit am Springbrunn,                        Тәымуаҩык – арԥызбак – дгылоуп,
Wo die weißen Wasser plätschern,                         Афонтанқәа рыцԥхь наиқәҭәо,
Täglich war er bleich und bleicher.                         Есымшааира дшьада-цәышхо.

Eines Abends trat die Fürstin                                  Аҳкәажә ԥҳәызба убри дгәалҭан,
Fur ihn zu mit raschen Worten:                               Хәылԥазык убас днаиазҵааит:
«Deinen Namen will ich wissen,                             «Са исҭахуп уа ухьӡ еилыскаар,
Deine Heimat, deine Sippschaft».                          Уабатәиу, узышьҭрада?»

Und der Sklave sprach: Ich heiße                           Аҭакс арԥыс: «Маҳмыҭ сыхьӡуп,
Mohamet und bin aus Yemen,                               Еимынтәылатәуп. Са сышьҭра
Und mein Stamm sind jene Asra,                          Џьалс абзиабара рымоуп…
Welche sterben, wenn sie lieben.                           Иааигәаӡоуп шьҭа саргьы саџьал».
[Ҳаине 1963: 178]                                                 [Аџьба 1984: 10]

Аԥсуа поет Ҳ. Ҳаине иажәеинраала дахьазхьаԥшыз ахьӡ 
мацараз акәым, «Asra» – уаҳа назҭахым рҿиамҭоуп, ишьҭна-
хуа ахшыҩҵаки уи агәылыршәашьеи урыдырхалоит. «Асулҭан 
иԥҳа хазына» лыԥшӡара ихнахны иамоу, зыжәҩа ҭнаҟьаз атәы-
рԥыс дгәыӷырҭадан даарԥшуп, «есымшааира дшьада-цәышхо-
ит». Аха уамашәа ухнахуеит зцәаныррақәа хышхыҵәо арԥыс 
аҭыԥҳа лҿаԥхьа игәаартышьа: «Са сышьҭра џьалс абзиабара ры-
моуп… / Иааигәаӡоуп шьҭа саргьы саџьал». Аиҭагаҿ еиқәырхоуп 
аоригинал асахьаркыра-стиль еиҿкаашьа апринцип хадақәа, 
зегь раԥхьаӡа инаргыланы уи аритмика-метрикатә шәагаза-
гақәа. «Der Asra» иазышьҭоуп адунеитә поезиаҟны инарҭбааны 
ахархәара змоу аритм – ԥшь-шьықәырск рыла ишьақәгылоу 
ахореи (– ∪ – ∪ – ∪– ∪ ), амала арифма амаӡамкәа. 
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Ҳ. Ҳаине иажәеинраала «Der Asra» 
аиҭагамҭа машьынкала икьыԥхьны 

 Хымԥада иазхьаԥштәуп Т. Аџьба машьынкала икьыԥхьу иеи-
ҭагамҭа (арҽеирақәа ацҵаны). Уи иаҳнарбоит аиҭагаҩ акыр 
арҿиа ратә мчхара шақәирӡыз «Asra». Араҟа хшыҩзышьҭра зҭатәу 
– аиҭагаҩ аҵыхәтәантәи ихиоу атекст дазкылсаанӡа шаҟа жәа, 
шаҟа цәаҳәа иԥсахыз ауп. Убас, актәи астрофа ахԥатәи ацәаҳәа 
аԥхьанатә ахаҿра ҽакын – «Афонтан аӡеилаҽҽараҿ» ҳәа акәын 
ишыҟаз. Аха уи игәы азҭамлазар акәхап аиҭагаҩ, даалаган «Ахала 
аӡыԥа-ӡеилаҽҽараҿ» ҳәа иԥсахит. Анаҩсан, уигь ҵәаӷәаны, даза-
аиуеит аҵыхәтәантәи ихыркәшоу авариант: «Афонтанқәа рашәа 
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лҽаҭан». Ҳәараҭахума, аҵыхәтәантәи ацәаҳәа иаҳа апоезиа ахаа-
цәа аҟәнышьшьыла иҟоуп. Аиҭагамҭа аҩбатәи астрофа аҩбатәи 
ацәаҳәа акәзаргьы, аиҭакрақәа ахҭысит. Аԥхьанатә уи ацәаҳәа 
аиҭагаҩ «Атәцәа иреиуоу дгылоуп арԥыс» ҳәа ишьақәиргылеит, 
ҵакылагьы ритмикатә шьҭыбжьгашьалагьы арҿиамҭа аоригинал 
ахҭа иҭанамыршәуа иҟаӡам («Täglich stand der junge Sklave» иаа-
наго: «Есымша атәырԥыс дгылоуп» ауп). Аха, изыхҟьазаалакгьы, 
аиҭагаҩ уи ҵәаӷәаны (арԥыс дыштәу наҟ иамхны), дазааит абри 
ацәаҳәа «Тәымуаҩык – арԥызбак – дгылоуп», убриалагь еилкаам 
(«арԥызбак») ихаҿрала иԥсахны. Иҟалап, аиҭагаҩ дзызхәыцыз – 
аҳкәажә ԥҳәызба атәы иҟынӡа лхы налгарымызт, насгьы еилкаам 
ахаҿы («тәымуаҩык», «арԥызбак») иаҳа апоезиа ацәаҩа шьҭнах-
уеит ҳәа акәхап. Арҿиамҭа аԥшьбатәи астрофаҿгьы ажәа «атәы» 
дацәхьаҵуеит аиҭагаҩ: актәи ацәаҳәа аԥхьа «Атәы дцәажәеит: 
“Маҳмыҭ” сыхьӡуп» ҳәа имазҭгьы, анаҩсан «Атәы дцәажәеит» иԥ-
сахуеит «Аҭакс арԥыс» ала. 

Аиҭагаҩ исҳәаз аҿы даанымгылеит «Asra» иадҳәалоу ирҿиа-
ратә усура. Арҿиамҭа ахԥатәи астрофа ахԥатәи ацәаҳәа азнаказ 
иазԥиҵәаз ахаҿра – «Абзиабара – џьалс ирымоуп» – маҷк еиҭеи-
куеит ритмикала ашьақәгылазаашьа аиӷьтәра хшыҩзышьҭра азу-
ны: «Џьалс абзиабара рымоуп». Иара убри астрофа аҵыхәтәантәи 
ацәаҳәагьы ԥсахра хәыҷык ахҭысит: аԥхьа «Иааигәахеитоуп 
саргьы саџьал» ҳәа иҟазҭгьы, ашьҭахь ажәа «Иааигәахеитоуп» 
цәыригоит аформеиҿкаашьа маҷк еиҭакны, насгьы ажәа «шьҭа» 
ацҵаны – «Иааигәаӡоуп шьҭа…» иара убриалагь алирикатә фыр-
хаҵа игәҭыха иаҳа ишьақәырӷәӷәахеит ҳәа агәаанагара сымоуп. 
Хыхь-хыхьла уанрыхәаԥшуа рацәак зҵазымкуашәа иубо абарҭ 
арҽеирақәа – аҩымҭа гәылҭәаа-ԥсылҭәааны иҟарҵоит. Амала 
аиҭагаҩ иусумҭа ахыркәшараҿ инеигаанӡа иадигало зеиуахк уҭа-
ху авариантқәа зегьы – арҿиамҭа академиатә ҭыжьраан ргәыгәҭа-
мыжьра, атекстологиатә ҭҵаарадырраҿ ишаабац еиԥш, атекст ра-
арбра хымԥада иахәҭоуп. Избанда урҭ «арҽеирақәа» апоезиа аԥсы 
рхоуп, исахьаркны иуацәажәоит, ажәа хыркы азҟаза инапкымҭа 
џьашьахә иазышаҳаҭуп. 

Иазгәасҭаз «арҿиаратә хынҭаҩынҭарақәа» зегь иҳарҳәо, хым-
ԥада, акоуп, апоет-аиҭагаҩ асахьаркыратә ажәа аҿаԥхьа иҭак-
ԥхықәра шыҳаракыз.
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Убри инаҷыданы, абраҟа иазгәасҭаша – Т. Аџьба афольклортә 
текст аус адуланы поезиатә рҿиамҭаны аиҿырцаара – аԥхьанатәа-
ахыс дазҿлымҳан, иагьиқәҿион. Уи аганахьала иара дызҿыԥшуаз, 
апоезиатә ҟазара зҿиҵаауаз арҿиаҩцәа дреиуан сгәахәуеит Ҳ. 
Ҳаине. Имаҷым аԥсуа поет ирҿиараҿы, еиҳарак заатәи ипоезиаҟ-
ны, анемец поет ишыҟаиҵо еиԥш, афольклортә сиужет змоу али-
рикатә жәеинраала «аидара» – ахшыҩҵак хада ушақәымгәыӷӡо 
ала ианхыркәшоу, насгьы уи ахшыҩҵак аҵыхәтәантәи астрофа 
ма ацәаҳәақәа ианышьҭырхуа. (Лассы-лассы ус еиԥш иҟоу апо-
езиатә рҿиамҭақәа, жәлар рашәа-ҿаԥыцтә поезиаҟны ишаабо 
еиԥш, ркомпозициа шьаҭас иамоуп адиалог.) Убас избоит жәлар 
ражәарҿиара иаҿгоу ма уи еиуатәны иаԥҵоу Т. Аџьба иажәе-
инраалақәа «Амши амши еисаны…», «Ашәа», «Ахаҵеибеи аԥҳәы-
сеибеи», «Ари жәахоуп, Шьаԥагәа!..» реиҿырцаашьа апринцип 
хада. Иаҳҳәап, «Ашәа» ҳәа хыс измоу иажәеинраалаҟны зыԥҳа 
хаҵа дцаз ан лыҳәҳәабжь еизнагаз, лгәамҵра ақәҿызҭуа агәыла-
цәа лафла еибарку анаҩстәи «рыҟажажәақәа» рыла ихыркәшоуп 
аҩымҭа:

Наҟ аҳәҳәара баҟәыҵындаз,
Ба быҷкәынрагь базхәыцындаз,
Ибгәаларшәа, ашә шырыхьчоз,
Ахышәала бышцаз, рҳәеит.
[Аџьба 2019а: 73]

Ишаабаз ала, Т. Аџьба 30 шықәса ирҭаӡаз ирҿиара аамҭа иа-
лагӡаны дыззааԥсаз апоезиатә рҿиамҭақәа раԥҵара мацара акә-
мызт, имаҷымкәа иџьабаа адиҵеит асахьаркыратә рҿиамҭақәа 
реиҭагара аусгьы. Ари ахырхарҭаҿы зегь реиҳа дыззыхандеиз, 
ҳәараҭахума, аурыс литература аиҭагароуп. Зҩымҭақәа аԥсышәа-
ла ирцәажәаз апоетцәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп: Александр Пуш-
кин, Евгени Баратынски, Михаил Лермонтов, Фиодор Тиутчев, 
Николаи Некрасов, Александр Блок, Михаил Светлов, Лев Озеров, 
Римма Казакова, Белла Ахмадулина. Аха уи азҵаара хазы иззааҭ-
гылатәу, азҿлымҳара ҷыдагь зҭаху темоуп.
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НИКОЛАИ НЕКРАСОВ ИАЖӘЕИНРААЛА 
«ИРХЫМ АЧАРҬА» АԤСЫШӘАЛА

Таиф Аџьба агәацԥыҳәара ду иманы зҩымҭақәа аԥсышәала 
ирцәажәаз аурыс поетцәа иреиуоуп: Александр Пушкин, 

Евгени Баратынски, Михаил Лермонтов, Фиодор Тиутчев, Нико-
лаи Некрасов, Александр Блок, Михаил Светлов, Лев Озеров, Рим-
ма Казакова, Белла Ахмадулина. Арҭ арҿиарауаа раԥҵамҭақәа ре-
иҳарак еиҭеигеит поетк иаҳасабала дышшәра даншәы инаркны, 
иаҳхысыз ашәышықәса 80-тәи ашықәсқәа раан. 

Аурыс поезиа аклассикцәа рахьтә Т. Аџьба раԥхьаӡа «илаҿ иа-
аиз» – зҩымҭа аиҭагара хациркыз дреиуоуп «атәра аҿагылаҩ, ауаҩ 
нанамга ихаҵгылаҩ, изышәаҳәаҩ» Николаи Некрасов (1821–
1877). 1971 шықәсазы агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» ианылеит «Ирхым 
ачарҭа» ҳәа хыс иаманы Т. Аџьба еиҭеигаз аурыс поет ду еицы-
рдыруа илирикатә жәеинраала «Несжатая полоса» [Аџьба 1971]: 

Поздняя осень. Грачи улетели,                Абнара еилыҵт, иҭацәит 
аԥсабара,                                                                       

Лес обнажился, поля опустели,               Ҭагалара нҵәеит. Зегьы рхуп, 
иҭагалоуп.                                                          

Только не сжата полоска одна...               Чарҭа цәаҳәа заҵәык ус 
иаанхаӡеит                                                                    

Грустную думу наводит она.                     Лахьеиқәҵага хәыцрак уи 
иарҵысуеит.                                                                                            

Кажется, шепчут колосья друг 
другу:      

Еибырҳәошәа убоит ачахәҵәқәа 
рхы неидкылан:                                    

«Скучно нам слушать осеннюю 
вьюгу,    

 «Ҳаилысит, ҳлаҳәит ҳара абраҟа 
ҳшыхгылаз.                                                

Скучно склоняться до самой 
земли,            

Ҳканажьуеит аԥшацәгьа хьаас 
ҳҟамҵа,        

Тучные зерна купая в пыли!                           Иаҳхылҵыз арыцқәа анаргоит 
аҳәынҵәа.       
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Нас, что ни ночь, разоряют ста-
ницы          

Аҵарақәа ҳасны есымша 
ҳаимырҵәоит,      

Всякой пролетной  прожорливой 
птицы,  

Ажьа ԥхамшьагьы цхлымуа 
иаацәырҵуеит.

Заяц нас топчет, и буря нас 
бьет…         

Ҳцәаҵәҟьа ҳаҭнахт афырҭын 
ибааԥсу…          

Где же наш пахарь? чего еще 
ждет?     

Нас иарбан ҳлазҵаз, уи ҳзааӡаз 
дыззыԥшу?

Или мы хуже других уродились?     Мап. Ҳара егьырҭ ҳреицәаӡам – 
кыргьы ҵуеит –

Или не дружно цвели-коло-
сились?  

Иаҳгәылоу арыцқәагьы ҭәны 
иҟалахьеит.

Нет! мы не хуже других –                    
и  давно      

Егьырҭқәа реиԥш ҽеила ҳазшаз 
ма ҳимшазар?                                

В нас налилось и созрело зерно.          Агәырқьҳәа, мамзар, 
ҳаицышәҭны ҳҟамлазар?

Не для того же пахал он и сеял           Ҳзиҭахыз арбан нас уи ҳлазҵаз,                         
Чтобы нас ветер осенний                   

развеял?..»
Аӡынԥша ҳхыкәласларц акәызма 

абас?..»

Ветер несет им печальный ответ:       Аԥша иҟанаҵоит игәыҭшьаагоу 
аҭак:

– Вашему пахарю моченьки нет.        – Мыч кәаракгьы имам уи 
ахәаша шьҭа. 

Знал, для чего и пахал он и сеял,        Шәара шәиҭахын, ирацәан игәы 
иҭазгьы,

Да не по силам работу затеял.             Аха дзеиҭаҵуа дыҟам 
зынӡаскгьы.

Плохо бедняге – не ест и не пьет,        Изыфом, изыжәуам – иусқәа 
цәгьаӡоуп,

Червь ему сердце больное сосет,         Дгәаҟуеит уи, аарла иԥсахәага 
ҭоуп, 

Руки, что вывели борозды эти,             Ацәаӷәасҭақәа анызҵоз ириаша,           
Высохли в щепку, повисли как 

плети.  
Иҩеит инапқәа, ивоуп ус баша,  
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Очи потускли, и голос пропал,            Ибла ҭашәашәеит, ибжьы 
изҭгаӡом,

Что заунывную песню певал,              Иашәабжьы игәҟычгоу аӡәгьы 
иаҳаӡом.        

Как на соху, налегая рукою, [Аџьба 1971]
Пахарь задумчиво шел полосою.
[Некрасов 1981: 61–62]

Асиужет хәыҷ змоу, аӡәырҩы аурыс композиторцәа ашәа злы-
рххьоу ари аҩымҭа аԥҵоуп 1854 шықәсазы. Усҟан Н. Некрасов 
ӷәӷәала дычмазаҩын, ҽыхәшәтәра ҳәа аҳәаанырцәҟа ацара игәы 
иҭан. Иҟалоит уи афакт иҵанаҳәазар апоет асоциалтә ҵаҵӷәы 
змоу ажәеинраала аԥҵара (уи иазкны шәахәаԥш: [Некрасов 1981: 
620]). «Ирхым аҷарҭа» аҟны арыцҳашьара аарԥшуп зчымазара 
иахҟьаны зчарҭа ҵыруак зызҭамгалаз, зҭаацәа амлакра ззыԥшу 
анхаҩ нанамга иганахьала. Аҩымҭа акомпозициа шьақәгыло-
уп хы-хәҭак рыла: актәи ахәҭаҿы иҭыхуп ҭагалан ақәҵымҭазтәи 
аԥсабара асахьа; аҩбатәи ахәҭаҿы иалацәажәоуп ирхым ачарҭа, 
ахԥатәи ахәҭаҟны иаарԥшуп ачарҭа лазҵаз анхаҩ гәаҟ-еиҭамҳәа 
иҭоурых цәгьа. Еиқәыԥхьаӡоу ахәҭақәа зегьы рҿы сахьажәала 
ицәыргоуп ихьшәоу ҭагалани, ирхым ачарҭеи, арыцҳара зыхҭызго 
ачаарыхҩи рхаҿсахьақәа. Урҭ ахаҿсахьақәа аԥхьаҩ игәы дырԥша-
ауеит, илахь еиқәырҵоит. Аҩымҭаҿы автор иажәаҳәа инаҷыданы, 
уи асиужети аидеиа-тематикатә ҵаки раарԥшразы хархәара рызуп 
еиуеиԥшым асахьаркыратә цхыраагӡақәа: аԥсхаҵара (ачахәҵәқәа 
азҵаара зцу рмонолог, аԥша иҟанаҵо аҭак), иара убас аиҿы-
рԥшрақәа («Руки, что вывели борозды эти, / Высохли в щепку, по-
висли как плети», «Как, на соху налегая рукою, / Пахарь задумчиво шел 
полосою»), аметафорақәа («Червь ему сердце больное сосет», «очи 
потускли», «шепчут колосья друг другу») аепитетқәа («тучные зёр-
на», «прожорливой птицы», «осенняя вьюга», «поздняя осень»). Абарҭ 
асахьаркыратә маҭәахәқәа рыбзоурала автор иҩымҭа аԥсы ахеи-
ҵеит, иахьа излашоу (излаҟоу) аҩаӡара аҟынӡа ихеигалт, ишьҭыху 
атема аԥхьаҩ игәы ҭнашьаауа аҟынӡа ирҵабыргны. 

Иабанӡаиқәҿиеи, нас, усҟан 32 шықәса зхыҵуаз Т. Аџьба аурыс 
лирикатә поезиа иагәылыҷҷаауа иалагылоу ажәеинраала «Несжа-
тая полоса» аԥсышәала арцәажәара – ҵакыла дабанӡазааигәахеи, 
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формала акәзаргьы аоригинал ахҭа иабанӡаҭаиршәи? Убарҭ аҩа-
да иазгәасҭаз, уасхырра зуа асахьаркыратә маҭәахәқәа аԥсышәа-
ла «аус абанӡадируи» аиҭагаҩ? Арҿиамҭа кыр ианаҳәома аԥсуа 
ԥхьаҩы?

Иқәыргылоу азҵаарақәа рҭак ҟасҵаанӡа, иҳәатәуп, Н. Некра-
сов зыӡбахә ҳамоу иҩымҭа аԥсшәахь аиҭагара ишазааԥсахьаз, Т. 
Аџьба инаиҷыданы, асахьаркыратә ажәа азҟаза ду Б. Шьынқәбеи 
апоезиа аԥҵараҿы знапкымҭа ҩашьара ақәмыз, аиҭагараҿгьы 
зхы аџьыка ықәызххьаз иналукааша аҵарауаҩ-афилолог В. Аҵна-
риеи. Ҳазааҭгылап Т. Аџьба иеиҭагамҭа Б. Шьынқәбеи В. Аҵна-
риеи рылшамҭақәа хшыҩзышьҭра рзуны. Абраҟа иазгәаҭатәны 
исыԥхьаӡоит, «Несжатая полоса» раԥхьаӡа аԥсшәахь еиҭазгаз Т. 
Аџьба шиакәу, уи иаамышьҭахь – Б. Шьынқәба (иеиҭагамҭа ажур-
нал «Алашара» ианылеит 1985 шықәсазы), анаҩсан – В. Аҵнариа 
(иеиҭагамҭа кьыԥхьын 1999 шықәсазы). Ари аҭагылазаашьа, иа-
гьаумҳәан, акраҵанакуеит.

Сзыхцәажәо аҩымҭа ҩба-ҩба цәаҳәа змоу строфала еиқәыр-
шәоуп, асиллаботонтә жәеинраалеиҿартәышьа асистема ашьаҭа-
ла иаԥҵоуп, шәагазагасгьы иамоуп х-шьықәырск рыла ишьақә-
гылоу адактиль (– ∪ ∪ /– ∪ ∪ /– ∪ ∪ /– ∪), насгьы еивҵаԥсоу риф-
мала (аавв) еиҿырцаауп. 

Т. Аџьба «Несжатая полоса» аԥсышәала иахьӡиҵеит, ишыс-
ҳәахьоу еиԥш, «Ирхым ачарҭа» ҳәа. В. Аҵнариагьы иеиҭагамҭа 
иазԥиҵәеит иара убри ахьӡ, Б. Шьынқәба – «Иҭагалам амхы». 
Авариантқәа рыҩбагьы, сара стәала, иманшәалоуп, аоригинал 
иақәшәоит. Ҵоуп, Н. Некрасов иҩымҭа ахьӡ ишиашоу еиҭаҳгозар, 
ирхым (иҭагалам) цәаҳәак (маҭак, ҵыруак) ачарҭа ҳәа аанагоит. 
Аха ус иҟарҵазҭгьы аиҭагаҩцәа, изеицәааӡари, «Ирхым (иҭага-
лам) ацәаҳәа (аҵыруа)» аԥсышәала рацәак изцәажәомызт. Ҳәа-
раҭахума, аԥсуа еиҭагаҩ атәым бызшәа аҳәоуртәашьақәа дырха-
рымгалароуп, ажәеицааирақәагьы ишиашоу цәаҳәанҵала реиҭа-
гара дшьақәырҟьар алшоит; еснагь дашьҭазароуп атекст араԥс-
шәара, иҽанишәалароуп «ихатәы бызшәа аиҿартәышьа алогикеи 
аестетикеи рықәныҟәара» [Чуковски 1988: 159]. 

Т. Аџьба иеиҭагамҭа «Ирхым ачарҭа» аҵаки аритмика-метри-
катә хаҿреи срылацәажәозар, зда ԥсыхәа амам аҟынӡа аоригинал 
дазааигәахеит сҳәар, агха сыхьуеит ҳәа сыҟам. Уи арҵабыргра-
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зы ҳазхьаԥшып уажәазы аҩымҭа аоригинали аиҭагеи рҟны ала-
гамҭазтәи астрофақәа хԥа рритмарбага асхема:

Поздняя осень. Грачи улетели,  (11)  – ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 
Лес обнажился, поля опустели,  (11)  – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 

Только не сжата полоска одна...  (10)  – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ ∪– 
Грустную думу наводит она.   (10)  – ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ ∪ – 

Кажется, шепчут колосья друг другу:  (11)  – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 
«Скучно нам слушать осенную вьюгу…» (11)  – ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 
[Некрасов 1981: 61]

Абнара еилыҵт, иҭацәит аԥсабара,    (11)  – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ 
Ҭагалара нҵәеит. Зегьы рхуп, иҭагалоуп. (11)  ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ 

(А)чарҭа цәаҳәа заҵәык ус иаанхаӡеит1, (10)  – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪– 
Лахьеиқәҵага хәыцрак уи иарҵысуеит. (10)  ∪– ∪ ∪–  ∪ – ∪ ∪ – 

Еибырҳәошәа убоит ачахәҵәқәа 
  рхы неидкылан:  (12)  ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ 
«Ҳаилысит, ҳлаҳәит ҳара абраҟа 
  ҳшыхгылаз.   (12)  ∪– ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 
[Аџьба 1971]

Ишаабо еиԥш, аԥсуа текст аҿы шамахамзар еиқәырхоуп Н. Не-
красов ирҿиамҭа иазԥиҵәаз ашьҭыбжьгашьеи аритмикатә шәа-
газагеи. Убри аҩызаҵәҟьа аҭагылазаашьа аабоит В. Аҵнариа иеи-
ҭагамҭаҿгьы. Ҿырԥштәыс иааҳгап цәаҳәақәак:

Амала ирхымкәа инхазаап чарҭак…  – ∪ ∪–∪ ∪– ∪ ∪ – 
Хәыцра хьанҭала иарҭәуеит са сгәаҭа.  – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – 

1  Ари ацәаҳәа аԥхьанатә даҽакала ишьақәыргылан – «Цәаҳәа заҵәык 
ачарҭа ус иаанхаӡеит» – ҳәа, анаҩсан, ишаабаз еиԥш, ажәақәа реишьҭагыла-
шьа ԥсаххеит.
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Рымаӡа рҳәошәа, ачахышәҭқәа хәыҭхәыҭуеит:  – ∪ ∪– ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 
«Ҳгәы кыдхуа ҭагалантәи асыҭәҳәа наҳхысуеит, – ∪ ∪ – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ 

Адгьыл ахь ҳархәоит уи мчыла ҳара,   – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪ – 
Ҳрыц ҟалақәа аларӡуа асаба хара...»   – ∪ ∪– ∪ ∪ – ∪ ∪ – 
[Аҵнариа 1999: 81]

 Еилкаау усуп, Т. Аџьба акьыԥхь зирбаз иеиҭагамҭа атекст иараз-
нак дшазымааиз, уи азы арҿиаратә мчқәа маҷымкәа ишақәирӡыз. 
Актәи астрофаҿы аԥхьанатә иара иман ак аҵкыс ак еиӷьуп ззуҳәа-
ра егьырҭ авариантқәагьы: «Абнара еилыҵит, иахыҵит аҵара»; 
«Аҵаа ԥша хыҵит. Еилыҵт (ицәҳәит) аԥсабара, / Амхқәа зегь ҭага-
лоуп, еиужьуп ахкаара». Аҩбатәи ахԥатәи астрофақәа реиҭагара-
ангьы, иҟәнумшьаша акымкәа ацәаҳәақәеи, ажәеицааирақәеи, 
ажәақәеи еиҭниԥсахлеит аиҭагаҩ. Убас, аԥхьанатә дыззааиз, аха 
нас мап зцәикыз атекст ахәҭақәа иреиуоуп: «Иқәхеит ирхымкәа 
цәаҳәак ачарҭа / Лахьеиқәҵага рхәыцган ишьҭоуп ихәхәаӡа (Лахье-
иқәҵага рхәыцгоуп, гәырҩоуп ахаҭа)». Арҭ иаазгаз аҿырԥштәқәа 
апоет-аиҭагаҩ ирҿиаратә лабораториа акәамаҵамақәа ҳахьагәы-
ладырԥшуа адагьы, уи арҿиаратә ҭакԥхықәра ду иҿаԥхьа ишы-
қәиргылоз ҳаилдыркаауеит ҳәараҭахума.

Аԥсхаҵара амчхарала Н. Некрасов ухнахыртә иааирԥшуа 
ачахәҵәқәа рмонолог ихьааха угәаҵаҿ инеиуеит Т. Аџьба иеи-
ҭагамҭаҿы: «Ҳаилысит, ҳлаҳәит ҳара абраҟа ҳшыхгылаз. / Ҳка-
нажьуеит аԥшацәгьа хьаас ҳҟамҵа, / Иаҳхылҵыз арыцқәа анаргоит 
аҳәынҵәа. / Аҵарақәа ҳасны есымша ҳаимырҵәоит, / Ажьа ԥхамшьа-
гьы цхлымуа иаацәырҵуеит. / Ҳцәаҵәҟьа ҳаҭнахт афырҭын ибааԥ-
су… / Нас иарбан ҳлазҵаз, уи ҳзааӡаз дыззыԥшу? / Егьырҭқәа реиԥш 
ҽеила ҳазшаз ма ҳимшазар? / Агәырқьҳәа, мамзар, ҳаицышәҭ-
ны ҳҟамлазар? / Мап. Ҳара егьырҭ ҳреицәаӡам – кыргьы ҵуеит – / 
Иаҳгәылоу арыцқәагьы ҭәны иҟалахьеит. / Ҳзиҭахыз арбан нас уи 
ҳлазҵаз, / Аӡынԥша ҳхыкәласларц акәызма абас?» [Аџьба 1971]. 

Абри ачахәҵәқәа рмонолог аоригинал аҟны ацәаҳәақәа «Скуч-
но нам слушать осеннюю вьюгу, / Скучно склоняться до самой 
земли…», «Или мы хуже других уродились? / Или не дружно цве-
ли-колосились?» анафорақәа «Скучно», «Или» рыла иахьхырҷоу 
имашәырны иауҟаху, – аҩымҭа «афырхацәа» (ачахәҵәқәа) ргәа-
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лаҟазаара ирҵарны иаазырԥшуа сахьаркыратә мыругоуп. Т. Аџь-
ба абарҭ ацәаҳәақәа реиҭагараан зхатә ҷыдарақәа змоу аԥсуа 
бызшәа алшара инамҭеит иалскааз анафорақәа рхархәара, аха 
урҭ рхаҭыԥан дрызхьаԥшит уснагӡатәла дара ирываҟәыло – аҩ-
ныҵҟатәи арифмақәеи аллитерациеи: «Ҳаилысит, ҳлаҳәит»; «…
ҳазшаз ма ҳимшазар? / Агәырқьҳәа, мамзар, ҳаицышәҭны ҳҟамла-
зар?». Ус ауп ишыҟаиҵаз Б. Шьынқәбагьы: «Ма егьырҭ зегь раасҭа 
ҳԥыхԥыфан ҳҟалама? / Цқьа изхымҳәаз, иззымҳаз рышҟа ҳдыр-
хама?» [Шьынқәба 1988: 406]. Иара убасҵәҟьа дазнеит В. Аҵна-
риагьы: «Ма егьырҭ раасҭа ҳӷарԥшарны ҳҟалама? / Агәырқьҳәа 
баша ҳазҳама, ҳахҳәама?» [Аҵнариа 1999: 81]. «Микроскопла» 
сызхәаԥшыз арҭ аҭыԥқәа идырҵабыргуа – аԥсуа еиҭагаҩцәа 
шаҟа апоезиа агәыбылра ршьа-рда иалаҽу, ажәеинраала «аҿы 
зырцәажәо» асахьаркыра-стильтә ҟәартәрақәа, насгьы еибаркны 
измоу «арҳәарахқәа» зегьы хәыц-хәыц еилкааны ишрымоу – аԥ-
сабара иамҭоу ргәырҵҟәыли ԥышәала ишьҭыркааз рҟазара дуи 
ирыбзоураны.

Ачахәҵәқәа рмонолог аҿы иаҳԥыло ацәаҳәа «Заяц нас топчет» 
аԥсшәахь аиҭагараан, Т. Аџьба ажәа «ацхлымра» ажьақәа ирыд-
кыланы иахьиҳәо, рацәак иманшәаламзар ҟалап. Уи ажәеицааира 
Б. Шьынқәбеи В. Аҵнариеи «Ажьа(қәа) ҳчычеит» ҳәа иахьеиҭаргаз 
иаҳа ианаалоны избоит. Ҳәарас иаҭахи, зшәагазага ԥҟаԥҵәоу, зы-
рҿиаратә ҽҟьарҭақәа уамакала иҭшәоу апоезиатә рҿиамҭа аиҭа-
гараан ус еиԥш иҟоу «абыррақәа», «авҟьарақәа» ҟамлар ауӡом.

Уаршанхоит хҩык аиҭагаҩцәа дасу ицәырырго аԥсуа бызшәа 
асахьаркыра-лексикатә лшарақәа. Иаҳҳәап, ажәа «колосья» аиҭа-
гараан урҭ иҳадыргалоит х-вариантк: Т. Аџьба – «ачахәҵәқәа» 
(«Еибырҳәошәа убоит ачахәҵәқәа рхы неидкылан»), Б. Шьынқә-
ба – «ачыхҵә» («Ачыхҵә еибырҳәоз џьушьарын хәыҭхәыҭла»), В. 
Аҵнариа – «ачахышәҭқәа» («Рымаӡа рҳәошәа ачахышәҭқәа хәыҭ-
хәыҭуеит»). Аҩымҭазы «лырара» зуа ацәаҳәақәа иреиуоу «Только 
не сжата полоска одна... / Грустную думу наводит она» аиҭагараан 
ҵакылагьы формалагьы аоригинал иаҳа иазгәакьан иаанхеит ҳәа 
сыԥхьаӡоит Т. Аџьбеи В. Аҵнариеи: «Ачарҭа цәаҳәа заҵәык ус иа-
анхаӡеит, / Лахьеиқәҵага хәыцрак уи иарҵысуеит» (Т. Аџьба), «Ама-
ла ирхымкәа инхазаап чарҭак… / Хәыцра хьанҭала иарҭәуеит са 
сгәаҭа» [Аҵнариа 1999: 81]. Уи сҳәеит ҳәа, иабаргәузеи Б. Шьынқә-
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ба иҳадигало авариантгьы: «Мхык ҭагаламкәа иҟан инханы, / Згәы 
ҭамҵәыуаз дҟаломызт уи баны». Авариантқәа рыхԥагьы рҿы ҷы-
дала хшыҩзышьҭра заҳҭара – аепитет зцу ажәеицааира «Груст-
ную думу…» хҩык абаҩхатәрауаа аԥсышәала ишдырцәажәаз ауп: 
Т. Аџьба «Лахьеиқәҵага хәыцрак…» иҳәеит, В. Аҵнариа – «Хәыцра 
хьанҭала…»; аоригинал ахҭа иҭаршәны дымцазаргьы, зегь ако-
уп Б. Шьынқәба ицәаҳәа – «Згәы ҭамҵәыуоз дҟаломызт уи баны» 
– ишьҭнахуеит аҩымҭа зҵоу аидара. Иаагоу аҿырԥштәқәа иды-
рҵабыргуа акоуп: апоезиа аиҭагара аус аҿы ахаангьы иҟамызт, 
иагьзыҟалом иԥҟаԥҵәоу, зегь зқәышаҳаҭу аԥҟарақәа, имазеиу 
арецептқәа. 

Азҿлымҳара азутәуп «Ирхым ачарҭа» акомпозициаҿы акры-
зҵазкуа ахԥатәи ахәҭа – аԥша иаанаго анхаҩ гәаҟ-нанамга 
дзықәшәаз арыцҳара атәы зҳәо ажәабжь – Т. Аџьба ишеиҭеигаз:

Ветер несет им печальный          
ответ:                 

Аԥша иҟанаҵоит игәыҭшьаагоу 
аҭак:

– Вашему пахарю моченьки нет.               – Мыч кәаракгьы имам уи ахәаша 
шьҭа.

Знал, для чего и пахал он и 
сеял,               

Шәара шәиҭахын, ирацәан игәы 
иҭазгьы,

Да не по силам работу затеял.                    Аха дзеиҭаҵуа дыҟам зынӡаскгьы.

Плохо бедняге –                                         
не ест и не пьет,              

Изыфом, изыжәуам – иусқәа               
цәгьаӡоуп,

Червь ему сердце больное сосет,               Дгәаҟуеит уи, аарла иԥсахәага ҭоуп,

Руки, что вывели борозды эти,                  Ацәаӷәасҭақәа анызҵоз ириаша,
Высохли в щепку, повисли,                   

как плети.    
Иҩеит инапқәа, ивоуп ус баша,

Очи потускли, и голос пропал,                  Ибла ҭашәашәеит, ибжьы изҭгаӡом,

Что заунывную песню певал,                     Иашәабжьы игәҟычгоу аӡәгьы 
иаҳаӡом.  

 [Аџьба 1971]
Как на соху, налегая рукою,
Пахарь задумчиво шел полосою.
[Некрасов 1981: 61–62]
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Уаҩы иџьеишьаргьы, Т. Аџьба иеиҭагамҭаҿы иаабом Н. Некра-
сов иҩымҭа злахиркәшо аҵыхәтәантәи астрофа – «Как на соху, 
налегая рукою, / Пахарь задумчиво шел полосою». Акьыԥхьраан 
ибыжь шәазар ҟалап, мамзаргьы изнылаз агазеҭ «Аԥсны Ҟаԥшь» 
адаҟьа иазымкны аредакциа аусзуҩцәа иамырхзар ҳәа агәаана-
гара соуны (уи аҩыза аҽазышәарақәа ауыҟамлахуа), аԥсуа поет 
ихатә архив аҿы иҵәаху аиҭагамҭа анапылаҩыра шьҭысхит, аха 
уаҳа умԥсит, уаҟагьы исымбеит «ибжьаӡыз» астрофа1. Ажәака-
ла, иахьазы ҿыӷәӷәала исызҳәом апоет-аиҭагаҩ «Ирхым ачарҭа» 
аҵыхәтәантәи астрофа еиҭагамкәа изаанижьыз2. Асахьаркыратә 
ажәа, апоезиатә хшыҩҵак абырҵкал икылызхуаз Т. Аџьба, сгәана-
ла, иаҭыԥны имбеит «изеиҭамҵуа иҟоу», «иззымфо-иззымжәуа», 
«зыԥсахәага ҭоу», «знапқәа ҩаз» – «Ацәаӷәаҩ дхәыцраха днеиу-
ан мхырҭала» ҳәа («Пахарь задумчиво шел полосою»), Н. Некра-
сов иҿы ишыҟоу еиԥш, аҳәара. Ус дныҟәазҭгьы, ҵабыргыҵәҟьан, 
аԥсуа еиҭагаҿы аҩымҭа алогика ацәыӡуан. Убри аҭагылазаашьа 
иахҟьаноуп хымԥада В. Аҵнариагьы сзыхцәажәо астрофа аиҭага-
раан маҷк аоригинал дзацәхьаҵызгьы: 

Ибла ҭашәашәеит, ибжьыҵәҟьа изҭкаауам,
Гәаҟ ашәак цәырган уашьҭак изҳәауам,

Анкьа ишиҳәоз еиԥш, ацәмаа аанкыло,
Хәыцрашәк деимаркуа имхурсҭа данхылоз…
[Аҵнариа 1999: 82]

Еиҭазгәасҭоит, Т. Аџьба иеиҭагамҭа ахыркәшамҭазтәи ахәҭа 
аԥсышәала уаҳа наҭахымкәа ицәажәоит. Ҳахәаԥшып аиҭагаҩ 
аҩымҭа абри ахԥатәи ахәҭаҿы уасхырра зуа ацәаҳәақәеи ажәеи-
цааирақәеи аԥсы шырхеиҵаз. Зегь раԥхьаӡагьы иазгәасҭаша, 
анхаҩы дзықәшәаз арыцҳара атәы еиҭазҳәо, аоригинал аҿы 
ишыҟоу еиԥш, аԥша акәны иахьаанижьыз, хымԥада ииашоуп, 
ҽакалагьы ҟалашьа амамызт. Ус ауп ишыҟаиҵаз Б. Шьынқәба-

1  Уамакала атекст иазааигәаны еиҭеигеит Б. Шьынқәба абарҭ ацәаҳәақәа: 
«Ацәмаа икрызшәа инапқәа рыххо, / Мхырҭала дцон анхаҩы дыбӷаӷо». 

2  Иара убри аҭагылазаашьа иахҟьаны азакәхашт Т. Аџьба «Ирхым ачарҭа» 
ишәҟәқәа изыргәылеимҵаз.
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гьы: «Аԥша ирзаанагаз гәыҭшьааган аҭак: / – Шәлазҵаз ихы дзахәо 
дыҟам уажәшьҭак» [Шьынқәба 1988: 406]. Уи анысҳәах, аԥша аӡ-
бахә зынӡа иҟаӡам В. Аҵнариа иеиҭагамҭаҿы: «Амҟәыл иналыҩны, 
аҭак мыжда геит: / “Шәыжәлаҟаьаҩ гәаша мчымхарак ихьӡеит”» 
[Аҵнариа 1999: 81]. Ус анакәха, аиҭага иаԥхеит Н. Некрасов баҩ-
хатәрала ихы иаирхәаз, аҩымҭа «аҿы зырцәажәоз» асахьаркы-
ратә цхыраагӡа – аԥсхаҵара. Аиҭага атекст аҿы аԥша «арцәажәа-
ра», сара стәала, уеизгьы-уеизгьы иаҭахын, избанда, хыхь исҳәаз 
инаҷыданы, адунеи ажәларқәа аӡәырҩы рытрадициатә дунеи-
хәаԥшышьаҿы, уимоу, рлитературақәа рҟны аԥша (аԥшалас, аԥ-
шатлакә) – ажәабжь аазго (еиҳарак ажәабжь гәыҭшьаага) ԥсаба-
ратә цәырҵроуп, символра зуа хаҿсахьоуп [Толстаиа 2011: 74–75]. 
(Иаҳгәалаҳаршәап И. Коӷониа ипоема «Наҩеии Мзауҷи» аҟны аԥ-
шалас “ахымҩаԥгашьа”, Б. Шьынқәба иажәеинраала «Аԥшалас» 
аҿы уи – шәаџьҳәара зуа сахьаркыратә хаҿсахьоуп).

Т. Аџьба еиҭеигаз «Ирхым ачарҭа» анапылаҩыра атекст
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Заҟа иманшәаланы еиҭеигазеи Т. Аџьба «Вашему пахарю 
мо ченьки нет» аԥсышәала – «Мыч кәаракгьы имам уи ахәа-
ша шьҭа». Ацәаҳәаҿы ажәа «пахарь» аанымхаӡеит, аха уи уеиз-
гьы-уеизгьы ааханы ианыԥшуам атекст, избан уҳәозар, уи аԥхьа 
ицо астрофаҿы алаҵаҩ (ацәаӷәаҩ) иӡбахә ҳәоуп. Араҟа хадара 
зуа ахшыҩҵак – ацәаӷәаҩ мычла дышкаԥсаз атәы – Н. Некрасов 
жәлар ражәаҳәашьа акәал иҭаршәны ишиҳәаз еиԥш («мочень-
ки нет») аҳәароуп. Уи зеиԥшыҟам ала инҭыцҟьааны аиҭагаҿы 
ирҳәоит ажәеицааира «Мыч кәаракгьы имам»-и аепитет «ахәа-
шеи». Т. Аџьбеи Б. Шьынқәбеи «пахарь» аԥсшәаҿы иазырԥшааит 
ажәа «алаҵаҩ», В. Аҵнариа иакәзар, – «ажәлаҟьаҩ». Ҳәараҭахума, 
ажәақәа рыҩбагьы еиваҟәыло, синонимра ззеибауа роуп, аориги-
нал аҿахәы рҳәо иҟоуп.

Алаҵаҩ ирыцҳара иҵегь инарҵауланы аарԥшра иазкуп арҿи-
амҭа зыӡбахә сымоу ахәҭаҿы ицо анаҩстәи ацәаҳәақәагьы. Н. Не-
красов урҭ ааирԥшуеит аметафореи аиҿырԥшреи рхархәарала: 
«Червь ему сердце больное сосет», «очи потускли», «руки повисли, 
как плети». Т. Аџьба иеиҭагамҭаҿы абри астрофа «Плохо бедняге 
– не ест и не пьет, / Червь ему сердце больное сосет» еиҭагоуп 
ҳәа аҳәара цәгьоуп, убриаҟара аԥсышәала ирцәажәоуп, ритм-
лагьы аоригинал иашьашәалоуп: «Изыфом, изыжәуам – иусқәа 
цәгьаӡоуп, / Дгәаҟуеит уи, аарла иԥсахәага ҭоуп». Аурыс текст 
аҟны ицәырҵуа аметафоратә хаҿсахьа аԥсышәала иметафо-
раҵәҟьамзаргьы, зегьакоуп «аарла иԥсахәага ҭоуп» ишьҭнахуеит 
уи асахьаркыратә цхыраагӡа зҵоу аидара. Б. Шьынқәба ивари-
ант акәзаргьы, уамакала аоригинал иазааигәоуп: «Игәаҵа ҭыфа-
ауа хьаак иӷроуп». Цәгьа иманшәалоуп В. Аҵнариа ихы иаирхәо 
ажәеицааирагьы – «Хьаа цәгьак иӷрыхоит, игәы чмазаҩ шьуа». 
Амала ацәаҳәа аҩбатәи ахәҭа – «игәы чмазаҩ шьуа» – ҳәашьала 
иԥсабаратәымшәа збоит. 

Н. Некрасов иҩымҭа «Ирхым ачарҭа» аԥсышәала арцәажәа-
шьақәа уҽыргәылаухалацыԥхьаӡа ухаҿы иааиуа акоуп: иаҳау-
еи анаџьалбеит, аԥсуа бызшәа иамоу шаҟа лшара аадырԥшызеи 
аиҭагаҩцәа?! Ус анакәха, иаҳҳәар ауеит, асахьаркыратә ажәа аб-
чараҳцәа рыхҩык ргәыхәтәы иахьӡеит ҳәа. 
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ТАИФ АЏЬБА – АЛИТЕРАТУРАТӘ КРИТИК, АПУБЛИЦИСТ 

Иналукааша аԥсуа поет Таиф Шьаадаҭ-иԥа Аџьба (1939–
1992) Анцәа изоуижьыз аамҭа кьаҿ иалагӡаны дыззааԥсоз 

асахьаркыратә рҿиамҭақәа раԥҵара мацара акәмызт. Ахаангьы 
иара, ихатә ҩымҭақәа рыҩра инаҷыданы, ихы алаирхәуан ами-
лаҭтә сахьаркыратә литература аҿиара апроцесс иаццәырҵуаз 
азҵаатәқәа (аимак-аиҿакқәа, ахәыҷтәы литература аизҳазыӷьа-
ра, арҿиаратә абиԥара ҿыцқәа реиҵааӡара уҳәа) рылацәажәа-
ра, зыжәлар рԥеиԥш згәы иҵхоз интеллигентк иаҳасабала, иб-
жьы рықәиргон аԥсҭазаара ицәырнагоз хразлоу апроблемақәа 
жәпакы – ахатәы бызшәа аиқәырхара, аԥсуара аныҟәгара, адемо-
графиа азҵаатәы уҳәа убас егьырҭгьы. Саԥыҩланы иазгәасҭоит, 
убарҭ ахырхарҭақәа ирыҵаркуаны икалам иҵыҵыз астатиақәеи, 
аимак-аиҿак ҟазшьа змоу иқәгыларақәеи, ипублицистикатә 
кьыԥхьымҭақәеи – иҷыдоу аҭыԥ ааныркылоит хаҭалатәи ирҿиа-
ратә ҭынхажәа аҟнеиԥш, аԥсуа литература аҭоурых аҿгьы.

Апоет 30 шықәса ирҭаӡаз ирҿиараамҭала инапы иҵижьит 20 
инареиҳаны ажурналқәеи агазеҭқәеи ирнылаз, жанрла еиуеи-
ԥшым акьыԥхьымҭақәа: алитература-критикатә статиақәа, аре-
цензиақәа («аҩныҵҟатәи» арецензиақәагьы убрахь иналаҵаны), 
арҿиаратә очеркқәа, апублицистика, амшынҵа, аиҿцәажәара. 
Урҭ рыхәҭак, хаҭала иаҳҳәозар, «Бзиала иаҳзырша!..», «Аԥсуа ли-
тературеи иахьатәи аамҭеи» (аиҿцәажәара), «Яблоко – не груша», 
«Агәҭыха», «П. Бебиа – «Аҳәымца», «Ажәа аҳаҭыр азы» ҳәа хьӡыс 
измоу ракәзар, – акьыԥхь рбеит автор иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь. 
Акьыԥхьымҭақәа зегьы (аҵыхәтәантәи ҩышықәса ажурнал «Ала-
шара» ианылаз рыда1) агәылалеит 2019 шықәсазы ҩ-шәҟәыкны 
иҭыҵыз иҩымҭақәа реизга [Аџьба 2019б: 339–524]. 

Т. Аџьба асистема аҭаны иааиԥмырҟьаӡакәа алитературатә 
критикеи апублицистикеи зҽадызцалоз литератормызт. Аха, иага 

1  Убарҭ иреиуоуп: «Зымҽхак ҭбаау абаҩхатәра», «Зыжәлар рыгәҭа игы-
лоу» [Аџьба 2020], «Октиабр иаццәырҵыз апоет», «Ажәа аҳаҭыр азы» [Аџьба 
2021а], «В честь слова» [Аџьба 2021б]. 
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ус иҟазаргьы, урҭ ахырхарҭақәа рыҿтәи иааԥсарақәа рызхьаԥшра 
ахәҭаны исыԥхьаӡоит, избанзар, Аџьба-акритик, Аџьба-апубли-
цист здаҟам ала дыцхыраагӡоуп Аџьба-апоет иаԥҵамҭақәа мҽ-
хакыҭбаала ахаҿы аагаразы, иестетикатә хшыҩзцарақәеи ирҿи-
аратә принципқәеи реилкааразы1. 

Т. Аџьба алитература-критикатә статиақәеи арецензиақәеи 
рзикит иаамҭазы аиҳабыратә абиԥара иаҵанакуаз апоет цәа 
хатәрақәеи (иаҳҳәап, Кь. Чачхалиа, Б. Шьынқәба), иара ды-
зтәыз абжьаратә абиԥара иеиуаз ашәҟәыҩҩцәеи (П. Бебиа, С. 
Ҭаркьыл, В. Ахьиба, Р. Смыр) реиԥш, алитература амхурсҭаҿы 
раԥхьатәи ашьаҿақәа ҟазҵоз абаҩхатәрауаагьы (В. Ҷыҭанаа,    
А. Лагәлаа).

Раԥхьаӡатәи илитература-критикатә ажәа азкхеит апоет Са-
рион Ҭаркьыл (1936–2005) иажәеинраалақәа рышәҟәы «Ицоит 
апҟақәа халаны» (1969). Аиаша сҳәарами, абраҟа алитератор ҿа, 
усҟантәи аамҭаз поезиатә еизга заҵәык («Ажәеинраалақәа») ав-
торс иҟаз Т. Аџьба даҳзаатуеит аналитикатә хәыцра злоу, агьа-
ма ҷыдеи ахшыҩ ҵарреи ирылаҟоу, апоезиатә рҿиамҭақәа 
инарҵауланы анализ рахыжьра зылшо, аӷьармацаҳәа зҿахәы 
зҳәо критикны. Убриаамҭазгьы иара иааирԥшуеит арҿиарауаҩ 
еснагь дҳаразкуа – аобиективреи аамсҭашәареи. Ашәҟәы «Ицоит 
апҟақәа халаны» ахәшьара ҳарак аҭо, излаҟоу алирикатә беиа-
ра аганқәа қәнагала, насгьы хаҭахаҭала иазгәаҭо («Аизга иагәы-
лалеит иҵегьы аҩымҭа бзиақәа, аԥхьаҩ гәахәала дзыԥхьо, акыр 
изҭо, акризырҵо»; «Ашәҟәы иагәылам иҭацәу, акгьы уазымҳәо, 
аԥхьаҩ игәы ԥнаҵәартә иҟоу ажәеинраалакгьы»), инацәа рықәи-
куеит ҩымҭақәак рҟны игәы еихьызшьуа цәаҳәақәак, ҳәоуқәак, 
ажәақәак. Шәахәаԥш, агха-ԥхақәа ҳәа ииԥхьаӡо ҭыԥқәак дырзааҭ-
гыланы алкаа аныҟаиҵо акритик, закә аамсҭашәароу иааирԥшуа: 
«Зынӡа уаҩы ичҳартә иҟам ҳәа акәым исҳәарц исҭаху, аха усгьы 
еилыхха иҟоу ԥсыуа бызшәала ицәажәозар сҭахын арҭ аҳәоуқәа» 
[Аџьба 2019б: 344]. Ус акәын Т. Аџьба дшыҟаз аԥсҭазаараҿгьы: 

1 Т. Аџьба исахьаркыра-естетикатә принципқәа реилкааразы ицхыраа-
гӡоуп, ҳәараҭахума, иԥшәмаԥҳәыси иеиҭагаҩ Виктор Лапшини ирзынархоу, 
еиуеиԥшым ашықәсқәа ирыҵаркуа апоет исалам шәҟәқәагьы. Урҭ акьыԥхь 
рбахьеит инарҭбааны [Аџьба 2003; Аџьба 2009; Аџьба 2018], ахәшьарагь ро-
ухьеит (шәахәаԥш: [Кәаӷәаниа 2018]).
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иажәа аӷьымызт, ишәан-изан, иаахжәаны ихьаҳәаԥаҳәадоу алка-
ақәагьы ҟаиҵомызт ахаангьы1.

С. Ҭаркьыл ишәҟәы иазку акритикатә статиа иалаҟоуп хшыҩ-
зышьҭра зҭатәу даҽакгьы. Абраҟа раԥхьаӡакәны ицәыргоуп Т. 
Аџьба наҟ-наҟ ажәеизадалагьы жәеинраалалагьы («Иԥсны иб-
замхаз илшаӡом / Ажәеинраала аҩра»; «Саныҟамгьы ирҳәааит: / 
Дзышьҭазоуп дзыниаз! / Аиаша дачычан, / Аиашоуп дызгаз!»2 [Аџь-
ба 2019а] акырынтә дыззааҭгылахьаз, рҿиаратә кредоны хаҭала 
дзықәныҟәоз аморал-етикатә, адоуҳа-естетикатә принципқәа: 
«Дарбанзаалакгьы, еиҳаракгьы уи данпоетха, еснагь ихы иаиҭо-
зароуп абри еиԥш азҵаара: “Иҟасҵазеи, исылшазеи, насгьы исыл-
шоз зегь ҟасҵама аԥсҭазаара аиқәырхаразы, сабамаҭәоу, сызла-
маҭәоузеи адунеи?”» [Аџьба 2019а: 342]. Т. Аџьба инарҵауланы ах-
цәажәара ззиуа, ахәшьара бзиагьы зиҭо С. Ҭаркьыл ирҿиамҭақәак 
(«Апоет иразҟы», Д. Гәлиеи А. Лашәриеи ирызку иажәеинраалақәа 
«Апоет», «Абра джуп апоет»), ишьҭырхуа аидеиатә пафос хада – 
аԥсҭазаараҿы апоет иқәкы, – азгәаҭауа, иҟаиҵоит абри еиԥш ал-
каа: «Апоет иҽримҭозароуп аԥсҭазаара инаҭо аахақәа, урҭ дыр-
иааир ауп данпоетхо. Арҿиара ус иаҭахуп: ахамеигӡара, ахы мап 
ацәкра. Ишуҭахугьы уҟаны, апоезиа иашаҵәҟьагьы ҟауҵо аҟалара 
цәгьоуп. Аԥсҭазаара иамазароуп зхы ақәызҵаша ауаагьы, уиада 
ԥхьаҟа ацара зыҟалом…» [Аџьба 2019б: 342]. Аамҭа излаҳнарбаз 
ала, Т. Аџьба ишиҳәаз еиԥшҵәҟьа иҟалеит: аԥсҭазаара, ажәлар 
рхақәиҭра зхы ақәызҵаз дреиуахеит иара ихаҭагьы…3

«“Ахьы уардын” ашьҭа ҳхыԥшыло» ахьӡуп Платон Бебиа 
(1935–2021) ипоезиатә шәҟәы иазкны 1973 шықәсазы Т. Аџь-
ба ииҩыз анаҩсти икритикатә статиа. Ари ашәҟәгьы аилырга-
ра ҭакԥхықәрала имҩаԥгоуп, убриаан хшыҩзышьҭра азутәуп 
акритик аханатәгьы иазгәеиҭо – «асахьаркыратә ажәа имариа-
цәаны азнеира» ашәарҭара шаҵоу, «апоезиа ахәшьара, аҩымҭа 
ахьынӡабзиоу (иахьынӡахьысҳаугьы) агәаҭаразы аамҭа» шакәу 

1 Анцәа ицишаз убри иҩныҵҟатә культура ду атәы азгәалҭоит иԥшә-
маԥҳәысгьы лгәалашәарақәа рҿы [Коӷониа-Аџьба 2019б: 866].

2  Араҟеи наҟ аладеи ицо акурсивқәа зтәу сара соуп. – В. Кә.
3  Ус ауп руахҭа ишаԥылаз ахәахәеи аԥаршеии ирнымаалаз адунеи иады-

руа апоетцәа дуқәа Џь. Баирон, А. Пушкин, М. Лермонтов, О. Мандельштам, 
Ф. Лорка уҳәа убас аӡәырҩы.
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зегьы ирыцку [Аџьба 2019б: 345]. Аусумҭа иалубаауеит «знапы 
ҟазахахьоу апоет» П. Бебиа рҿиаҩык иаҳасабала ганрацәалатәи 
ихаҿра: ирзааҭгылоуп иеихьӡарақәа – ахаареи, аҟәыӷареи, ацәа-
нырра ҵаулеи зҵоу, «ҳхы-ҳгәы зырҟәандо, апоезиа иашаҵәҟьа 
згәылжжуа…», «еилыхха, хьанҭарак злам поезиатә бызшәа-
ла» иҩу иажәеинраалақәа хьыӡҳәала инҭкаа-ҭкааны; иазгәаҭо-
уп иқәҿиарақәа иаҳа иахьааирԥшуа апоезиатә жанр – иуморла 
ихырку алирикатә жәеинраалақәа. Акритик дрывсуам «Ахьы 
уардын» иадибало аԥсыҽрақәагьы, уажәы-уажәы автор ибла ин-
хикылоит иагәылоу арҿиамҭақәа зыркәадо ахьысҳарақәагьы. 
Иазгәаҭатәуп, ашәҟәы шеилыргоу бжеиҳан критикатә блала, 
насгьы лахьхәаԥшрада. Аԥхьанатәгьы автор изынархоу акымкәа-
ҩбам кәа аҽыԥныҳәақәа, қәнагала иҳәоуп: «Исҭахуп сазҵаарц, 
избан, абас захьӡиҵазеи апоет ишәҟәы? “Ахьы уардын” захьӡу 
жәеинраалак ахьагәылоу азы мацара аума? Ари ажәеинраала 
ашәҟәы ахырхарҭа хада ашҟа амҩа ма ҳақәнаҵом, ма џьара акы 
иасимволны иаабом, ус апоет иҩымҭақәа дынрыласны раԥхьа иа-
аимԥыхьашәаз ахы иеизга инахьӡиҵеит» [Аџьба 2019б: 351]. Ҵа-
быргхаҭала иаҳҳәозар, иарбан сахьаркыратә шәҟәызаалак, апо-
езиатә рҿиамҭақәа рышәҟәқәагьы убрахь инарылаҵаны, хьӡыс 
иазыԥҵәахароуп уи гәыцәны иагәылсуа аидеиа, автор ишәҟәы 
ишьҭнахуа апроблематика хада. Ус ауп Т. Аџьба хаҭалатәи ирҿиа-
ра дшазнеиуаз, ипоезиатә рҿиамҭақәа еидызкыло аизгақәа зегьы 
(1968 шықәсазы иҭыҵыз раԥхьатәи иеизга «Ажәеинраалақәа» 
алаҳамҵозар1) рыхьӡқәа ишәа-иза, икапанны ишьҭыхуп, автор 
иҩымҭақәа зҵоу асахьаркыра-философиатә еидара, рпафос хада 
уахьдырԥшуеит (иаҳҳәап, «Аҵхи амши», «Амш ианацло», «Сара 
сҭынчра», «Амҩа иқәу»). Уи инаҷыданы иазгәаҭатәу, Т. Аџьба 
егьырҭ икьыԥхьымҭақәа рҟны идаабало апринцип хадақәа роуп 
ари алитература-критикатә статиаҿгьы дзықәныҟәо: поетк иаҳа-
сабала ихы иадиҵо, ԥымкрадагьы ишьҭихуа арҿиаратә ԥҟарақәа 
– дзыхцәажәо апоетгьы иаҽԥникылоит: «Аԥсуа поетцәа аӡәы-
рҩы ирзеиԥшу гхоуп ҳҳәар алшоит апоезиа ашәага-загақәа реи-

1  Уи аганахьала иқәшаҳаҭымхара уадаҩуп иара П. Бебиа ихаҭа ари ашәҟәы 
анеилирго Т. Аџьба идҟаиҵало аҽыԥныҳәа: «Ицәгьамызт автор раԥхьа иа-
аимԥыхьашәаз “Ажәеинраалақәа” ҳәа акәымкәа, иԥшӡаӡа, ҵакылагьы формала-
гьы ишьҭызхышаз хьӡык ишәҟәы иазиԥшаазҭгьы» [Бебиа 1968: 4].
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лагара, апоетика аԥҟарақәа ратәамбара. Ари акырӡа иланарҟәу-
еит, зны-зынлагьы иԥхасҭанатәуеит аҩымҭа, аԥхьаҩгьы игәы 
бжьажьо, иазиура изымдыруа, игәы ахымло иааимпыҵахоит» 
[Аџьба 2019б: 353]. Арҿиаҩы изы гәыҩбарада изықәныҟәалатәу 
ԥҟароуп, иара убас акритик иҟаиҵо анаҩстәи аарагьы: «Аԥхьаҩ 
есқьынагьы дыззыԥшу – ахырҭәага икылху апоезиа ауп, апоет-
гьы убри дырны иҭакԥхықәра лаимырҟәуазароуп, ихы аџьа аир-
бозароуп, мап анакәха, аԥхьаҩ игәы хьшәашәар ҟалоит» [Аџьба 
2019б: 353]. Арҿиара ус зҽадызцало аҿар рзы иахьагьы, уаҵәгьы, 
уаҵәашьҭахьгьы имҩақәҵагоуп Т. Аџьба истатиаҿы ицәыриго 
егьырҭ ахшыҩзцарақәагьы: апоет «…ихәҭоуп иҵегьы ихы аџьа 
аирбарц иажәақәа реилыԥшаараҿы (ажәақәа рыԥшаара мацара 
азхом, урҭ еилыԥшаатәуп) – ажәа лыԥшаахқәа роуп ажәеинраа-
лагьы злыҵуа…» [Аџьба 2019б: 354]; «…егьырҭ алирикатә жанрқәа 
раасҭа абаллада ҷыдала иацәымӷуп амцхәрақәа, аритм аҭагәҭа-
срақәа, иара ус фонетикатә еилазаашьалагьы ашьҭыбжь иахылҵуа 
ихааӡа, иӷәӷәаӡа улымҳа иҭаҩуазароуп, иаҳҭаху ацаҳҵартә, иа-
гҳархартә иҟамлароуп» [Аџьба 2019б: 351]. Абасала хрыжь-хрыжь, 
гәыцәҟьарада Аџьба-акритик дрылацәажәоит апоет иажәеинраа-
лақәа ирыдибало ахьысҳарақәа, дара урҭгьы идигалоит бжеиҳан 
зеиӷьашьарак аҳасабала.

Иҳәатәны исыԥхьаӡоит, Т. Аџьба ашәҟәыҩҩцәа рырҿиара 
иа з ку илитература-критикатә статиақәеи иочеркқәеи (аурыс 
шәҟәыҩҩы Л. Леонов изынархоу аочерк «Зымҽхак ҭбаау абаҩ-
хатәра», Н.С. Патеиԥа ишәҟәы «Иалкаау» иазкны иҩу арецензиа 
«Акыр иаԥсоу аҭыжьымҭа» рылаҳамҵозар) рҿы дыззаҭгыло-еи-
лирго, шамахамзар – апоезиатә рҿиамҭақәа ирыҵаркуа ажан-
рқәа роуп: ажәеинраала, абаллада, апоема. Убрахь иаҵанакуеит 
Рушьбеи Смыр (1950–2019), Владимир Ахьиба (1938–2000) 
рпоезиатә аизгақәа ирызкны иҩу истатиақәа «Аеҵәақәа рыкәа-
шара», «Ижәбап сымцагь еиқәҵаны…». Уаҟа Т. Аџьба гәаартыла 
иҩызцәа апоетцәа ражәеинраалақәа дырзааҭгылоит, амала урҭ, 
иара иҳәашьала, «акакала “еиҿыхны” рыхцәажәара, реилырга-
ра» хықәкыс ишьҭихуам. Аҩымҭақәа рыбзырӡы аҳәараан автор 
аҽхәаԥхьыӡ деигӡом1, акритика рзиуазаргьы – иагмыжькәа ир-

1  Абар, Р. Смыр изку арҽхәаԥхьыӡ: «Апоет иажәа раӡаны дцәажәоит, иб-
зиоуп имыруадаҩцәакәа ицәаҳәақәа рыртәашьа, заманала илшоит ицәаны-
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зиуеит, иагьахмырҟьацәакәа, абжьгарақәа нарыцҵаны. Убас, 
Р. Смыр иганахьала иҟаиҵо анаҩстәи абжьгарақәа, сгәанала, 
ҳақла иазгәаҭоуп: «…уажәнатә игәиҽанҵатәызар ҟалап апоет 
ажәа аиҭаҳәара иҽацәихьчаларц (аизгаҿы инамцхәны иаҳԥыло-
ит ажәақәа – ашьха, арҩаш, аҽы), дара иажәеинраалақәагьы џьа-
ра-џьара ицәеиԥшымхаларц, иҩымҭақәа иҵегь рырҵаулара иҽа-
зишәаларц, иҽримҭаларц иара убас амелодраматә мотивқәагьы» 
[Аџьба 2019б: 357]. Диашоуп сгәахәуеит, В. Ахьиба ипоезиа абри 
аҩыза акритика аназиуагьы: «Зеиԥш ажәала ишьақәгылоуп ажәе-
инраалақәа – “Аныҳәаҿа”, “Сыжәлар ргәеисра”, “Наӡаӡатәи амш”, 
ахҭыс афакт аиҭаҳәара изахымыҳәҳәеит ажәеинраалақәа – “Аамҭа 
цәгьан – еибашьран…”, “Дыԥсгәышьеит рыцҳа…”. Убарҭ ирҩы-
зоуп, иагьа гәыбылрала иҩызаргьы, “Гәын-иԥацәа рқьамҭажә”, 
атәым мотивқәа рныԥшуеит ажәеинраалақәа – “Аҵыхәтәантәи 
ашәа”, “Ба бансыцу”» [Аџьба 2019б: 365]. 

Арецензиа-информациатә ҟазшьа амоуп шәагаала иаҩцам, 
«Акыр иаԥсоу аҭыжьымҭа» захьӡу Т. Аџьба егьи истатиа. Уи азкуп 
XIX ашәышықәса аҽеиҩшамҭеи XX ашәышықәса актәи азбжеи 
иреиуаз аԥсуа интеллигенциа иналукааша рхаҭарнак, арккаҩы, 
атәылаҿацәҭҵааҩ Николаи Соломон-иԥа Патеиԥа 1978 шықә-
сазы иҭыҵыз ишәҟәы «Иалкаау (Астатиақәа, ажәабжьқәа, ажәеин-
раалақәа)». Арецензиаҟаҵаҩ аԥхьаҩ агәыбылра икыртә дырзааҭ-
гылоит «знаукатәи зестетикатәи ҵакы зцәымӡыз» ари ашәҟәы 
еиднакылаз аматериалқәа реилазаашьа (аԥсуаа рқьабзқәеи рдин-
хаҵареи ирызку, аԥсуа орфографиа азҵаатәқәа, ахатәы бызшәа 

ррақәа аԥхьаҩ имарианы еиликаартә изнагара»; «“Аеҵәақәа рыкәашара” 
автор идныҳәалатәу рацәоуп: ибызшәа ацқьара, иажәақәа рыласра, иажәа 
аԥшӡара, ахаара, ихшыҩ аилыххара…» [Аџьба 2019б: 356]; «“Ҳажәҩахыр 
иазҳааит!” – абас ҳәаны ихысуан ҳабацәа аҩнаҭаҿы аԥа данилак еигәырӷьа-
ны. “Ҳажәҩахыр иазҳааит!” – ҳиқәныҳәар ҳҭахуп ҳаргьы аԥсуа поезиа аҭаа-
цәараҿы апоет ҿа Рушьбеи Смыр» [Аџьба 2019б: 357]. В. Ахьиба изынархоу 
арҽхәаԥхьыӡ акәзаргьы усоуп: «Владимир Ахьиба еилаижьуам ашәыгақәа, 
рацәаӡакгьы ихы иаирхәом еицырдыруа апоезиатә маҭәахәқәа – аепитетқәа, 
аметафорақәа, аметонимиақәа уҳәа егьырҭгьы, аха уи азы ихьысҳаны, игьа-
маданы иҟалом бжеиҳан, избанзар ажәеинраалақәа ирыҵоуп ацәанырра ԥха, 
ирызҭоуп иқьиоу агәы, апоет днавамла-аавамлакәа, иаармарианы игәҭыха 
аҳәашьа иҽақәиршәоит…» [Аџьба 2019б: 362]; «…уи иҽырцәихьчоит алите-
ратураҿы иреицәоу агра бааԥсы – аԥхьаҩ игәы аԥҵәара» [Аџьба 2019б: 358].
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арҵара, асатиратә жәеинраалақәа уҳәа) хәарҭарас ирылоу, излаҩу 
абызшәа аҷыдарақәа. 

Аԥсуа поезиа аҭоурых иазҿлымҳау аԥхьаҩцәа ирдыруеит, 
апоет-асатирик Кьыршьал Чачхалиеи (1918–1970) Таиф 
Аџь беи адоуҳатә еижьрацәара шрыбжьаз. Т. Аџьба раԥхьатәи 
ипое зиатә шәҟәы «Ажәеинраалақәа» (1968) анҭыҵ, усҟан еи-
цырдыруа рҿиаҩны ишьақәгылахьаз, уамакала згәы аартыз 
Кь. Чачхалиа, уи ахҭыс деигәырӷьаны дагьазгәдуны, апоет ҿа 
ихьӡинҩылоит иԥхаӡа иҟоу ажәеинраала «Ушәҟәы санаԥхьа…». 
Уаҟа автор, агәахәа ду изҭаз ашәҟә ҿыц дыхнахны, ицәаныр-
рақәа изымҵәахуа, поезиатә ажәала иазгәеиҭоит: «Ажәеин-
раала бзиа санаԥхьа – / Амырхәага каҷҷоит саԥхьа. / Сҭынчӡа 
сшыҟоу, сшыҟоу скәаԥӡа, / Аԥырԥырҳәа иакуеит сгәы амца. / Сыр-
гәаҭеиуа сама идәықәлоит, / Ахәыцрақәа хыҵны исықәлоит. / 
Зны сылбааргоит, зны схаргалоит, / Гәырӷьара дук саднахало-
ит…». Апоет-ахьӡынҩылаҩ иажәеинраала хиркәшоит анаҩстәи 
ацәаҳәақәа рыла:

Абас сыхьит сара раԥхьа,
Таиф Аџьба, ушәҟәы санаԥхьа,
Ашәҟәқәа соуа уара иумҭан –
Уаҳа хьаа Анцәа исумҭан!
[Аџьба 2019б: 891]

Кь. Чачхалиа дымҩашьеит мышьҭабзиала ҳәа дзыхцәажәаз 
ашәҟәы аҵаки анархеи рганахьала, уи аԥызҵаз Т. Аџьба аиҳаб 
иажәа ҟәанда игәы шьҭнамхкәа дыҟам1, идырҩатә еиӷьхеит – 
анаҩсантәи ирҿиара аҵла дац-ԥашәла аҽеибнаҭеит, махәҭала-
гь уамакала итәӷәырԥсеит, амилаҭтә литература иалеигалт хәы 
змам апоезиатә рҿиамҭақәа.

1  Уи аныԥшуеит Т. Аџьба ԥыҭрак ашьҭахь Кь. Чачхалиа изкны ииҩыз аста-
тиа: «Апоет ихааныз, изааигәаны дыздыруаз зегьы хашҭра ақәымкәа иргәа-
лашәоит уи шаҟа аҿыц дазҿлымҳаз, шаҟа аҿар дрышьклаԥшуаз, игәаԥхоз 
апоетцәа ирызкны ахьӡынҩыларақәа иҟаиҵоз. Схаҭагьы иҵәахны исымоуп 
раԥхьаӡатәи сышәҟәы аҭыҵра иазкны Кьыршал сыхьӡала ииҩыз ажәеинра-
ала. Уи сара даараӡа ҳаҭыр сзақәуп. Убас егьырҭ аҿарацәагьы рықәҿиарақәа 
дреигәырӷьаны ирыдныҳәало ргәы азирхаҵон. Абри аганахьалагьы иҟоуп уи 
иҿаҳҵааша, ҳахьиҿыԥшыша» [Аџьба 2019б: 408].
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Т. Аџьбагьы, ишәҟәы «иақәныҳәаз» апоет иџьабаа сыдсмырха-
лап иҳәарашәа, ҩажәа шықәса анҵы ашьҭахь Кь. Чачхалиа дии-
жьҭеи 70 шықәса аҵра ахьӡала ирҿиара иазкны иҩуеит астатиа 
замана – «Кьыршьал Чачхалиа сатирикк иаҳасабала». Астатиаҿы, 
Кь. Чачхалиа ирҿиара иазааҭгылахьоу алитератураҭҵааҩцәеи 
акритикцәеи (В. Агрба, М. Лашәриа, В. Аҵнариа, У. Аҩӡба уҳәа) 
реиԥш, иажәеинраалақәа хәҭа-хәҭала еиҿыршәшәаны рана-
лизҟаҵара иҽазикуам, ус иааидкыланы апоет ирҿиара ахәшьара 
аҭароуп иҽыззишәо. Апоет «…ирҿиаратә аамҭа зегьы уадаҩын, – 
иҩуеит Т. Аџьба, – аибашьра, аибашьрашьҭахьтәи аамҭа хьанҭа, 
ацәгьаҳәара, амилаҭ еилыхра, аԥсуара ашьаҭарӡра аҽазышәара, 
ақәымчрақәа, аҵарҭышагара, апротекционизм, амҵақьақьара… 
Абарҭқәа зегьы ахьыҟаз, амчрагьы аҳаҭыргьы ахьрымаз аамҭа 
дахаанын Кьыршьал Чачхалиа, дырҿагыланы сатирала дшықәԥоз 
ауп иԥсҭазаара дшалҵызгьы» [Аџьба 2019б: 409]. Агха сыхьуам 
сгәахәуеит, асовет аамҭаз аҭыԥ змаз анегативтә цәырҵрақәа, 
зегь раԥхьа инаргыланы аҵарҭышагара, аҳәынҭқарра аҵаӷьычра, 
ачиновникцәа рхамакәачра уҳәа, ирҿагыланы хамеигӡарада 
дшықәԥоз, ихы ақәиҵеит сҳәар Кь. Чачхалиа. Астатиаҟны иаарԥ-
шуп «дымшәа-дмырҳа ажәлар рыгәҭыха нҭкааны ирзеиҭазҳәоз, 
агәаӷьра ду злаз», есаамҭа аҭыԥ змоу «ацәгьара авирус» хаха 
иаҿагылаз асатирик Кь. Чачхалиа ирҿиаратә ҟазшьарбақәа зе-
гьы: исатира ахырхарҭа хада, уи амҽхак аҭбаара, ажәлар рыԥсҭа-
заараҿы, реизҳазыӷьараҿы иааннакыло аҭыԥ («дагьазықәԥаҩын, 
дагьазышәаҳәаҩын аԥсҭазаара»), ицәыргоуп исатиратә бызшәа 
ахыҵхырҭақәеи аҷыдарақәеи; хәҭакахьала иазгәаҭоуп поет-ли-
рикк иаҳасабалагьы ишиҭынхаз «ахаа цәа зҟәыншьшьылоу, 
ирхәыцгоу, ирлахҿыхгоу ашьа-ԥха злоу» алирикатә ҩымҭақәа. 
Амала, хымԥада, иахәҭан Т. Аџьба истатиаҟны, гәыблыла аџьшьа-
ра зиҭо апоет-сатирик, апоет-лирик ирҿиамҭақәа рахьынтә 
акы-ҩба цәаҳәа ирыдамзаргьы ҿырԥштәы ҳасабла иааигар… 

Изаамҭамкәа здунеи зыԥсахыз апоет Виачеслав Ҷыҭанаа 
(1955–2005 шш.) иажәеинраалақәа рышәҟәы «Ажәҩан баҳча» 
(1984 ш.) аилыргара иҽазишәоит Т. Аџьба алитература-крити-
катә статиа «Ихацырку ажәа рҿиауа…» аҟны. Иухәлаччо дышу-
оурыз, иухәлаҵәыуо дуоуандаз ҳәа шырҳәо еиԥш, автор қәыԥш 
иқәҿиеит апоет хатәра иажәа дахьаԥсахаз. Уи ихҳәаау акрити-
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катә статиа гәаартылеи гәцаракралеи иҩуп, иара убри аамҭазгьы 
ашәҟәы иагәылоу апоезиатә рҿиамҭақәа иҳақу ахәшьара рыҭо-
уп, иреиҩсым ридеиа-тематикатә ҵаки реиҿартәышьа аҷыда-
рақәеи: «В. Ҷыҭанаа иқәла зықәлоу аԥсуа поетцәа даарылукаартә 
дыҟоуп аԥсҭазаара иаҵоу ацәгьа-абзиа, хыхь-хыхьла акәымкәа, 
рдац-ԥашә аҟынӡа анеира иҽахьанишәо ала…»; «…ашәҟәы зла-
лаго ажәеинраала иаразнак ҳгәыҳҽаннаҵоит, иаразнак иҳаил-
наркаауеит зыҟны аус ҳамоу апоет ажәа маҷла аду аҳәара зылшо 
шиакәу»; «…раԥхьатәи ишәҟәы “Исызгәакьоу аҿыҭыбжьы” инар-
кны иаҳԥылоит меигӡарахда апоезиатә маҭәахәқәа – аепитетқәа, 
аметафорақәа, аметонимиақәа. В. Ҷыҭанаа есқьынгьы дрышьҭо-
уп арифма ҿыцқәа, иҩымҭақәа рритмикагьы шьақәиргылоит 
иара итәала, иҽырцәихьчоит аԥхьаҩ мыцхәы илымҳа иаҳахьоу, 
еицырдыруа аритмқәа» [Аџьба 2019б: 380–382]. Ҳәараҭахума, Т. 
Аџьба зҩымҭақәа дрыхцәажәо апоет иҵеикуам игхаԥхақәагьы, 
иҵегь аус зыдулатәу инапкымҭа аганқәак дырзааҭгылоит, амала 
ихжәацәаны акәымкәа – аамысҭашәала: «Апоет макьана игу ыҟо-
уп абызшәа аганахьала. Џьара-џьара иахьынӡахәҭоу аус рыдулам 
ацәаҳәақәа, зны-зынлагьы урҭ ирзышьҭымхуа, изгәылумбаауа 
“аидарақәа” ирыҵоуп… Абарҭқәа ирыхҟьаны ажәеинраалақәа 
рҵа кы хәылахоит, уи аилкааразы аԥхьаҩ иаҭахӡамкәа мыцхәы 
аџьа ибар акәхоит, иаармарианы зҳәара, зцәыргара аҭаху мыцхәы 
дакәшоит. Лассы-лассы иаҳԥылоит иара убас иҽеим арифмақәа-
гьы» [Аџьба 2019б: 382]. Ажәа сахьарк азҟаза иҟынтәи ас еиԥш 
иҟоу аџьшьареи азеиӷьашьарақәеи аниаҳауа ҿыц аҩра иалагаз 
апоет, хымԥада, игәы шьҭнахуеит, ихгьы иҵегь аус адиулартә 
агәацԥыҳәарагь инаҭоит. Убри инамаданы иҳәамзар ауам Т. Аџь-
ба ашәҟәыҩҩра зҽазызкуаз аҿар реиҵааӡара, амҩа рыҭара – ами-
лаҭ литературазы иԥшьоу, насгьы иааиԥмырҟьаӡакәа изхаҵгы-
латәу усны дшахәаԥшуаз. Уи иазышаҳаҭуп ҷыдала алитература 
иаҵагылаз арҿиаҩцәа қәыԥшцәа ирзынархоу, акритикеи апу-
блицистикеи еимаркуа истатиа «Ажәа аҳаҭыр азы» [Аџьба 2021а]. 
Астатиаҿы иқәыргылоу азҵаарақәа, апоет хра зланы дзыхцәажәо, 
арҿиара ус иадҳәалоу еиуеиԥшым апроблемақәа (ашәҟәыҩҩцәа 
ҿарацәа рыгәцаракра, ашәҟәыҩҩцәа рабиԥарақәа рдоуҳаибар-
кыра арӷәӷәара, ашәҟәҭыжьра аус аиӷьтәра, ахәыҷтәы литература 
аизҳазыӷьара уҳәа) иахьагьы актуалра шрымац ирымоуп. Араҟа 
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апоет иҩуа аҿарацәа рыг-рыбза ҳазхьарԥшуа (урҭ «азыҟаҵара 
бзиа змоу, аклассикатәии иахьатәии алитература бзианы изды-
руа, уи аԥышәа ахархәара зылшо, литературатә теориала еибыҭоу 
шракәу», иара убриаамҭазгьы «…аԥсҭазаара инарҵауланы ишыр-
зымдыруа, уимоу, зны-зынла хыхь-хыхьла мацара ацәажәара ан-
рыздырхо» атәы) иазгәеиҭоит ҳлитератураҿы усҟанеиԥш иахьа-
гьы уаҩы игәеиҭаша, изхаҵгылатәны иубаша ҭагылазаашьак: 
«Ашәҟәыҩҩцәа-аиҳабацәа иҵегь азҿлымҳара рырҭозар акәын 
ирыҵагыло арҿиаҩцәа, акьыԥхь аҟны ицәырҵуа урҭ рҩымҭақәа 
ирыгу-ирыбзоу азы ргәаанагарақәа рҳәалозар акәын <…>. Аха, 
макьаназы, шамахамзар, ҳкьыԥхь аҿы поет дук “поет хәыҷык” 
иҩымҭақәа ирызкны дықәгыло, мҩақәҵарак, лабжьарак ҟаиҵо 
изыҟамлеит. Ари ас мацара ицалозар – ишнеи-шнеиуа, абиԥа-
рақәа реимадара ацынхәрас, реиҿагыларахь икылнагар алшоит» 
[Аџьба 2021а: 104]1. 

Ҳазҭагылоу аамҭазы ашәҟәыҩҩцәа ҿарацәа гәыгәҭажьуп сы-
зҳәом (Ашәҟәыҩҩцәа реидгыла анапхгара ирзеиҿыркаауеит 
апоетцәеи дареи аиԥыларақәа, рхатәы жәеинраалақәа рыԥхьа-
ра, еиуеиԥшым аицлабрақәа уҳәа), акьыԥхьгьы иахыбаам – 
рҩымҭақәа лассы-ласс ирнылоит Аԥсны акьыԥхьтә органқәа 
жәпакы рҟны – агазеҭқәа «Аамҭа», «Еҵәаџьаа», ажурналқәа 
«Алашара», «Аҟәа»; иҭыҵуеит ҷыдала аҿар рҩымҭақәа зныло 
аизга «Ашацкыра». Аха ус шакәугьы, иҵегь ирцыхцыхлатәуп аԥ-
суа хьыбҿар ахатәы бызшәа радԥхьалара, ашәҟәыҩҩра агәбылра 
дыркра азҵаатәы, иалыршалатәуп ашәҟәыҩҩцәа хатәрақәа 
рымчала хазхаҭала аҿарацәа ахылаԥшра рыҭареи рҩымҭақәа 
иааиԥмырҟьаӡакәа реилыргареи2. 

1 Т. Аџьба аԥсуа литературатә критикагьы даныӡбон «иалшоз ахьыҟа-
намҵоз азы» (уи иазкны шәахә.: [Қапба 2019: 842]). 

2  Акрызҵазкуа абри азҵаара Т. Аџьба ишьҭихуеит «Угәуҽаныз, апоезиа!» 
захьӡу истатиаҿгьы: «Агәра згар сҭахуп еиҭахгьы, акритикцәа рымацара 
зегь рықәмыжькәа, апоетцәа дара-дарагьы гәеибаҭо иҟалоит ҳәа, алитера-
тура-рҿиаратә ԥышәа ду змоу аиҳабыратә абиԥара ахаҭарнакцәа-апоетцәа 
ирыҵагыло абиԥарақәа иаҳа игәцараркуа ишалаго, урҭ рҩымҭақәа реилыр-
гара рџьабаахәҭак адырҵо ишыҟало. Иҟалап урҭ (аҿарацәа. – В. Кә.) иаҳа ин-
тересс ирымазаргьы акритикцәа рҟынтәи рҩымҭақәа хәшьарас ироуа аасҭа, 
збаҩхатәра иамҵаныҳәо апоетцәа-аиҳабацәа дара рҩымҭақәа ишрыхәаԥшуа 
аилкаара» [Аџьба 2000: 204].
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Астатиа «Ажәа аҳаҭыр азы» аҟны ишьҭыхуп есаамҭа аҭыԥ змаз, 
аха асовет аамҭазы иаҳа «ихәыҵаҵәахыз», ашәҟәыҩҩцәа еиҳаба-
цәеи аҿари реизыҟазаашьа апроблемагьы. Усҟан иахьынӡахәҭаз 
напрыдкыламызт аҿарацәа, абӷа рызҭоз аиҳабацәа рацәаҩымызт, 
еиҳарак рышәҟәқәа рҭыжьреи рыбзазара аиҿкаареи ртәы ҳҳәозар. 
Убри аганахьала Т. Аџьба иџьушьартә иҟоуп иааникылоз апро-
грессивтә позициа. Астатиаҿы уи аҿар ргәыҭгаҩыс, еиҭаҳәаҩыс 
дырзыҟоуп ҳҳәар ауеит. «“Уи дҿоуп макьана, дааԥшааит ауаҭах 
азы, ашәҟәҭыжьразы, алитературатә премиа аиуразы, арҿиаратә 
командировка аиуразы” – абри азакәзар нас урҭ “ашәҟәыҩҩцәа ҿа-
рацәа” ҳәа ишрышьҭоу ражәымҭа изҭало?!» – абас агәынамӡара 
ааирԥшуеит ицнагаҩцәа рахь аҿар рыдгылаҩ-рҿахәҳәаҩы Т. Аџь-
ба [Аџьба 2021а: 106].

Зыӡбахә сымоу астатиа иарҵабыргуеит Т. Аџьба арҿиаратә 
культура ду шимаз, алитература аҿаԥхьа иҭакԥхықәра акыр 
ишыҳаракыз, ирҿиаратә лаԥшҳәаагь уамакала ишыҭбааз. Убас, 
ахәыҷтәы литература аҿиашьа дазааҭгыло, апоет гәынамӡарала 
иазгәеиҭоз усҟантәи «амалырқәа» иахьагьы аҭыԥ рымагәышьо-
уп. Убри аҟнытә, автор ипублицистикатә статиа уанаԥхьо, иахьа 
Аԥсны аҳәынҭқарратә бызшәа аиҵахареи, асахьаркыратә лите-
ратура аҿиареи ашәҟәҭыжьра азҵаареи рҭагылазаашьа шԥеи-
дыруеи угәахәып, убриаҟынӡа, еиҭасҳәахуеит, агәыгәҭажьрақәа 
ахьыҟоу хықәкыла дырзааҭгылоит: «Ахәыҷтәы литература, – 
иҩуеит иара, – аҩбатәи асорт еиуаны акәымкәа, актәи аҭыԥаҿ 
иргыланы иахәаԥштәуп – еиҳаракгьы ҳара ҳаиԥш амилаҭ маҷ 
рҿы. Дшыхәыҷу аԥсышәала аԥхьара агьама зымкыз, дандухалак 
иаҳагьы агьама изкуам, иагьа даԥхьаргьы – уи имоуит ианаамҭаз 
алитературатә ааӡара, алитературатә гьама, нас уи ашәҟәыԥхьа-
ра злаигәаԥхарызеи, излаиоурызеи аԥхьаҩ иаша алитературатә 
ҩымҭа бзиа инаҭо агәахәара ду, адоуҳатә беиара? Изеицәааӡары-
зеи, уаҳа назҭахым аинтеллигент ҳәа зхы зыԥхьаӡо аԥсуаа аӡәы-
рҩы, алитература аԥхьара акәым, анбанқәа еицҵаны ианаԥхьо 
уаҳар, угәы маҷхап. Иџьашьатәуп – иабантәааргеи нас абарҭ 
рхатәы бызшәа абриаҟара ацәымӷра?! Еилкааны ирымоума дара 
рхы зылхәдартәуа? Ирдыруама насгьы изакәытә ҿырԥшы бааԥсу 
ахәыҷқәа ирырҭо?» [Аџьба 2021а: 105]1. 

1  Хшыҩзышьҭра азутәуп, насгьы иахьагьы амч амоуп ҳәа сгәы иаанагоит 
Т. Аџьба «Ажәа аҳаҭыр азы» аҟны иҟаиҵо даҽа згәаҭарак: «Сара агәра ганы 



148

Ишдыру еиԥш, Т. Аџьба хаҭала иааԥсара ӷәӷәаны иадиҵеит 
аԥсуа хәыҷтәы литература, уи аизҳазыӷьара апроблема – ҭаха 
изымҭоз агәыҵхақәа иреиуан. Ари атема, насгьы ашәҟәҭыжьреи 
ахәыҷтәы литература аҭыжьшьеи рызҵаатәы, акырынтә дыр-
зыгьежьуеит иара акьыԥхь збахьоу егьырҭ иқәгыларақәа рҿгьы, 
убрахь инарылаҵаны ҵарра згым истатиақәа «Икьыԥхьу ажәа 
аҳаҭыр», «Ҳхәыҷқәа ҳара иныҟәаагароуп», «Ахәыҷқәа рҟынӡа 
аҽышьҭыхра». Урҭ акьыԥхьымҭақәа зегьы рахәыц ҟаԥшьны ир-
гәылсуеит 1987 шықәсазы агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» ианиҵаз истатиа 
«Икьыԥхьу ажәа аҳаҭыр» аҟынтәи иаагоу абарҭ ахшыҩзцарақәа: 
«Аԥсуа сахьаркыратә литератураҿы макьана акырӡа ихьысҳаны 
иҟоуп ахәыҷтәы литература. Аԥхьаҩцәа хәыҷқәа ирыдаагала-
ша, излаҳаргәырӷьаша рацәак ҳамам, аха иара иҳамоу ахәыҷгьы 
ишахәҭоу аҭыжьра уамакала иаҳцәыуадаҩхеит. Есышықәса аԥ-
сышәала иҭыҵуа акык-ҩбак ашәҟәқәагьы рырхиашьала ахәыҷы 
дрыдырхалартә иҟам – иԥшшәыдоуп, исахьадоуп. Ҵабыргуп, ус 
еиԥш сахьала еиқәыршәаны ашәҟәҭыжьра ахарџь ҳаракхоит, аха 
уи рацәашьатәума зԥеиԥш иазхәыцуа изы» [Аџьба 2019б: 402]. 

Аԥсны еснагь иҵарны иқәгылоу – Аԥсуа ҳәынҭқарра ахьыԥ-
шымреи, аԥсуа милаҭ уааԥсырала реизҳареи, ахатәы бызшәа 
аиқәырхареи рызҵаатәқәа инарҵаулоу аналитикатә хшыҩла 
дырзааҭгылоит Т. Аџьба 1979 шықәсазы иҩу ипублицистикатә 
ста тиа «Аҿареи, абзиабареи, аҿиареи» аҟны. Уамакала актуалра 
аҵоуп иахьагьы асовет аамҭазы ицәыргоу, автор ԥсыуа патриотк, 
хәыцҩык иаҳасабала дҳәаақәызҵо усҟантәи ихшыҩҵак: «Аԥсны 
жәытәаахысгьы уаҩы иҿырхарсҭамкәа, мҩа иаԥнымкәа, аҭоурых 
хҭыс дуқәа ирцәыԥхьакны иҟам. Иуҳәар ауеит ара мраҭашәареи 
мрагылареи еимаздо мҩадууп ҳәа. Ҳазҭагылоу аамҭазы иаҳагьы 
иҭбаауп, иаҳагьы иаартуп ари амҩаду. Абас амҩаду иаԥну ауаҩы, 
аԥшәма, есқьынгьы игәиҽанызароуп ишҟа имҩахыҵуа қәнагала 
рԥыларазы, рыдкыларазы, рынаскьагаразы. Дыҟазароуп аԥшә-
ма, дыӷәӷәангьы дыҟазароуп – усҟаноуп асасгьы ахымҩаԥгашьа 
данақәшәо, аԥшәмагьы даныԥшӡахо, анакәымха – ма зегь сас-

сыҟоуп, – дышәҟәыҩҩума, дпоетума – иԥсыҽу иҩымҭа ҿыцқәа рҭыжьра аасҭа 
уаанӡа ииҩхьоу иреиӷьу алхны, ииубилеи иазымԥшыкәа рҭыжьра иаҳа аҵакы 
шамоу. Ари еиҵанатәуеит, иаҳа иармаҷуеит аҩымҭа ԥсыҽқәа акьыԥхь ахь 
рнагарагьы» [Аџьба 2021а: 106].
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цәахоит, ма зегь аԥшәымацәахоит. Ажәакала – икылсуеит аԥшә-
мадарахь… иаҳҳәо заҳҳәо – Аԥсны аԥсуа ихаҿра мҩашьо иануба-
ауа есқьынгьы иҟазарц ауп» [Аџьба 2019б: 374]. Аҳәынҭқарратә 
бызшәа – аԥсшәа акәзар – уи аиқәырхареи арҿиареи имарианы 
далацәажәом апоет, иамоу ауадаҩрақәа, амзызқәа ибзиаӡаны 
еиликаауеит, дагьырзааҭгылоит. Аха уеизгьы иқәшаҳаҭымхашьа 
амам, «азҩа зӡаз, иан дагеит» апринцип дықәныҟәаны, иаахтны 
аҽԥныҳәа аныҟаиҵо зегь ҳахь: «Иагьа мзыз амазаргьы, иагьа иу-
адаҩзаргьы, хырқьиашьа рымам иахьа Аԥсны ақалақьқәа рҿы 
инхо аҭаацәа – ангьы абгьы аԥсыуааны, арахь рыхшара рбыз-
шәа гәакьа рзымҳәаӡо изааӡо… мап зацәыркрызеи дара ирылшо 
– дара зырԥшӡо, изланхо, дара рышьҭа змырӡша рхәыҷқәа ры-
бызшәа дырҵара?» [Аџьба 2019б: 376]. Ишиашоу иахьатәи Аԥс-
ны аиҳабыреи, аполитикатә партиақәеи, ауаажәларратә еиҿка-
арақәеи рахь икшоит, ииашангьы икшоит Т. Аџьба истатиаҿы 
иҟаиҵо анаҩстәи аҽԥныҳәагьы: «Зегьы иаадыруеит – ҳбызшәа 
ҳәынҭқарратә бызшәоуп. Хьаас уаҩы ишьҭимхыр ауам, убри на-
важьны зынӡа иаҭахӡамкәа, ианымаалаӡо, ҳхаҭақәа иҽеины иаҳ-
зымҳәо, тәым милаҭ дҳаламкәа, ҳаизарақәа тәым бызшәала иа-
нымҩаԥааго, тәым бызшәала апротоколқәа анышьҭаҳхуа» [Аџьба 
2019б: 376]. 

Т. Аџьба аԥсуа поетцәа инарҷыданы арҿиаратә очеркқәа 
рзикхьан еиуеиԥшым аепохақәеи амилаҭқәеи ирыҵаркуа аду-
неитә литература ашәҟәыҩҩцәагьы, хьыӡҳәала иаҳҳәозар: XIX 
ашәышықәсазтәи аурыс философиатә лирика иналукааша ахаҭар-
нак Фиодор Тиутчев, азербаиџьан жәлар рпоет Самед Вургун, ау-
рыс совет шәҟәыҩҩцәа Леонид Леонови Николаи Тихонови.

«Зегьыҵәҟьа мҩасуам ҳазлаԥшуа» ҳәа хыс измоу астатиа ҩуп 
Ф. Тиутчев диижьҭеи 175 шықәса аҵра иазкны. Азҿлымҳара уз-
нарҵысуеит Т. Аџьба аурыс поет ду ирҿиара иақәиҵо ахә ҳарак: 
«Иахьа аӡәгьы мап изацәкуам, ажәытәтәи Урыстәыла акультура 
иахылҵыз апоетцәа дуӡӡақәа дшыруаӡәку Тиутчев. Ипоезиаҿы 
џьара-џьара уи дхалеит иахьа уажәраанӡагьы идам-здам ҽаӡәы 
дахьызхамлац акьышәкьышәра аҟынӡа. Тиутчев иреакциатә ҭоу-
рыхтә философиа хьаҳәра ақәымкәа ииасхьеит – иара зхылҵыз 
аҭоурыхтә ҭагылазаашьа еиԥшҵәҟьа, аха наунагӡа иаанхеит иара 
иҟазара ду, уи зыӡбахә иҳәо ауаҩытәыҩсатә цәаныррақәа, абзиа-
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бара, азхьра, аԥшаара, ахшыҩи ацәанырреи реилаӡҩара, рыҿиа-
ра. Асоциалисттә уаажәларра апоезиа ԥхьаҟа изго, иаҭаху хәҭак-
ны иалалеит ажәеи, аритми, ашьҭыбжьқәеи – навалашьа змам 
иахьатәи аԥхьаҩцәа лымкаала иргәазырԥхо, ирзааигәазтәуа 
аурыс поет ду Ф. И. Тиутчев (1803–1873) иаԥҵамҭақәа» [Аџьба 
2019б: 369–370]. Аԥсуа поет иажәа агәбылреи аԥхарреи рылыж-
жуеит. Акьыԥхьымҭа агәра ҳнарго џьысшьоит, Т. Аџьба дхыхны 
дызмаз, уимоу, ҷыдала зпоезиатә ҟазара шьҭикаауаз арҿиаҩцәа 
дышреиуаз Ф. Тиутчев, иагьмашәырым уи иажәеинраала ҟаи-
маҭқәа хԥа «Абӷьыцқәа», «Аҿымҭра», «Аԥсҭазаара ҳзықәнаршәа-
лакгьы…» иссирӡан аԥсшәахь иахьеиҭеигаз. Уи афакт иаҳәо иа-
гьышьақәнарӷәӷәо убриоуп: бзиа ибаны ишьҭухыз иарбан усза-
алак, арҿиарагьы убрахь иналаҵаны, иуқәманшәаламхар ауӡом…

Леонид Леонови, Николаи Тихонови, Самед Вургуни ирызку 
иочеркқәа хԥа «Зымҽхак ҭбаау абаҩхатәра», «Зыжәлар рыгәҭа 
игылоу», «Октиабр иаццәырҵыз апоет» ҩуп ҳәа агәаанагара сы-
моуп Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа Реидгыла ахадара рыдҵала, мамзар-
гьы астатиақәа знылаз агазеҭ «Аԥсны ҟаԥшь» аредакциа абжь-
гарала, изызку ашәҟәыҩҩцәа риубилеитә рыцхәқәа инарыдҳәа-
ланы. Уи аҩыза апрактика бзиа инарҭбааны аҭыԥ аман асовет 
аамҭақәа раан. Аочеркқәа Т. Аџьба ирҿиара иазҿлымҳау алитера-
тураҭҵааҩцәа рзы хәарҭара рыланы избоит. Ҵоуп, аочеркқәа ир-
ныԥшуеит усҟантәи аҳәынҭқарра ду аҿы мчы змаз, аԥсҭазаараҿ-
гьы алитератураҿгьы аҳра зуаз асовет идеологиа ахыԥша. Аха уи 
акәым ихадоу ҳаамҭазтәи аԥхьаҩ изы, иахьатәиала ҳара ҳзы зе-
гьы ирыцку – астатиақәа ҩаԥхьа агәра ҳдыргоит Т. Аџьба адуне-
изегьтәи аклассикатә литература иалааӡаз, иреиӷьӡоу ашәҟәыҩҩ-
цәа рзы зхатә гәаанагара змаз, уи агәаанагарагь аҵаҵӷәыркра 
зылшоз арҿиаҩцәа дышреиуаз. 

Зыӡбахә ҳамоу астатиақәа иҳарҳәо рацәоуп аԥсуа поет ирҿиа-
ратә концепциақәеи ианалитикатә хәыцшьа аҷыдарақәеи реил-
каара аганахьалагьы. Акьыԥхьымҭақәа ирыҵаҳбаауеит илитера-
туратә лаԥшҳәаа аҭбаареи аинтеллигент нага ззырҳәо иҟәышреи. 
Азҿлымҳара рымҭашьа амам автор «илитератураҭҵааратә» 
лексика замана, аԥсышәала ирцәажәо атерминқәеи ажәеицааи-
рақәеи, инеизакны иҳәоуеиҿартәышьа. Уаднахалоит, иара убас 
ихшыҩҵак аԥхьаҩ изы ирмарианы агәылыршәашьа.
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Т. Аџьба зыжәлар згәыблыз, рԥеиԥш лаша иазхьаауаз арҿиа-
ратә интеллигенциа рхаҭарнак иаҳасабала, аԥсуа милаҭ реи-
қәырхара – доуҳала реизҳазыӷьара, хыԥхьаӡарала реиҵыҵра, 
рбызшәа амырӡра азҵаатәы, мҩасшақә акәзаргьы, акырынтә, 
акырџьара дырзааҭгылахьан акьыԥхьаҿтәи егьырҭ иқәгыла-
рақәа рҿгьы. Ипублицистикатә статиақәак рҟны, «Аҿареи, аб-
зиабареи, аҿиареи», «Яблоко – не груша», «Ажәақәак ҳарҿиа-
ратә усқәа рзы» назлоу, ишьҭихуа атемақәеи апроблемақәеи, 
иара иҳәашьала, «амш ахьаа хадақәа» (иаҳҳәап, аԥсуа бызшәа 
арҿиара, аԥсуара аиқәырхара, ааӡара, амилаҭ-хақәиҭратә қәԥа-
ра уҳәа) рыҽцәырыргоит, «рҳарҭасырҭа убоит» ипоезиатә рҿи-
амҭақәа рҿгьы. Уи аганахьала иааӡагоуп, ихшыҩрҵагоуп иажәе-
инраалақәа «Уааи сыҩныҟа», «Сымӡырха», «Сара сбызшәа», 
«Аԥсуара», «Аԥсны агимн». Араҟа сахьажәала аԥхьаҩ дазырхәы-
цуп амилаҭ злеиларҭәоу, абиԥарақәа ишьаҭамырӡган идырҿиа-
хьоу рдоуҳаибаркыра адац-ԥашәи амахәҭақәеи – абызшәа, 
аҵас-қьабзқәа, абзазашьа уҳәа. Убарҭ иреиуоуп аԥсуа жәлар 
ргимн-ныҳәаԥхьыӡ ҳәа ззуҳәара ажәеинраала «Аԥсуашәа». Абар 
уи ацыԥҵәахагьы:

Уа радари, рада гәышьа,
Иаҳхаагахьоу шьардагәышьоуп,
Иаҳхаагахьоу ҳашьҭагәышьам,
Аринахыс ҳшаҭагәышьа.

Уа радари, рада гәышьа,
Ма ҳқьиара гәаҭагәышьа,
Уа ҳаԥсуара, ҳашьҭра мыӡуа,
Иахьынӡауа ҳажәла шьҭыҵуа.

Уа радари, рада рҳәама,
Дгьыли жәҩани рылԥха ҳама,
Ҷкәыни ӡӷаби еидҽырбало,
Хаҵеи ԥҳәыси рҳәоу ениаало.

Уа радараи, ҳҵеира иацло,
Уа ҳшәарҭамкәа ԥашәла-дацла,
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Ианҳалымшо уа иҳахьӡаша,
Иааҳамданы ԥхьаҟа изгаша…
[Аџьба 2019а: 369–370]

Аҵаки аиҿырцаашьеи злаҟоу ала апублицистикахь ирхазар 
ауеит Т. Аџьба Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраан (1992–1993) 
Аҟәа далахан даныҟаз нанҳәамза 14 инаркны жьҭаарамза 9-нӡа, 
аӷацәа шасыс дыргаанӡа ииҩуаз амшынҵагьы. Уи «Анцәа бзиала 
ҳзырша» ҳәа ахьӡны иҭыҵит аибашьра ашьҭахь [Аџьба 1994]. 
Амшынҵаҿы иаарԥшуп амилаҭ поет ду ижәлари иареи ршьара 
иқәзырҟьаз, гәырҩас ирзыҟалаз ахҭыс хлымӡаахқәа. Қырҭтәыла 
Аҳәынҭсовет архәҭақәа ицхлымуа-иҳәашгашуа Аԥсны ианалала, 
ҳажәлар зегь реиԥш, Т. Аџьбагьы дыззыԥшымыз, иаалырҟьа-
ны изыҟалаз гәыҭшьаагахеит1. Хаҭала ила иабеит уаӷеимшхара 
уаҩ ила иабаша: ауаҩы дахьаԥсыуоу азыҳәан дытҟәаны дырго, 
уимоу, дыршьуа, харак змаӡам аҭынч-уаа – ахәыҷы, аду, аԥҳәыс, 
абырг неилых ҟамҵакәа ацәҟьара ишаҩызахаз, амаҷаз иҭахар 
шалшо. Ажәакала, апоет имшынҵа – аамҭанҵамҭоуп (летопись) 
ҳҳәар ауеит. Араҟа автор иҭаацәеи иуа-иҭахыреи рызхәыцра, 
рзыгәжәажәара инаҷыданы, анс акә арс акә ирыхцәажәоуп – 
ахҳәаа рзыҟаҵоуп шықәсыки ԥшьымзи ирыбжьанакыз Аԥсны 
аибашьра аамҭақәа рахьынтә 54 мшы (август 14 инаркны октиабр 
9-нӡа). Аҟәа иалымҵра амзыз ҳаилыркаауа, апоет цәыббрамза 3 
рзы иазгәеиҭоит: «Иахьа Аԥсны зҭагылоу адрама сахьаркырала 
аарԥшра мышкызны иаиуп уеизгьы. Аҭоурых – ҭоурыхуп, 
ицәгьа-ибзиа иааҟало зегь гәынкылатәуп, ианҵалатәуп» [Аџьба 
1994: 13–14].

Т. Аџьба имшынҵа – аамҭанҵамҭоуп, еибатәым, уажәы-уажәы 
еибаԥсахуа ацәанырра-цәалашәарақәеи ахҭысқәеи (агәкаҳареи 
агәыӷреи, амчхареи амчымхареи, агәҭаҷаҷареи агәышьҭыҵреи) 
рыла ихырҷоу документуп. 1992 шықәса, август 31 азы Т. Аџьба 
уаҟа иҩуан: «Даара сгәы каҳаны сыҟоуп. Мчы ахьҳамам сгәы 

1 Аибашьра аҟалара ицәа иалашәахьазшәа, 1990 шықәсазы Т. Аџьба иеиҭа-
гаҩ, апоет Виктор Лапшин изынархоу асалам шәҟәаҿы иҩуан: «Обстановка у 
нас очень неспокойная, живем в ожидании провокаций со стороны грузин-
ских экстремистов, которые хотят упразднить мою маленькую Абхазскую ав-
тономию. Живем так, боясь за завтрашний день» [Аџьба 2019б: 572]. 
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ԥна жәоит. Еиҭахгьы хшыҩла аус утәуп. Иамуӡакәа иԥжәаны иҭа-
лар (аӷацәа. – В. Кә.), ҳажәлар рҿаргыланы инҳарҵәома? Иихәы -
црызеи Арӡынба? Даара сиқәгәыӷуеит макьана – агәаӷьра имоуп, 
адыррагьы имоуп, аха аполитика каҳԥроуп, уи аиуа илоу сыз-
дыруам. Аиаша мацара иалшо маҷуп – амч, абџьар анацым. 
Ҳад гылаҩцәа рымч рзаарԥшуам, иаҳбарҭам, иҳаҳарҭам. Анцәа 
уаҳ хылаԥш, ҳиашара гәаҭ!» [Аџьба 1994: 63]. Иара убарҭ амш 
хьан  ҭақәа рзоуп аибашьра аҭәагашоура иалашәаз, зыԥсҭазаара 
ахац иакыз арҿиарауаҩ ихы анигәыхьхаз: «Сгәы ԥшқахеит, сыч-
ҳара маҷхеит, сылаӷырӡ ааигәахеит, схәыцрақәа рацәахеит» 
[Аџьба 1994: 39]. Жьҭаарамза 8 рзы зҭагылазаашьа зынӡа ахыц-
ԥаҿ инеины иҟаз апоет имшынҵаҿы иазгәеиҭон: «Шылак ма 
чашылак ԥшаатәуп, аха иабаҟоу џьаргьы ирҭиуам. Ҳакрыфара 
зынӡа иҳармаҷит – макьана ԥсымышьҭыгак ҳфоит, аха уигьы 
лассы иҳамҵәоит» [Аџьба 1994: 51]. Т. Аџьба иԥшәмеи иареи, 
инеизакны Аҟәа иалахан иҟаз аԥсуаа, ртрагедиатә ҭагылазаашьа 
иаҳа иҵарӡаны ианыԥшуеит жьҭаарамза 4 аҽнытәи имонолог: 
«Машьынабжьык аагацыԥхьаӡа ҳгәы ҭӡыӡаауа ҳтәоуп. Ҳлал-
бааргьы, даара ҳаԥсы ӡаноуп ҳшеиҭанеиааиуа, иааҳа дых хыланы, 
ҳшаԥсыуаау ааилкааны ҳаргар ауеит, аҩны иааины ҳаргаргьы 
ауеит, Гагратәи ахҭысқәа рышьҭахь игәамҵны, ҳгәаӷ кны иҟоуп, 
Анцәа ҳихьчароуп. Ибаргәузеи абџьар зку, ихы имыхьчои, дым-
гәыӷуеи, ҳара ҳзыхьчаша ҳамамкәа, иаарҭаху ҳаларыгӡо ҳа ҟоуп. 
Даара ихьанҭоуп ари аҩыза ахгара…» [Аџьба 1994: 45]. 

Абасеиԥш аҭагылазаашьа иагьа игәҭарҷаҷагазаргьы ҳажәлар 
рзы, апоет зынӡак игәы каижьыр иҭахымызт, ианамуӡахгьы – 
иреиҳаӡоу аԥсабаратә мчқәа гәыӷырҭаны дрызхьаԥшуеит. Уи 
атәоуп иҳанаҳәо 1992 шықәса, цәыббрамза 3 рзы имшынҵаҿ-
тәи иматанеира: «Дыдрыԥшь аныха суҳәоит, ухьышьаргәыҵа 
сакәхшоуп, Аԥсны иалачо, аԥсуааи Аԥсни рзы ҽеи зҭахым умчра 
дырба! Ажә ҩан, Анцәа ҳазшаз, умчра аарԥшы, аԥсуаа урхылаԥш, 
Арӡынба уихы лаԥш, игәы каумыжьын. Иахьа шаҟа ҳгәы ҭаԥҽу аҟара 
– уаҵәы ҳзыргәырӷьаша ажәабжь ҳарҳа! Анцәа бзиала ҳзырша!» 
[Аџьба 1994: 69]. 

В.Г. Арӡынба изынархоу абарҭ ацәаҳәақәа ҳанрыԥхьо, иаразнак 
ухаҿы имааирц залшом Т. Аџьба гәыла-ԥсыла изааигәаз иҩыза, 
апоет Рауль Лашәриа игәалашәарақәа рҟны иазгәеиҭо ахшыҩҵак: 



154

«Таиф сара дызласзымдыруа акыҟоуп ҳәа сыҟамызт, аха 1992 
шықә са, нанҳәа 14 рзы ақырҭуа данҳақәла аԥхьатәи амшқәа 
ина дыркны ихаҿсахьа иҵегьы инагӡаны, иҵегьы ихаҭәааны ис-
заатит. Имаҷҩымызт зқьышәқәа кылыршьшьы, “Арӡынба ҳаш-
ԥаишьи, амыждараз Москвантәи дабааргоз, ақырҭқәеи ҳареи 
ҳашԥеиҿаижьи” ҳәа асқам хәхәақәа ирықәтәаны иқәыӡбоз… Уи 
(Т. Аџьба. – В. Кә.) дызлапоет бзиахәыз ала, ҳәарада, аибашьра 
ицәымӷын, ақырҭқәеи аԥсуааи реидыслараҿы амилаҭ аҵахар 
ҳәа дшәон, иагьгәырҩеигон. Аха знык аибашьра ахы анакы 
нахыс, Таиф ишызбоз дыӷәӷәаҟацаӡа дҟалеит, иблақәа цырцыруа, 
иаҳагьы лафҳәараха исит» [Лашәриа 2019: 827–828]. 

Рхы зқәыркра рзымдыруа Аҟәа иалахан иҟаз ауаа рзы аумаӡа 
аҵанакуан Т. Аџьба иеиԥш иҟаз авторитет ду змаз апоет иажәа. 
Сентиабр 4 рзы уи имшынҵаҿы ианиҵоит: «Зегьы ргәы каҳаны 
иҟоуп – ҳалгеит, ҳара ҳтәы егьыҟам, рҳәеит. Шәаангыл, ус акәым, 
ҳазҵаара етапк ала ишырзымыӡбоз еилкаатәуп, наҟ-наҟ аргьы 
алыргап, иҵегьы аицәажәарақәа ҟалап ҳәа ргәы сырӷәӷәарц 
иақәыскит, схаҭа сгәы каҳан сшыҟазгьы» [Аџьба 1994: 15]. Аԥсуаа 
рыгәкаҳара атәы апоет далацәажәоит акырынтә, убриаамҭазы 
ишәарҭаны иибоз – дара-дара ҷанҷаны еибакыр ҳәоуп. Уи аҭагы-
лазаашьа иацу ашәарҭарақәа ртәы иаахтны иҳәоит: «Амилаҭ 
иаадырԥшыроуп аҟәышра, иаҳагьы рҽеиладырҵәароуп. Ҳкурс 
хада – ахьыԥшымра азықәԥара ҳақәныҟәалароуп… Еиқәырхатәуп 
ҳаԥсуа парламент Арӡынба дшахагылоу. Уи ида сара дызбом 
уажәазы Аԥсны арыцҳара иалазмырӡша даҽа хадак1. Мычла ҳа-
ҵахеит. Хшыҩла ҳаҵахар ауп арыцҳара – ҳажәлар ықәӡаар ауеит. 

1  В.Г. Арӡынба изы даҽаџьарагьы иазгәеиҭоит: «Иацы аԥсуаа зегьы реиза-
раҿ Лыхны дықәгылеит В. Арӡынба. Иқәгылара иаха ахәылԥаз ахәҭак ҳдырбе-
ит. Ахшыҩҭра, шаҟа еилыхха иааирԥшуазеи аиаша, ацәгьоуцәа рхаҿы» [Аџьба 
1994: 50–51]. Аиаша сҳәарами, Т. Аџьба раԥхьатәи ԥсыуа шәҟәыҩҩхеит Аԥсны 
аҳәынҭқарра ахада ихаҭареи аибашьра аантәи иеибашьра-политикатә лша-
рақәеи ахәшьара ҳарак рызҭаз. Усҟантәи аамҭазы Аԥсни аԥсуа жәлари ир-
лахьынҵахашаз анеилкаамыз, амилаҭ аҟазаареи аҟамзаареи ианрыбжьагы-
лаз, ашәҟәыҩҩы изы уамакала игәаӷьыуацәан, аҭакԥхықәара ду ацын, иагь-
шәарҭан В. Г. Арӡынба изкны ииҳәоз. Изеицәааӡари, Рауль Лашәриа ииашаны 
ишазгәеиҭо еиԥш, имаҷҩымызт аԥсуаа, «иналукааша» аҳәынҭқарратәи ауа-
ажәларратәи усзуҩцәа, арҿиаратәи анаукатәи интеллигенциа рхаҭарнакцәа 
зегь раԥхьа инаргыланы, уи ишакәым ихцәажәоз (официалла, акьыԥхьаҿы 
акәымзаргьы). 
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Ҳаидгылара, ҳаибаҭахра еиқәырхатәуп. Иҳахьыз арыцҳара аӡәгьы 
ихҭнаҳҟьоит ҳәа ҳаламгароуп, ҳара-ҳара ҳгәы еихшәо, ауаҩра 
ҳцәыӡуа аҟынӡа ҳнанамгароуп» [Аџьба 1994: 17–18]. Иахьа Аԥсны 
ҳауаажәлар рыҩныҵҟа иҳагу, аха амилаҭ рзы есаамҭа ихәшәу убри 
ахшыҩҵак – акзаара, аизааибагара, аизыразра – апоет акырџьара 
инаҵшьны иҳәоит имшынҵаҿы [Аџьба 1994: 17–18, 23, 36, 47].

Т. Аџьба ипоезиатә рҿиамҭақәа реиԥш, имшынҵагьы ианы-
ԥшуеит Анцәа дхазҵо уаҩԥсык шиакәыз. Уи инцәахаҵара меи-
жьарада абиԥарала иаауеит: иаб Шьаадаҭ Еслам-иԥа иакәзар, 
дызланхоз аҳаблаҿы унеишь-уааишь ҳәа зарҳәоз ныҳәаҩ хатәран, 
ижәлантә рцәашьхәы икын, Анцәеи ауааи «дрыбжьаҟазон». Аԥ-
суа ныҳәаҩ ԥсабарала ицқьара, доуҳала ибеиара, ҩныҵҟала 
имаз акультура ҳарак иԥа ишҟагьы имыиаскәаны – уи ус ша кәу 
азгәарҭоит иааигәаны дыздыруаз аӡәырҩы. (Амшынҵа леит-
мотивны иагәылсуеит автор рефренҵас иааиго, аԥсуа жәлар 
аамҭа уадаҩқәа раан рхы иадыркыло аматанеира-ныҳәаԥхьыӡ – 
«Анцәа бзиала ҳзырша!». Уигь машәырны иҟамлеит жәаҳәарада.) 
«Хыхь Анцәа иҟынтәи иаашьҭыз апоет» ҳәа анизырҳәо Т. Аџь ба 
[Коӷониаԥҳа 2019: 845], иахырҟьацәаны иҳәоуп ҳәа сгәы иаанагом1. 

«Анцәа бзиала ҳзырша» – ҭоурых-документалтә публи цис-
тикоуп, апоет инапы иҵыҵыз аҵыхәтәантәи ҩымҭоуп (ааи, агха 
смыхьӡеит: ҩымҭаны исыԥхьаӡоит!). Ари амшынҵа апоет иуаҩра, 
ицқьара, ҳәаа змам иԥсадгьыли ижәлари ргәыбылра иабаҟахеит, 
уимоу, иаҳҳәар ауеит, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра ахаҿра, 
агәаҭа иакардиограммахеит ҳәа. Убриаҟнытә, амшынҵа иахьатәи 
аҿар рзы иааӡагоуп, ихшыҩрҵагоуп. Уаҟа рыӡбахә цәыргоуп 
категориала еибатәым, антиподра ззеибауа арымӡааҩык апер-
сонажцәа: аҭынчуааԥсыра (аинтеллигенциа ахаҭарнакцәа, агәы-
ла-азла, ауа-аҭахыра), агыгшәыг цәаҩа зхалаз Аԥсны ампы-
ҵахалаҩцәа, аԥсадгьыл аиқәырхара иашьҭои уи знаԥхои аԥсуа 
политикцәа. Урҭ хазхаҭала ирзааҭгылам, бжеиҳан рыӡбахә ҳир-

1 Имыцхәхарым абраҟа иаазгар иԥшәмаԥҳәыс лгәалашәарақәа рҟынтәи 
цәаҳәақәак: «Таиф иҟазшьа рымоуп иажәеинраалақәагьы. Иара дызлаҟам 
акагьы иалаҟаӡам. Иара абнахь, хыхь, иаҳзымдыруа акы ыҟоуп ҳәа дыҟан. 
“Аԥсабараҟны иҟоуп мчык, абарҭ ашышкамсқәа брыхәаԥши, абарҭ ашыш-
камсқәа иҟарҵо-ируа ҳара иалаҳдыраауеи, уи дара роуп издыруа. Убас 
хыхьынтәи ҳара иаҳзымдыруа акы ыҟоуп, мчык ыҟоуп” ҳәа дхәыцуан» [Коӷо-
ниа-Аџьба 2019: 872]. 
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ҳауеит аҟароуп, ма изусҭцәоу мырзакәа дрыхцәажәоит, аха зны-
зынла иааҭырҟьаны ианиҳәогьы убап, уимоу, дасу ирҟазшьарбагоу 
рсахьақәа ҭихуеит ажәак-ҩажәак рыла: «ауаса цәа зхазырԥаз 
абгахәыҷы», «уи агызмал» ҳәа дихцәажәоит Шеварднаӡе; ԥсцәак 
реиԥш «Аа-ҳи-ҳи» ҳәа иҵәыуоит зыԥсадгьыл зызқәа аиазырхаз, 
изнаԥхаз аӡәык-ҩыџьак аԥсуа политикцәа, урҭ «з<…>ы зфаз», 
«аԥсуа каҳԥцәа» ҳәа ахьӡ ҿаасҭа риҭоит, лымкаала диқәыӡбоит 
иаахтны ақырҭқәа ирыдгылаз Л. М<…>: «Аԥсахҩы, аламысда, 
акаҳԥы, аҵмыҳәҳәар! Убри иҩызцәа роуп иахьа ҳазҭагылоу зыб-
зоуроу. Арӡынба инапхыц ихсаны икаиршәуа даԥсаӡам, арахь 
аара зегьы здиҵо иара иоуп… Уаагыл, алахша, бӷеиҵыхрак шԥаҳ-
моури! Аублаа рлахьынҵа ҳәа узҿу уара ухи ухшареи шәакәхааит 
излахьынҵахаша! Уҟаз ухы уақәгәамҵуа, ула уџьа або!» [Аџьба 
1994: 20]. Асҵәҟьа аӷьармацаҳәа иааҭырҟьаны аҳәара усҟантәи 
аамҭазы уамакала игәаӷьыуацәан, ашәарҭарагь ацын хымԥада. 

Амшынҵа излаҳнарбо ала, Т. Аџьба иааиԥмырҟьаӡакәа ес-сааҭ, 
ес-минуҭ азҿлымҳара ду иман Аԥсны акәшамыкәша аполитика 
аҩаӡараҿы имҩаԥысуаз ахҭысқәа реиԥш (ихы дазҵаауеит: 
«Ақыр ҭуа ир Аԥсны ишыҟоу иаанхома? Анаҩстәи аусқәа цашьас 
ироурызеи? Абра апориадок ҟазҵо Шеварднаӡе имчқәа заҵәык 
роума? Уаҵәашьҭахьынӡагьы изыргазеи ахысра аанкылара? 
Уаанӡа ақырҭқәа иргарц азоума?» [Аџьба 1994: 14]), аибашьра 
адәаҿы имҩаԥысуаз ахҭысқәагьы: «Гәымсҭа аарцә акәзар ҟалап, 
асааҭ 9 рзын еиԥш ахәылԥаз, уахынла, акы амца ӷәӷәаны иакын, 
аҟәҟәаҳәа аҭҟәацыбжьқәа алыҩуан. Нырцәҟа иҩаскьаганы аб-
зарбзан-хы ҭҟәацит. Наҟ-ааҟ апулемиотқәа еиҿахысуан» [Аџьба 
1994: 8–9]. Убриаамҭазы, ибџьардаз апоет иааигәа инаишьҭуамызт 
агәыҭҟьара (паника), уахи-ҽни изеиԥшны ҳаибашьцәа афыр-
хацәа дрылагылоушәа, ргәы ирӷәӷәоит. Абар, сентиабр 7 аухаз-
тәи ахҭысқәа дышрыхцәажәо имшынҵаҿы: «Асааҭ 3–4 инар-
кны ахысрақәа ӷәӷәахеит, авертолиотқәа еиҭарылахысит, аб-
зарбзанқәа еиқәырццак ихысуеит, апулемиот, автомат – зегь еи-
ҿахысуеит. Ақырҭқәа уаха иалагӡаны Гәдоуҭа ргар рҭахызар ҟалап. 
Ишакәхалак уахак изхымҵындаз аҳәаа, иҭарҟәаҟәап ихы ҵыргьы, 
изцарым ҳәа агәыӷра сымоуп. Шәыҽшәырӷәӷәа абааԥс, аԥсуаа, 
ҳзықәшәаз ауп, арҭ аҩымш-хымш иаҳзычҳар, џьара иҳадгыло, иаҳ-
хаҵгыло, ҳаиқәзырхо мчык шԥацәырымҵри!» [Аџьба 1994: 20].
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Т. Аџьба аполитика иацәыхараз уаҩын, аха, уи далацәажәауа, 
имшынҵаҿы иҟаиҵо ахшыҩзышьҭрақәеи алкаақәеи («Сара стәала 
ҳаиҳабыра уаҳа ԥсыхәа рымамызт 25 шықәсазтәи аконституциа 
рыдрымкылар. Уи рыдрымкыларгьы, зегь акоуп, Аԥсны иалалон 
– усҟан еиҳагьы еицәахон ҳҭагылазаашьа…», «Урыстәыла акәхоит 
ахадаратә роль аанызкыло ҳазҵаара ҭынчрала аӡбараҿ» [Аџьба 
1994: 9]; «Ахгьы-аҵыхәагьы Урыстәыла иаӡбо ауп – арҭи ҳареи 
ҳаидыршьыларц ргәы иҭамзар» (Аџьба 1994: 43), аԥсҭазаара из-
лаҳнарбаз ала, ииашахеит – ус иагьыҟалеит. Урыстәыла акәхеит 
аибашьраани уи ашьҭахьи ақырҭқәеи ҳареи, рыр ҳабжьаргыланы, 
абжьаҟазара ҳзызуыз, 2008 шықәсазы Аԥсны ихьыԥшым ҳәын-
ҭқаррак аҳасабалагьы зегь раԥхьаӡа ҳазхазҵаз. 

Т. Аџьба имшынҵа ианыԥшуеит, жәаҳәарада, автор иуаажә-
ларра-политикатә хәыцрақәа рыҵарреи рыҭбааҭыцәреи. Ир ӷьа  -
цагоуп еиуеиԥшым амшқәа рзы дыззааиуа алкаақәеи ах шыҩ-
ҵакқәеи: «Ҳажәлар ирзышьҭыхҵәҟьом, рымч азхом ари аҩыза 
аԥсҭазаара хьанҭа…» [Аџьба 1994: 38]; «Ачҳара цәгьоуп уԥсадгьыл 
аиҳарак аӷа импыҵахаланы, уара уи чҳаны укәаԥ ӡа атәара, аха 
агәыԥжәара мацара аҽаҭатәым, амҳаџьырра зыхҟьақәазгьы 
ҳхаҿы иааганы иҳамазароуп» [Аџьба 1994: 44]; «Ҳаԥсҭазаара 
ахац иакуп, хәы амаӡам; зегьы ҳарзыԥшызароуп. Шәыда-чгада 
еилгашьак Анцәа иҳаиҭароуп. Кавказ зегьы еилашуеит, ишт-
ҟәацра иҟоуп. Еиҭах аполитика иаша амҩаԥгароуп зегьы ирыцку, 
Аԥсны азҵаара еибашьрада ӡбашьа аимыуа ианыҟала – даара 
ишәарҭахоит. Аҟәышра, ахшыҩеилгара, агәыԥжәа аҽамҭара аҭа-
хуп» [Аџьба 1994: 47].

Украина инхоз, урысшәала иҩуаз еицырдыруа аԥсуа шәҟәыҩ-
ҩы, аиҭагаҩ Еҭери Басариаԥҳа (1949–2013) Т. Аџьба имшынҵа 
ажурнал «Аҟәа» (2008, № 1) иананыла, уи аредактор хада М. Ла-
шә риа иахь лара илыҩуан: «Дневник Таифа Аджба в первом 
номере “Сухума” меня потряс до такой степени, что я готова 
на гуманитарных началах перевести его на русский для любого 
издания. Такого рода свидетельства должны иметь, на мой 
взгляд, большую аудиторию. Хорошо, что Вы опубликовали этот 
материал»1.

1  Ҭабуп ҳәа иасҳәоит М. Лашәриа ари асалам шәҟәы саԥхьартә алшара ахь-
сиҭаз азы. 
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Изеиԥшроузеи Т. Аџьба илитература-критикатәи ипублицис-
тикатәи статиақәа еиҿырцаашьала, излаҩу астиль, абызшәа ҷы-
дарақәас ирымоузеи?

Акритикатә ажәарҿиараҟны Т. Аџьба дрызгәакьан даанхоит 
аурыс филологиаҿы ишьҭкаау атрадициатә знеишьақәа, аԥсуа 
литератураҟны апоетцәа рыла иԥышәоу амҩахәасҭа, хәҭакахьа-
ла Б. Шьынқәба, И. Ҭарба, М. Лашәриа, Кә. Ломиа уҳәа апоезиатә 
рҿиамҭақәа реилыргараантәи рызнеишьақәа, ранализҟаҵашьа 
акәамаҵамақәа. Убас шакәугьы, икьыԥхьымҭақәа рҿы иҩашьом 
Т. Аџьба идам-здам ҽаӡәы идумбало хаҭалатәи инапкымҭагьы: 
ихшыҩ аҵарра, икритикеи ихәыцшьеи ирыҵоу алогикатә 
шьаҭа ӷәӷәа, игәаанагара агәылыршәашьа аҷыдарақәа, иҳәоуқәа 
рыртәашьа уҳәа.

Апоезиатә рҿиамҭақәа ахәшьара гәылҭәаақәа рыҭараан, иара 
уасхырра изыруеит, А.М. Горки ихьӡ зху Аҟәатәи аҳәынҭқарратә 
апедагогикатә институт аҟны иоуз афилологиатә зыҟаҵара бзиа, 
иааиԥмырҟьаӡакәа ихы аус адуларала, ишьҭикааз асахьаркыра-
теориатә дыррақәеи хаҭалатәи ирҿиара инаҭаз аԥышәеи, иара 
убас Анцәа имҭаны имаз алитературатә гьамеи ԥсабарала 
иҟәыӷареи.

Зегь раԥхьаӡагьы улаԥш иҵашәо – илитература-критикатә 
статиақәа, ипублицистикатә кьыԥхьымҭақәа жәпаџьара лири-
катә лагамҭала ихыркуп. Уаҟа Аџьба-акритик, Аџьба-ахәыцҩы 
урызҿлымҳахартә ицәыриго ахшыҩзцарақәа – акырынтә, акыр-
џьара «гәырхаагаҵас» метафоратә сахьажәала ихирҷоит, иара 
убриалагь аԥхьаҩ иаҳа даднахалоит: «Аԥсуа бызшәа меигӡарах 
иамоуп ахархәара иазыԥшу арифма ссирқәа, еиуеиԥшым ари-
тмқәа, аинтонациақәа. Шәышықәсала зпоезиа ақәра амоу лите-
ратурақәак рҟны аверлибртә тенденциа аԥыжәара аго иала газар 
ауеит, ицо-иаауа ргәы ԥҵәазар алшоит ахәажәцәа рхылазар, 
ихазар ҟалоит аклассикатә ритмқәа, арифмақәа, егьырҭ поезиатә 
хархәагақәак. Аԥсуа поезиа аҽыҩ, макьана агәы аҵԥраауа иҟоуп, 
иҿоуп, азхара имныҟәацт, азхара имыҩцт – имыхәмарцт» [Аџьба 
2021б: 387]; «иазгәасҭар сҭахуп аӡәырҩы ашәҟәыҩҩцәа «апоет 
қәыԥш», «ашәҟәыҩҩ қәыԥш» ҳәа ахьӡ мыцхәы ишрыдхалацәо, 
арахь дара ақәыԥшра ацәа рыхҟьахьеит» [Аџьба 2021а]; «…атема 
ахаԥыцқәа каԥсахьеит» [Аџьба 2019б: 350]. Асахьаркыратә «цыфа» 



159

агижьуам Т. Аџьба зҩымҭақәа еилирго ани иоума ари иоума 
апоет ирҿиара азеиԥш хҳәаа аназыҟаиҵогьы: «Владимир Ахьиба 
ирҿиаратә мца еиқәуп алитератураҿы данаацәырҵ инаркны, уи 
еиҳа-еиҳа аҽеибнаҭоит, аҽарӷәӷәоит, иарԥхо рхыԥхьаӡарагьы 
есааира иацлоит, зны-зынла уи абылра злымшо мҿаӡақәак, 
мамзаргьы, ԥхара рацәак зхылымҵуа, иаразнак илеиқәыццышә ицо 
фархьқәак налашәозаргьы, урҭ ракәым аус злоу. Апоет ирҿиаратә 
мца днаԥыршәом, амчхара иагхар иуам» [Аџьба 2019б: 357].

Абарҭ асахьаркыратә «цыфақәа» ирыбзоураны Т. Аџьба икри-
тикатә ажәа аамсҭашәара шьҭнахуеит, насгьы, еиҭасҳәахуеит, 
аԥхьаҩ дадызхало хаара ҷыдак аҵалоит.

Азхьаԥшра ахәҭаны исыԥхьаӡоит Т. Аџьба истатиақәа ириҭо 
ахқәа рышьҭыбжьгашьагьы. Урҭ рахьтә иуԥылоит икылыршә-
шәааны иҟаҵоу, уимоу, иҟоуп иԥҟаԥҵәоуп, ихшыҩрҵагоуп, афо-
ризмра ахыԥша рхукаауеит ззуҳәақәашагьы, иаҳҳәап: «Икьыԥхьу 
ажәа аҳаҭыр», «Ҳхәыҷқәа ҳара иныҟәаагароуп», «Яблоко – не 
груша». Истатиақәа рыхәҭак рыхьӡқәа ҳрызхьаԥшуазар, иумбарц 
залшом ажурналист инапкымҭа, агазеҭтә стиль: «Акыр иаԥсоу 
аҭыжьымҭа», «Ихацырку ажәа рҿиауа», «“Ахьы уардын” ашьҭа 
ҳхыԥшыло», «Ажәақәак ҳарҿиаратә усқәа рзы». Уи зылҵшәахаз 
еилкаазар ҳәа сыҟоуп: Т. Аџьба жәашықәса егьаагымхо аус иухьан 
ажурналистика ахырхарҭала агазеҭ «Аԥсни» (усҟан «Аԥсны 
ҟаԥшь» ахьӡын) ажурнал «Ашколи аԥсҭазаареи» рредакциақәа 
рҿы, аԥышәа бзиагьы шьҭикаахьан. 

Имаҷым апоет илитература-критикатә статиақәеи ирецен-
зиақәеи хқәас ианрызнижьуа дара зызку ашәҟәқәа рыхьӡқәа, 
ма урҭ иргәылоу ажәеинраала хатәрақәа рҟынтәи «ихшыҩҭроу» 
цәаҳәақәак: «Ицоит  апҟақәа халаны» (С. Ҭаркьыл ишәҟәы ахьӡоуп), 
«Ижәбап сымцагь еиқәҵаны» (В. Ахьиба ишәҟәы «Еихызгоит 
сшьа ҿа» иану аҩымҭа «Ажәеинраала ақьаад ианысҵаз…» аҟын-
тәи атекст), «Аеҵәақәа рыкәашара» (Р. Смыр раԥхьатәи ишәҟәы 
ахь ӡоуп), «Зегьыҵәҟьа мҩасуам ҳазлаԥшуа» (Т. Аџьба еиҭеигаз 
Ф. Тиутчев иажәеинраала «Аԥсҭазаара ҳзықәнаршәалакгьы...» 
аҟын тәи иаагоу цәаҳәоуп). 

Сыззааҭгылаз астатиақәа инарҭбааны иҳаилдыркаауеит 
апоет Т. Аџьба илитература-критикатә, ипублицистикатә ажәа-
рҿиара аҵак ду шамоу аԥсуа сахьаркыратә литература аҭоурых 
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аҿы. Урҭ аԥызҵаз автор, хымԥада, уамакала здунеи ҭбааҭыцәыз, 
зыхшыҩ ҵар уаднахалоз, зхәыцратә логика ауасхыр ӷәӷәаз ли-
тераторын.
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ВЛАДИМИР АҴНАРИА – АНЕМЕЦ ПОЕЗИА АИҬАГАҨ

Перевод должен не просто служить вместо 
оригинала, а полностью заменять его. 

И.В. Гиоҭе 

Апоезиатә рҿиамҭақәеи афилологиатә усумҭақәеи раԥҵара 
инарываргыланы Владимир Леуа-иԥа Аҵнариа иааиԥмырҟьаӡа-
кәа даҿын аиҭагара аусгьы. Ари ахырхарҭаҿы уи дхандеиуан зеи-
уахк уҭахыз ажанрқәа рҟны – апоезиаҿ, апрозаҿ, адраматургиаҿ. 
Ахь хьаҳәа аԥсышәала ирцәажәаз аҳәаанырцәтәи адунеизегьтәи 
ак лассикатә рҿиамҭақәа (ажәеинраалақәа, абалладақәа, апое-
мақәа, ажәабжьқәа, апиесақәа) – аҵакы, аформа, абызшәа уҳәа 
рганахьала – иҿырԥшыгоу еиҭагамҭақәоуп. Араҟа зегь раԥ хьа-
ӡагьы инаҵшьны иазгәаҭатәу – уи арҿиамҭақәа еиҭеигон, ша ма-
хаӡак акәымзар (иаҳҳәап, Софокл итрагедиақәа «Електра», «Аҳ 
Едип» рыламҵакәа), ишиашоу – аоригиналқәа (аурысшәа, агер-
ман бызшәа, ақырҭшәа уҳәа) рҟынтәи. Уи адагьы, апоет-аиҭагаҩ 
иааиԥыхьашәоз алитературатә рҿиамҭақәа зегьы неилых ҟам-
ҵакәа еиҭеигомызт ҳәарада. Иара дыззааԥсоз – адунеи аҟны иреи-
ӷьуп ҳәа ишьаз рахьтә иреиӷьӡақәаз, иклассикатәыз, идоуҳатә 
дунеи ҷыдала ихазырҭәаауаз, насгьы аԥсуа идунеихәаԥшышьа, 
иԥсабара иақәшәоит ҳәа ииԥхьаӡоз арҿиамҭақәа ракәын. Иеиҭа-
гамҭақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп иара «ихатәқәахазгьы», иаҳҳәап, 
ажәытәбырзентәылатәи ашәҟәыҩҩы Софокл диҿыԥшны иаԥиҵаз 
апоема хәыҷ «Алахьынҵа»1, XV ашәышықәсазтәи афранцыз поет 
Франсуа Виион ипоезиатә мотивқәа рхыԥшала иҩу ажәеинраала 
«Армаӷьырма»2. Убасҵәҟьоуп ианиааз М. Лермонтов агерман 

1 Аҩымҭа раԥхьаӡа ианикьыԥхьуаз автор хьӡыс иеиҭеит «Слахьынҵа 
саԥоуп (Софокл иҿырԥшны)» ҳәа, изҵазкуа ажанргьы амырбаӡакәа [Аҵнариа 
1977: 77–81].

2   «Армаӷьырма» раԥхьаӡа икьыԥхьын «Франсуа Виион иҟнытә» ҳәа аҵаҩ-
ны [Аҵнариа 1977: 74–7], аиҭакьыԥхьраан – «Франсуа Виион игәаларшәара» 
ҳәа иԥсахит автор [Аҵнариа 1982: 25], аҵыхәтәантәи аҭыжьымҭаҿ – «Фр. 
Виион имотив ала» ҳәа еиҭеикит [Аҵнариа 1999: 64–65]. Акьыԥхьымҭақәа 
рыхԥагьы рҿы атекстқәа еивгара дук рыбжьам цәаҳәақәак раамҷыдаха.
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быз шәаҟынтә ахы иақәиҭны еиҭеигаз И. Гиоҭеи Ҳ. Ҳаинеи ра-
жәеинраалақәа «Горные вершины…» («Wandersnachtlied II»), «На 
севере диком стоит одиноко..» («Ein Fichtenbaum steht ein sam…») 
иара ихатәны ишыҟалаз. Аурыс поет ибаҩхатәра ду иабзоураны урҭ 
иеиҭагамҭақәа аурыс милаҭ рдоуҳатә дунеи иахәҭакны иҟалеит. 
Аиҭагара агени ҳәа А. Пушкин иишьоз В.И. Жуковски иакәзаргьы, 
иреиӷьу иаԥҵамҭақәа ҳәа иԥхьаӡоу реи ҳарак аҳәаанырцәтәи 
алитературақәа рҟынтә ҟаимаҭла аурыс шәахь еиҭеигаз роуп. 

В.Л. Аҵнариа аԥхьанатәгьы асахьаркыратә литературеи афи-
лологиатә ҭҵаарадырреи еицышьҭихит (ажәеинраалақәа аԥи  ҵон, 
деиҭагон, алитература-критикатә статиақәа иҩуан), арҿиараҿы 
ахьӡ-аԥша ширҳаз алитератураҭҵаареи аиҭагареи русхкқәа ры-
лоуп. Ишәгәаласыршәоит: 1970-тәи ашықәс иалагӡаны иҭижьит 
ашәҟәқәа ҩба: хаҭала еиҭеигаз XIX ашәышықәсазтәи агерман 
поет Ҳаинрих Ҳаине ипоезиатә еизга «Ашәақәа рышәҟәи» [Ҳаине 
1970], «Б.У. Шьынқәба ирҿиара. Алирика. Аепос. Апоетика» захьӡу 
амонографиеи [Аҵнариа 1970]. 

Избан арҿиаҩ қәыԥш илаԥшҳәааҿ изыҟалаз Мраҭашәа ра ев-
ропатәи апоезиа аклассик Ҳаинрих Ҳаине ирҿиамҭақәа?

Акы, В.Л. Аҵнариа, даныҷкәыназ ишьҭихыз азанааҭ инамада-
ны, зеиӷьыҟам ала иҵеит агерман бызшәа. Иҩбахаз, заа агәыбыл-
ра икит иара Германиа аҳәынҭқарра, атәыла аԥсабара џьашьахә, 
лымкааала уа иқәынхо анемец жәлар ркультура. Шәахәаԥш, 
ис тудентра ашықәсқәа раан турист ҳасабла ныҟәара ҳәа уахь 
даныҟаз, «бла иабо – хы иаԥсоуп» ҳәа, Ельба аӡиас аԥшаҳәаҿы 
иибаз аԥшӡара изымбатәбараха дшахцәажәо: «Хәылбыҽхала ам-
ра анӡаало, харантәи ахаҳә уахьықәгыло аҟынтәи иубоит аӡиас 
алакыҵақәа ҵшәааӡа, аҵармақьеиԥш иҵамҵамуа, инҭахәало-
ааҭахәало аиҩхаақәа ирҭаланы иахьцо. Хыхь ажәҩан ҵаулоуп 
ҳәаак амаӡамкәа, ҵаҟа ҳазхыԥшыло аӡы еиқәаҵәоуп. Аӡиас 
ахықә иаваршәны уахьыԥшлак – шьҭахьгы-ԥхьагьы ладагьы-
ҩадагьы – аиаҵәара убла ихгылоуп. Ари аиаҵәара ажәҩан аиа-
ҵәароуп изеиԥшу, убас имҵысӡоушәа ауп ишубо. Ахаҳә ҳа-
хьықә гыло аҟынтәи ҵаҟа ҳалаԥш ахьынӡацо ԥсароуп, ԥсароуп. 
Ҳакәшамыкәша иҳаракцәамкәа ашьхақәа ршьапқәа еилаԥсаны 
ишьҭоуп…» [Аҵнариа 1961: 79]. Уамыршанхарц залшом астудент 
В.Л. Аҵнариа илоу арҿиаратә ҟыбаҩ иазышаҳаҭу ихәыцшьа 
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аҷыдарақәа, иромантикатә дунеихәаԥшышьа. Абар, уи зырҵа-
быр гуа – иныҟәараан дзыршанхаз Германтәыла ашьхақәа ирхи-
ҳәаауа, дагьшрацәажәо:

«Шәарҭ ашьхақәа, ишәыдышәкыл ҳашьхақәа рысалам, шәгәа-
ҵа арԥхалааит ҳаӡқәа рысалам, ишәзааҳгеит ҳархақәа рыса-
лам. Ижәдыруазааит Ерцахә ԥагьа иҳанаҳәаз шәышҟа амҩа ҳа-
нықәлауаз:

“Шәыӷәӷәаз шәарҭ, ҳашьцәа, еилшәара шәымамыз, ишәымун, 
ашьхақәа, аԥҭақәа шәхырҩаларц, ишәхышәцала! Еснагь шәгәы 
дырҿыхалааит арҩашқәа рыбжьы, рашәа еиқәымтәалааит шәара 
шәыбнақәа ирылаԥыруа ирылоу аԥсаатә, ршьамхы ҵарызааит 
шәшьабысҭақәа. Ишәымун ашьхақәа, аԥсаатә рыда даҽакы шәха-
ԥырларц!”» [Аҵнариа 1961: 79].

Абыз ахшыҩ иаҭырџьмануп ҳәа шырҳәо еиԥш, анемец бызшәа 
иабзоураны В.Л. Аҵнариа дазҿлымҳахеит уамакала ибеиоу 
анемец культура, литераторк иаҳасабала дытҟәаны дрыман иара 
немец бызшәала иаԥҵаз асахьаркыратә рҿиамҭақәа, лымкаала 
алирикатә жәеинраалақәа. Ҩашьарада Германиа аԥсабара агәы-
былра изыркыз аханатәгьы – ҟаимаҭла уи зпоезиа иалазыгӡаз 
ҩыџьа адунеитә лирика аклассикцәа – Ҳаинрих Ҳаинеи Иоҳан 
Вольфган Гиоҭеи ракәхоит. Иагьмашәырым анаҩсан арҭ апоетцәа 
рҩымҭақәа жәпакы аԥсышәала рырцәажәараҿы лымкаала аџьа-
баа ахьибаз аԥсуа поет-аиҭагаҩ. Германиатәи аԥсабара ихы-
игәы шатҟәаз змырҩашьо – уахьтәи иныҟәарақәа раан, Раин 
аӡиас иблала ианиба, уи иадҳәалоу, афольклортә хыҵхырҭа змоу, 
Ҳаине заатәи ирҿиамҭа ҟаимаҭқәа ируаку – жәлар ирашәахаз 
ибаллада «Лорелаи» В.Л. Аҵнариа еиҭеигеит. Уи ануп иара убри 
зыӡбахә сҳәаз итуристтә нҵамҭақәа рҿы [Аҵнариа 1961: 80]. 
«Лорелаи» – анемец бызшәаҟынтәи ишиашоу аԥсшәахь еиҭагоу 
раԥхьатәи рҿиамҭоуп1. Акыршықәса анца уи ашьҭахь, ари аиҭага, 
иҟәнушьартә ишыҟамызгьы, ҩаԥхьа дазыгьежьын, шьаҭанкыла аус 

1 Уаанӡа агерман поетцәа Ҳаинрих Ҳаинеи Иоҳан Вольфган Гиоҭеи раԥ-
ҵамҭақәа аурысшәахьтә аԥсшәахь реиҭагара аԥшьыргахьан аԥсуа поезиа 
арҿиаҩцәа аӡәырҩы Д. Гәлиа [Гәлиа 1985: 31], Ш. Ҵәыџьба [Ҵәыџьба 2014: 
28–29, 32], Б. Шьынқәба [Шьынқәба 1988: 423–424], В. Агрба [Кәаӷәаниа 2017: 
145] уҳәа убас даҽа аӡәык-ҩыџьак. Аха ишиашоу аоригинал аҟынтәи аиҭагара 
зылзыршахьоу Владимир Аҵнариеи [Аҵнариа 1982: 120–128; Аҵнариа 1999: 
67–69] Таиф Аџьбеи [Аџьба 2019: 718–719] роуп иахьынӡаздыруа.
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адуланы икьыԥхьуеит [Аҵнариа 1999: 69]. Иахьазы сацәымҩашьо 
исҳәар ҟалоит, апоет иқәҿиаз иеиҭагамҭақәа рхыԥхьаӡараҿы 
«Лорелаи» иреиӷьӡақәоу иреиуоуп ҳәа1. Абра ҵаҟа иаагоу аҩымҭа 
алагамҭазтәи х-строфак – аоригинали уи аԥсуа еиҭагамҭеи 
– рхаҿрала иаабоит В.Л. Аҵнариа шаҟа ҟаимаҭла аԥсышәала 
ирцәажәаз фонетикалеи, морфологиалеи, синтаксислеи аԥсшәа 
иацәыхароу анемец бызшәала иаԥҵоу апоезиатә рҿиамҭа: 

Ich weiß nicht, 
             was soll es bedeuten,                      

Сара исыздыруам исыхьыз,

Dass ich so traurig bin,                                            Сзыҟоу абас сылахь еиқәны,
Ein Märchen aus alten Zeiten,                                Лакә ссирк, ажәытәра иннажьыз,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.                       Самоуп уажәыгь сытҟәаны:

Die Luft ist kühl, und es dunkelt,                            Иҿыхьҭоуп аԥша хәылԥазыла,
Und ruhig fließt der Rhein;                                     Ԥшьаалоуп Раин шцауа,
Der Gipfel des Berges funkelt,                                Ахра ихәмаруа иахалоит,
Im Abendsonnenschein.                                          Аҭашәамҭаз амра ашәахәа.

Die schönste Jungfrau sitzet                                   Ԥҳәызба шанаӡак дықәтәоуп
Dort oben wunderbar;                                             Ахра кьышәкьышәраҿ дмитәха,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,                             Леимхәыц цырцыруа, 

          иблахкыгоуп,
Sie kämmt ihr goldenes Haar…                             Лыхцәы еилыԥхоит имцаха…
[Heinrich Heine 1963: 164]                                   [Аҵнариа 1999: 69]

Аиҭагаҩ уамашәа дақәшәан еиқәирхеит аоригинал аҵакгьы 
(асиужет цәаҳәа, иахылҵуа адраматизм), иара иазыԥҵәоу афор-
малтә принципқәагьы: ашәагазага, аҳәашьҭыбжь, аритмика, ари-
фма. Аиҭага иазынхеит «Лорелаи» аҟны ссиршәа еиҿыбаау аепи-
кеи асубиектив-лирикатәи лагамҭақәа (алиро-епикатә син тез). 
Убарҭқәа зегьы идырҵабыргуеит апоет-аиҭагаҩ анемец са хьа-
ркыратә ажәа гәыла-ԥсыла ишидикылаз, агерман бызшәа ҩныҵ-
ҟала аилазаашьа шеиликааз, уи абызшәала апоезиатә сахьажәа 

1 Ҳаине иеизга «Ашәақәа рышәҟәы» иагәылалаз ажәеинраалақәа рцикл 
«Ҩаԥхьа аԥсадгьылаҿ» иаҵанакуа «Лорелаи» В.Л. Аҵнариа иеиҭагамҭаны 
х-варинтк ыҟоуп (шәрыхәаԥш: [Аҵнариа 1961: 80; Аҵнариа 1970: 70–71; 
Аҵнариа 1999: 69]).
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аиҿырцаара акәамаҵама хадақәа профессионалла ишҭиҵааз. Уи 
ус шакәу хәҭакахьала иазышаҳаҭуп афилолог-алитератураҭҵааҩ 
В.Л. Аҵнариа икапиталтә усумҭа «Аԥсуа жәеинраалеиҿартәы-
шьа (Аметрика. Аритмика. Акомпозициа)» [Аҵнариа 1987]. Уа ҟа 
аԥсуа жәеинраала анализ азураан ишьаҭарку усумҭақәаны дзыз-
хьаԥшуа адунеи аҟны еицырдыруа абызшәадырцәеи ажәеин-
раалаҭҵааҩцәеи арымӡааҩык русумҭақәа рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп 
агерман бызшәеи агерман жәеинраалеи рыспециалистцәа дуқәа 
(Е. Арндт, И. Бехьер, Е. Ризель, А. Ҳоислер уҳәа убас егьырҭгьы) 
иаԥырҵаз аҭҵаамҭақәагьы. Аиҿырԥшра-типологиатә ҟазшьала 
ицәыригоит шьардаҩык анемец поетцәа раԥҵамҭақәа, еиҳарак 
Иоҳан Гиоҭеи Ҳаинрих Ҳаинеии рырҿиамҭақәа.

Аԥсуа поет ҷыдала изааигәахеит аромантикатә епоха аҵыхә-
тәантәи апоет Ҳаине иромантикатә поезиа иахылҵуа алирикатә 
монолог, аԥсабаратә цәырҵрақәеи афырхаҵа ихәыцра-цәала-
шәарақәеи еигәыцхәны-елышьны раарԥшышьа. XIX ашәышықәса 
иатәу агерман литература аҭҵааҩы А.Б. Ботникова, Ҳаине ипоезиа 
ацәаҩа ҷыдарақәа дырзааҭгылауа, ииашаны иазгәалҭоит: «…для 
автора природа становится важнейшим средством видения и 
познания мира, раскрытия собственной души, <…> необходимым 
его спутником, сочувственнейшим участником его горестей и 
радостей, порой прямым выразителем мыслей и настроений 
поэта» [Ботникова 1979: 195]1. Апоет абарҭ инапкымҭатә ҟаз-
шьақәа лымкаала ианыԥшит еиҿартәышьала аҿаԥыцтә поезиа 
ахыҵхырҭа змоу аизга «Ашәақәа рышәҟәы» [Ҳаине 1970]. Гәыҵха-
гәжәажәарыла иҭәу, ҭакда инхаз абзиабара иахылҟьаҿылҟьоу 
Ҳаине иаԥҵамҭа «Ашәақәа рышәҟәы» В. Л. Аҵнариа иқәыԥ-
шразтәи игәалаҟазаара иақәҿнамҭуа иҟаларымызт. Уи азакә-
хашт уи аиҭагарагьы нап заиркыз. Ҳаине ишәҟәы аԥҵоуп асо-
нети, абалладеи, ароманси ржанрқәа инарықәыршәаны, иагьы-
шьақәгылоуп хә-ҟәшак рыла: «Ақәыԥшра агәаҟҵәаҟрақәа», «Али-
ри катә интермеццо», «Аԥсадгьылаҿ», «Гарц ашьхаҿ», «Аҩада тәи 
амшын». Урҭ ирыҵаркуа ажәеинраалақәа рахьтә В.Л. Аҵнариа 
еиҭеигоит иалкаау. Ари ашәҟәы апоет-аиҭагаҩ ирҿиаратә хаҿра 
ҳәаақәызҵо раԥхьатәи иқәҿиарақәа ируакуп. Ҳазхьаԥшып бзиа 

1 Анаҩсан аԥсуа поет хаҭалатәи ипоезиаҿгьы уи аҩыза арҿиаратә нап-
кымҭа ҳахьԥшуеит.
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еибабо, аха аиниара зқәашьым ҩыџьа ирызку ажәеинраала 
«Ахра еилаԥахра иагәылиаан игылоуп…» («Ein Fichtenbaum steht 
einsam…» аоригинали аиҭагеи:

Ein Fichtenbaum steht einsam                      Ахра еилаԥахра иагәылиаан игылоуп,
Im Norden auf kahler Höh.                           Аҩада ԥсаҵлак заҵәны.
Ihn schläfert; mit weißer Decke                    Инхытыр-аахытыруеит ацәа иахьалоу,
Umhüllen ihn Eis and Schnee.                      Иҟәашӡа сыла ихҩаны.

Er träumt von einer Palme,                           Ԥхыӡла иабоит уи сакара харакаҿ,
Die, fern im Morgenland,                             Амрагьы кыдшәо иахьшуа,
Einsam und schweigend trauert                    Ахала, гәырҩала ишәарҭаӡоу хракаҿ
Auf brennender Felsenwand.                        Пальмак ҟато ишазҳауа.
[Heinrich Heine 1963: 155]                         [Аҵнариа 1970: 20]

Ишдыру еиԥш, азаҵәра шьаҭас измоу ари ажәеинраала аурыс-
шәахь еиҭеигахьан М. Лермонтов, аоригинал ҵакылагьы шьҭыб-
жьгашьалагьы маҷк дацәхьаҵны,: агерман бызшәаҿы аԥсаҵла 
(Ein Fichtenbaum) ахацәа рыкласс иаҵанакуеит, апальма (einer 
Palme) – аҳәса рыкласс. Аиҭагаҩ цәхьаҵрас иҟаиҵаз убриоуп – 
иа жәеинраалаҿ аибабара иазгәышьуа аҵлақәа рыҩбагь аҳәса 
рыкласс иатәхеит, насгьы аҩымҭа аоригинал аметрика-синтак-
систә шәагазага (8/7) ԥсаххеит (12/8)1. Абарҭ аиҿырцаарақәа иры-
б зоураны М. Лермонтов иеиҭагамҭа иара ихатәны иҟалеит, ус 
уҳәар ауазар:

На севере диком стоит одиноко 
На голой вершине сосна 
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она. 

1 Иҳәатәуп, егьырҭ иҟоу аурыс еиҭагақәа рҿы аоригинал ахаҿра иаҳа 
еиқәырхоуп: убас, Ф. Тиутчев иеиҭагамҭа Ҳаине иҩымҭа аритмика акыр иа-
зааигәоуп, насгьы аԥсаҵла аҭыԥан ицәыригоит ахацәа рыкласс иатәу аны-
зҵла (кедр): «На севере мрачном, на дикой скале / Кедр одинокий под снегом бе-
леет», А. Фет иҟаиҵаз аиҭагамҭаҟны – аџьҵла (дуб): «На севере дуб одинокий / 
Стоит на пригорке крутом». 
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И снится ей все, что в пустыне далекой, 
В том крае, где солнца восход, 
Одна и грустна на утесе горючем 
Прекрасная пальма растет.
[Лермонтов 1975: 101]

Ҳәараҭахума, ҵакылеи еихышәшәашьалеи М. Лермонтов иеи-
ҭагамҭа хазыноуп, акритикцәа аоригинал дацәхьаҵит ҳәа иагьа 
ҽыԥныҳәа ирҭозаргьы аиҭагаҩ, аурыс ԥхьаҩы аҩымҭа агәаԥхара 
ду изаҵоуп. 

 Дышԥазнеии аиҭагаҩ В.Л. Аҵнариа Ҳаине зыӡбахә ҳамоу абри 
иажәеинраала?

 Аиҭагаҩ аҩымҭа аҵакы давымсит, ашьҭыбжьгашьа акәзаргьы, 
иахьынӡауазала аоригинал ахаҿра иҽазааигәаитәит. Ажәа «ein-
sam» (изаҵәны, одиноко) ажәеинраалаҿы ҩынтә ахархәара амоуп 
– актәи, ахԥатәи астрофақәа рҿы. Аҩымҭа аҵакы аарԥшраҿы 
крызҵазкуа ари ажәа В.Л. Аҵнариа аԥсышәала ирцәажәоит 
хшыҩ зышьҭра азуны, ҩ-вариантк рыла: аԥхьа ихы иаирхәоит 
ажәа «изаҵәны», аҩбатәи аан уи синонимра азызуа – «ахала». 
Са ра стәала, аԥсуа еиҭага Ҳаине иажәеинраала ацәа ахоуп, аԥсы 
ахоуп, иара убриаамҭазгьы аԥсуа игәаҿы инеиуеит аестетикатә 
гәац ԥыҳәара аҵаны. Зегьы ртәы ҳамҳәаргьы, шәахәаԥш, аиҭагаҩ 
давым сит аоригинал актәи ацәаҳәа «Ein Fichtenbaum steht einsam» 
аҭыԥ змоу ашьҭыбжьеиқәҿыҭрақәаҵәҟьа: «Ахра еилаԥахра 
иагәы лиаан игылоуп». Ус ауп дшазнеиз М. Лермонтовгьы: «На 
севе ре диком стоит одиноко». Ажәакала, В.Л. Аҵнариа илиршеит 
Ҳаине исахьаркыратә дунеидкылашьеи иҟазаратә напкымҭеи 
реиқәырхара. 

Ҩбара злам, агәаҵаҟынтәи иаауа, зритмика ласу Ҳаине илири-
катә рҿиамҭақәа амузыкатә ԥсҭазаара рырҭеит акомпозитор-
цәа Ф. Шуберт, Р. Шуман, Ф. Лист, Е. Григ. Урҭ ирылху аромансқәа 
агерман жәлар мыцхәы бзиа ибаны ирҳәо ашәақәоуп [Ботникова 
1979: 199]. Урыстәылагьы П. Чаиковски, Н. Римски-Корсаков, С. 
Рахманинов, А. Бородин азхьаԥшхьеит апоет иажәеинраалақәа 
реизга «Ашәақәа рышәҟәы». Изхысҳәаауа, Ҳаине ипоезиа иа ҵоу 
ахаара-бзаара адунеи амилаҭқәа аӡәырҩы гәаԥхарҭахәыс ирк-
хьеит, иҩымҭақәа рхатәы бызшәала ирыԥхьоит, урҭ ирылху ашәа-
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қәагьы гәахәала ирзыӡырҩуеит. Ҳазҭагылоу аамҭазы уи аҩыза 
адоуҳатә мал аԥсуаагьы ахыбаамзар, хымԥада зегь раԥхьаӡагьы 
изыбзоуроу апоет-аиҭагаҩ В.Л. Аҵнариа иоуп. Иеиҭагамҭа «Ашәа-
қәа рышәҟәы» уанаԥхьо (иаҳҳәап, ажәеинраалақәа «Аԥхыӡ», «Ах-
ра еилаԥахра иагәылиаан игылоуп…», «Бзиа дибеит арԥыс аԥ-
ҳәыз ба…», «Сқьызқьызуа сҵәыуахуан ԥхыӡла…», «Идырцәгьеит 
урҭ сыԥсацара…», «Абырлашқәа ибымоу – алмасқәеи…», «Соуԥ-
шәыл дызбеит сара ԥхыӡла…», «Силезиатәи абасыҩцәа рашәа»), 
ҵы хәаԥҵәара змам ацәанырра лашақәеи ахәыцрақәеи урымҽ-
хар куеит, дара анемец бызшәаҟынтәи еиҭагоуп ҳәа агәра узгом, 
убриаҟынӡа ираԥсшәоуп, насгьы ирхылҵуа алаф, аирониа аԥсуа 
жәлар уамакала ирзааигәоуп. Убри иазышаҳаҭу арҿиамҭақәа 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоу џьысшьоит абри ажәеинраалагьы:

Бзиа дибеит арԥыс аԥҳәызба,
Ларах даҽаӡәуп илгәаԥхаз.
Уигьы дзышьҭоу ари лакәӡам,
Ҽаӡәуп изиҭаз имацәаз.

Илымԥыхьашәаз диццеит дгәааны,
Аԥҳәызба, ианлоу агәырҩа.
Бзиа дызбагәышьаз иакәзар,
Дышгәаҟуаз дынхеит зымҩа.

Жәытәӡатәи жәабжьуп ишәасҳәаз,
Жәрақәым, ԥсрақәым иара.
Асеиԥш уаҩ дақәшәар аҵкыс –
Шәыџьара еиӷьуп аԥсра.
[Ҳаине 1970: 30]

 Саӡәыкны, еиҭасҳәахуеит, абри арҿиамҭа еиҭагоуп ҳәа схаҿы 
аагара сцәыуадаҩуп, убриаҟынӡа аԥсышәала ицәажәоит. Апоезиа 
аиҭагаҩ игәахәтәы дахьӡеит ҳәа ибзырӡы анаҳҳәо, изхаҳҳәаауа 
абри аҩыза арҿиамҭа ами?!

Азааҭгылара ахәҭаны исыԥхьаӡоит Ҳ. Ҳаине ишәҟәаҿы «Али-
рикатә интермеццо» ҳәа иаликааз аҟәшаҟны ицәыргоу ажәеин-
раала «Идырцәгьеит урҭ сыԥсацара…» («Sie haben mich gequälet…») 
аиҭагагьы:
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Sie haben mich gequälet,                             Идырцәгьеит урҭ сыԥсацара,
Geärgert blau und blaß,                               Сҟазҵаз дара роуп гагаҵас:
Die Einen mit ihrer Liebe,                           Бжаҩык – рыбзиабарала,
Die Andern mit ihrem Haß.                         Егьырҭ – сызныҟәо ӷаҵас.

Sie haben das Brod mir vergiftet,                Сыфатә-сыжәтә ашҳам арҭон,
Sie gossen mir Gift ins Glas,                       Акы даҳаргандаз ҳәа цас:
Die Einen mit ihrer Liebe,                           Бжаҩык – рыбзиабарала,
Die Andern mit ihrem Haß.                         Егьырҭ – сызныҟәо ӷаҵас.

Doch die mich am meisten gequälet,            Аха уи аԥҳәызба, зегь реиҳа
Geärgert und betrübt,                                    Сыргәамҵуа, сыргәаҟуа сзырҩаз,
Die hat mich nie gehasset,                            Са сзыҳәан цәгьараҳәа лҭахымызт,
Und hat mich nie geliebt.                              Аҭахызаргь бзиа слымбаз.
[Heine 1963: 134–135]                                [Ҳаине 1970: 46]

Ҳ. Ҳаине иажәеинраалақәа хыҵхырҭала шамахамзар иԥсҭа-
зааратә нысымҩа иадҳәалоуп ма иахьԥшуп. Шәагаала урҭ ауцәам, 
рцәаҳәақәа еилыхха-еилыккоуп, рҵакы иаармарианы, насгьы 
жәаԥҟаҵас инҭыцҟьааны иҳәоуп, жәлар рашәаҳәаратә поезиаҟ ны 
ишаабац еиԥш. Убарҭ аҟазшьақәа ирылаҟоуп зҿырԥштәы ааҳгаз, 
«Идырцәгьеит урҭ сыԥсацара…» захьӡугьы. Егьырҭ ипоезиатә 
рҿиамҭақәа рҟнеиԥш араагьы Ҳаине қәҿиарала ихы иаирхәоит 
алирикатә монолог. Апоет иԥсҭазаара аԥхьанатәаахыс иаана-
хәаз адраматә ҟазшьа – 13 шықәса зыԥсадгьыл иаҟәыгаз ауаҩы, 
дыз лагылаз аамҭа уадаҩ иԥнагалоз зеиуахк уҭаху аахақәеи ах-
ҭынҟьақәеи – абарҭқәа зегьы зымҽхазкуа В.Л. Аҵнариа иеи-
ҭага, хаҭала актәи ацәаҳәа «Идырцәгьеит урҭ сыԥсацара…», иаа-
нарԥшуеит аҩымҭа апафос хада. Аоригинали аиҭагеи рформалтә 
ҟазшьарбагақәа еиҿырԥшны ҳрыхцәажәозар, В.Л. Аҵна риа 
илиршеит Ҳаине иажәеинраала астрофеиҿкаашьеи (катрен ҳәа 
изышьҭоу ԥшьба-ԥшьба цәаҳәа), аритмика-метрикатә хаҿреи 
(ҩ-шьықәырск рыла еибыҭоу амфибрахи), еихдоу (абаб) арифмеи 
(а – аԥҳәыстә, б – ахаҵатә) реиқәырхара.

Агәра ганы сызлаҟоу ала, аиҭагара аус азнеираан, В.Л. Аҵнариа 
хшыҩзышьҭра азиуан аурыс поетцәа ари ахырхарҭаҿтәи рааԥ-
сарақәа. Ҷыдала «Sie haben mich gequälet…» аӡбахә сҳәозар, уи 
деиҭазгахьаз аӡәырҩы арҿиаҩцәа (А. Апухтин, А. Григориев,          
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М. Ми хаилов, П. Кусков уҳәа) рахьынтә, иара изгәакьахеит иаҳа    
С. Маршак иеиҭагамҭа:

Они мои дни омрачали
Обидой и бедой –
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.
 
Мне в хлеб и вино подсыпали
Отраву за каждой едой –
Одни своей любовью,
Другие своей враждой.
 
Но та, кто всех больше терзала
Меня до последнего дня,
Враждою ко мне не пылала,
Любить – не любила меня.
[Маршак 1978: 448]

Ҳзыхцәажәо ажәеинраала аԥсшәахь еиҭеигеит апоет-аиҭагаҩ 
Денис Чачхалиагьы:

Исылшом, сдыркареит ӷәӷәала,
Абасала срымоуп сыргәаҟ:
Шьоукы – рыбзиабарала,
Егьырҭ – ахьхыҵуа ргәаӷ.

Исылшои мамзаргьы хаҭала!
Сшыркыц сыркыми ԥскы:
Шьоукы – рыбзиабарала,
Гәаӷшақә – аҽашьоукы.

Урҭ иҟарҵо уссгьы искуамызт,
Ба боуп сазыршьуа аҟәараӷ:
Ахааназ бзиа сыббомызт, 
Ахаан ибымамызт сгәаӷ.
[Чачхалиа 2019: 224]
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 Аиҭага агерман поет игәҭыхажәа цәырнамго иауыҟаху, еи-
хышәшәашьалагьы аоригинал акыр иазааигәоуп. Амала Ҳаине 
иҩымҭа аҩбатәи астрофаҿы «Сча шҳамдыркуан, срыжәтә ахәшә 
аҭан исырҭон» («Sie haben das Brod mir vergiftet, Sie gossen mir Gift 
ins Glas») ҳәа иҟоу ицәаҳәақәа, аиҭагаҿы рхабар аабом зынӡагьы: 
«Исылшои мамзаргьы хаҭала! / Сшыркыц сыркыми аԥскы» (?!). 
Уи адагьы, сгәанала, аԥсуа текст аҿы иаҳԥылоит аԥсшәазы зҳәа-
шьа ԥсабаратәым цәаҳәақәакгьы: «Егьырҭ – ахьхыҵуа ргәаӷ», 
«Исылшои мамзаргьы хаҭала», «Ба боуп1 сазыршьуа аҟәа раӷ». 
Еилкаамкәа иаанхоит ҩыџьара ицәырҵуа аиҭаҳәа (рефрен) «Die 
Einen mit ihrer Liebe, / Die Andern mit ihrem Haß» Д. Чачхалиа 
ҩ-варианткны иахьцәыриго: аԥхьаӡа ицоит – «Шьоукы – рыб-
зиабарала, / Егьырҭ – ахьхыҵуа ргәаӷ»; анаҩсан – «Шьоукы – рыб-
зиабарала, / Гәаӷшақә – аҽашьоукы». Иаҳа иманшәаланы из боит 
аҩбатәи авариант. Амала аиҭаҳәаҿы ажәа «Шьоукы» иаҳа ианаа-
лозар ҟалап, В.Л. Аҵнариа ихы иаирхәо «Бжаҩык» аасҭа. Аиеи 
гәышьа, апоезиатә рҿиамҭа даҽа бызшәак ала арцәажәараан, иагьа 
аоригинал сацәхьаҵрым ҳәа ахықәкы шьҭыухыргьы, «ацәыӡқәа» 
ҟамлар ауам. Уи анысҳәах, хымԥада диашоуп иналу кааша аурыс 
литератураҭҵааҩ, аиҭагара апроблема усумҭа хатәрак азызкхьоу 
К.И. Чуковски, ҟаимаҭла аиҭагараз иаҭахуп аҟазара ду (высокое 
искусство) ҳәа алкаа аныҟаиҵо [Чуковски 1988: 5–6].

Ҳаинрих Ҳаине инаҩсангьы В.Л. Аҵнариа аиҭагараҿы иааи-
рыхыз адоуҳатә ҽаҩра, ишырҳәо еиԥш, ӷба иҭаӡом. Зырҿиамҭа-
қәа реиҭагара ҷыдалатәи агәаԥхара инаҭоз апоетцәа дреиуан 
ане мец поет ду Иоҳан Вольфган Гиоҭе. Зынӡа аԥсшәахь еиҭеигеит 
иара Гиоҭе ирҿиамҭақәа жәаҩа: «Маитәи ашәа», «Аиниареи 
аиԥыр ҵреи», «Ажәеиԥшьаа», «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа I», 
«Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II», «Аиԥырҵра», «Амза», «Аҵх 
ссир», «Аҽеиҭныԥсахлара», «Сан лахь», «Адәыкрын», «Промеҭеи». 
Еи қәыԥхьаӡоу арҿиамҭақәа реиҭагараан апоет-аиҭагаҩ инаршә 
зырхиаз ҭагылазаашьақәаны ирыхәаԥштәуп: а) ипоезиатә баҩ-
хатәра; б) ҵарауаҩ-жәеинраалаҭҵааҩык иаҳасабала иԥышәа ду; 

1 Аҩымҭа аоригинал аҟны «Ба боуп…» ҳәа акәымкәа – ахԥатәи ахаҿалоуп 
(«Ла лоуп…») ишцәыргоу аҵакы, С.И. Маршаки В.Л. Аҵнариеи рҟны ишаабо 
еиԥш.
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в) анемец бызшәа ихатәы бызшәак еиԥш иахьиҵаз. Урҭ инар-
ҷыданы, Гиоҭе иҩымҭақәа реиҭагара напанаиркуаз апоет, ари 
арҿиаратә хырхарҭаҿы аԥышәа бзиа шьҭикаахьан – аԥсы шәала 
ирцәажәахьан, Ҳаинрих Ҳаине иажәеинраалақәа инар ҷыданы, 
ақырҭуа жәлар рпоезиа ахьыршәыгәқәа еидызкыло аизга «Амреи 
амзеи» [Аҵнариа 1980], аурыс поет Афанаси Фети [Фет 1971] 
урысшәала иҩуа аԥсуа шәҟәыҩҩы Фазиль Искандери [Искандер 
1956] рпоезиатә рҿиамҭақәа. Убарҭ зегьы ирыбзоураны, аори ги-
налра зҵоу, жанрла еиуеиԥшым И. Гиоҭе ипоезиатә рҿиамҭақәа, 
зритм еихышәшәо, амузыка зхылҵуа, ԥсабарала, дац-ԥашәла 
анемец жәлар рмузыка-поезиатә ажәарҿиара иамадоу или-
рикатә жәеинраалақәа [Артамонов 1997: 102], В.Л. Аҵнариа 
дыр  тәыртәит, ихы-игәы иҭигеит, гәыла-ԥсыла дырзааигәахеит. 
Хым ԥада, аҭакԥхықәра ду зцыз анемец поет ду ирҿиамҭақәа 
реи ҭагара аус напаиркаанӡа, уи инарҵауланы иҭиҵааит анемец 
литературатә жәеинраала, ҷыдала И. Гиоҭе ипоезиатә цәаҳәақәа 
ражәеинраалеиҿырцаашьа акәамаҵамақәа. Убриаамҭазы апоет-
аиҭагаҩ аԥсуа ԥхьаҩ дызгәылеихало, дызлеигӡо И. Гиоҭе зеиуахк 
уҭаху ацәаныррақәеи ахшыҩҵак ҵаулақәеи рыла еиҿыбаау, аԥс-
ҭазаара иашахаҭа ақәыԥсычҳабжь зхыҩуа ипоезиа аҵакы ма цара 
акәым, – урҭ аҩымҭақәа «ргәаартышьагьы», ауаҩы ихы-игәа-
ҟынӡа инеиртә иҟазҵо рсахьаркыра-стильтә ԥсабарагьы: реи-
хышә шәашьа, ацәаҳәақәа ирыҵоу «ахаарабзаара», автор ҩа шьара 
зқәым ипоезиатә напкымҭа аҷыдарақәа. Саԥыҩланы мҩасшақә 
иазгәасҭоит: абасеиԥш иҟоу азнеишьақәа дрызгәакьоуп В.Л. 
Аҵнариа аиҭагаразы иҽыззикхьоу егьырҭ апоетцәа рыр ҿиам-
ҭақәа реиҭагараангьы. Уи арҵабыргразы ҿырԥштәы ҳасабла 
иааз  гоит аԥсуа поет еиҭеигаз И. Гиоҭе иажәеинраала «Адәыкрын» 
(«Hei denroslein») ацыԥҵәаха х-бызшәак рыла (анемец, аурыс, 
аԥсшәа):

Sah ein Knab ein Röslein stehn,                                   Мальчик розу увидал,
Röslein auf der Heiden,                                                Розу в чистом поле,
War so jung und morgenschön,                                    К ней он близко подбежал,
Lief er schnell es nah zu sehn,                                      Аромат ее впивал,
Sahs mit vielen Freuden.                                              Любовался вволю.
Röslein, Röslein, Röslein rot,                                       Роза, роза, алый цвет,



174

Röslein auf der Heiden.                                                Роза в чистом поле!
[Анемец поезиа 1984: 45]                                          [Анемец поезиа 1984: 47]

Ҷкәынк ибазаап адәыкрын,
Адәыкрын блахкыга,
Лакәшәа иссирын, игәыкын,
Дазыҭрыст насгьы, уи дазхьын,
Дхызхыз агәзырҳага.
Адәыкрын хәыҷ, адәыкрын,
Адәыкрын блахкыга.1

[Аҵнариа 1982: 47]

И. Гиоҭе иқәыԥшра данҭагылаз, Страстбургтәи ауниверситет 
аҟны аҵара аниҵоз ашықәсқәа раан, машәыршәа длабадырит, 
уамакала игәгьы лызцеит адәыкрын даҩызаха ибла хызкыз 
Фридерика Брион – Зезенгеим ақыҭаҿтәи аԥшьаҩы (апастор) 
иԥҳа. Убри абзиабара аҭоурых ауп изхылҿиааз апоезиа ҵаула 
ахьӡы зхьыршоу ажәеинраала «Адәыкрын». Фридерика лышҟа 
иҿыхаз, наунагӡа игәаҿы зышьҭамҭа аанзыжьыз абзиабара, 
асоциалтә еиҟарамра иахҟьаны нарха маиузаргьы, уи аныррала 
апоет иԥсы иахылҵит акымкәа-ҩбамкәа зеиӷьаҭам аинтимтә 
ажәеинраалақәеи ашәақәеи. Урҭ зегьы еиднакылеит цәанырра 
ԥшьала иҩычоу алирикатә рҿиамҭақәа рцикл «Зезенгеимтәи 
ашәақәа». В.Л. Аҵнариа еиҭеигеит уи ацикл иаҵанакуа ар-
ҿиам ҭақәа рахьтә ихьырҵәаҵәақәоуп ззуҳәара даҽа ҩ-жәеин-
раалакгьы: «Маитәи ашәа», «Аиниареи аиԥырҵреи». Наҟ-ааҟ 
аилибакаареи аизыразреи рыла ихацыркхаз раԥхьатәи абзиа-
бара («О, аԥҳәызба, аԥҳәызба, / Сыхгьы, са сыԥсгьы! / Бзиа быш ԥаз-
бо, / Сышԥаббо баргьы!»), уи иалашыҩкны иҟоу арԥыс игәҭыха 
лашақәа («О, абзиабара, мцаԥшьҵас, / Уацралеит са сгәы, / 
Ашьыжь тәи шәаԥшьҵас / Улаԥш ханы. / Исаҭәоушьеит ҳамҭас, 

1 Уаанӡа ари ажәеинраала «Ашәҭыш асакараҿы» ҳәа хьӡыс иаҭаны еиҭе-
игахьан Баграт Шьынқәба [Шьынқәба 1988: 423–424]. Аҩымҭа ахьӡ азыԥ-
шаараҿы ҩыџьа аиҭагаҩцәа еиқәымшәазаргьы (адәыкрын иаҳа ианаалозар 
ҟалап ҵакыла), уи хьаас иктәым (аурыс еиҭагақәа рҿгьы аиҩгара ҳԥылоит: 
дикая роза, полевая роза ҳәа). Хадара злоу – аҳәаанырцәтәи апоезиа аԥсшәахь 
аиҭагара аҭоурых аҿы аиҭагақәа рыҩбагьы ихатәроу рҭыԥ ҷыдақәа ааныр-
кылоит.
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Адәеи ужь уара, / Аҳауа цқьа ашамҭаз, / Дунеик агәыкра») ссиршәа 
ицәыр нагоит «Маитәи ашәа» захьӡу ажәеинраала. Уи И. Гиоҭе 
иса хьаркыра-лирикатә стиль аҟазшьаҷыдарақәа ҳәаақәызҵо 
раԥхьатәи инеиҵыху рҿиамҭоуп, иагьыԥхьаӡоуп зезенгеимтәи 
аамҭа ҟәыҵәа иаҵанакуа илирика ашедеврқәа ируакны. Анемец 
композиторцәа аӡәырҩы, Лиудвиг ван Бетховен, Ҳанс Пфицнер 
убрахь иналаҵаны, иара иалхны иаԥырҵахьеит имаҷымкәа 
ашәақәа. Аԥсуа поет-аиҭагаҩ илшеит абзиабара амҵәыжәҩақәа 
ишьҭырԥааз, дунеихәаԥшышьала иаҳзааигәам европатәи ауаҩы 
ибзиабаратә цәанырра ҟәандақәа ҳгәаҵанӡа инеиртә раарԥшра. 
Убриаамҭазы иара дақәшәеит арҿиамҭа аҵаки аформеи зеи-
ӷьыҟам ала реиҿыбаара, излашьақәгылоу аритмика-метрикатә 
шәагазагақәа зегьы рышьақәырхара. Уи ашьақәырӷәӷәаразы 
имы  цхәхарым ҳәа сыҟоуп ҿырԥштәы ҳасабла иаазгар арҿиамҭа 
аоригинали аиҭагеи рхаҿрақәа ҳзырбо ацыԥҵәаха: 

So liebt die Lerche                                   Са сеиԥш ҟармаҵыскгьы                                      
Gesang und Luft?                                     Ишәаҳәар аҭахуп,                                                 
Und Morgenblumen                                  Игәыкы-ҵәыкуа шәҭыцкгьы                                
Den Himmelsduft,                                     Жәҩан ахь иԥшуп.                                                 

Wie ich dich liebe                                      Сыбзиабара еихсыӷьра   
Mit warmem Blut,                                     Аздыршам бзанҵы,                                               
Die du mir Jugend                                     Сгәырӷьара, сқәыԥшра,                                        
Und Freud und Mut                                   Сгәамч, сыԥсынҵры.                                            

Zu neuen Liedern                                      Иҭгәырӷьаауа ҳгәаҵа,                                           
Und Tänzen gibst.                                     Ҳкәашап, ҳшәаҳәап,                                             
Sei ewig glüklich,                                     Мроушәа, наӡаӡа                                                  
Wie du mich liebst!                                   Ҳразҟы лашалап!                                                  
[Аҵнариа 1982: 120–121]                           [Анемец поезиа 1984: 420]

И. Гиоҭе ԥсраҽнынӡа ихымԥсааз раԥхьатәи абзиабара иациз 
аизгәыкра, агәыхыҭхыҭрақәа, анаҩсан урҭ ирышьҭанеиз аиԥыр-
ҵра ахьаабаақәа – угәы ҭыршьаауа аҟынӡа иаарԥшуп ажәеинраа-
ла «Аиниареи аиԥырҵреи» («Willkommen und Abschied») аҟны. 
Ҳәарас иаҭахузеи, ари аҩымҭагьы аԥсышәала аԥсы ахаҵараҿы, 
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аидеиатә ҵаҵӷәы хада аарԥшраҿы В.Л. Аҵнариа ирҿиаратә лша-
рақәа џьоумшьарц залшом. Абар, аҩымҭа аҵыхәтәантәи астро-
фақәа ҩба ҩ-бызшәак – аԥсшәеи аурысшәеи1 – рыла ишыр цәажәоу:

Снеит. Ҳаиниеит. Агәырӷьа хаара              В моих мечтах лишь ты носилась,
Быбла ҭшашақәа ирхын,                             Твой взор так сладостно горел,
Бара бакәын сыԥсы аҩҭкаара,                     Что вся душа к тебе стремилась
Схы-сыԥсы зегь ба ибызкын;                      И каждый вздох к тебе летел.
Ааԥын мра ашәахәа гәыбзыӷқәа                 И вот конец моей дороги,
Лакәшәа ирҩычон ба бхы-бҿы,                   И ты, овеяна весной,
О Анцәа ду! Сахьӡеит сзеигәыӷуаз,           Опять со мной! Со мной! О боги
Саԥсамкәа исзушаз са сразҟы!                   Чем заслужил я рай земной?

Аха иабаҟоу ҩаԥхьа ашамҭаз          Но – ах!– лишь утро засияло,
Аиԥырҵракәын иаҳзыԥшыз,                        Угасли милые черты.
Закә гәыкроузеи исыбҭаз ҳамҭас,                О, как меня ты целовала,
Закә гәырҩоузеи быбла иахьшыз!                С какой тоской смотрела ты!
Сцеит са сымҩахь. Изурызеи?                      Я встал, душа рвалась на части
Бгылан алаӷырӡ бҽарго…                             И ты одна осталась вновь...
О Анцәа ду! Мшәан закә разҟыузеи            И всё ж любить – какое счастье!
Бзиа данубо бзиа узбо!                                  Какой восторг – твоя любовь!
[Аҵнариа 1982: 121]                                    [Анемец поезиа 1984: 44]

Ҩашьарада, аоригинал аҵаки аформеи аиҭагамҭақәа рҿы 
ссиршәа еиқәырхоуп, насгьы аԥхьаҩ уамакала ддыршанхоит 
Анцәа игәаԥхарала зцәаныррақәа еилаҵәаз арԥыси аҭыԥҳаи 
реиниареи реиԥырҵреи иацпытыз ишаноу агәалаҟара ҷыдақәа. 
Ацәаҳәақәа зегьы «рыԥсы ҭоуп, рыԥсыԥ ларгаҩаргоит» уҳәар 
ауеит. Ҵаны, аҩымҭа иҳанаҳәо – аԥсҭазаара иахҿиааз хҭыс гәыҭ-
шьаагоуп: Гиоҭе иаамышьҭахь иагьаҩ хьырԥар, аӡә иаҵкыс аӡә 
деиӷьны, Фридерика лаша лнапы иаҳәеит, аха лара ԥсраҽнынӡа 
дизгәакьан даанхеит бзиа илбахаҭаз арԥыс – анемец поет, аӡәгьы 
дицымцаӡакәа ус мацара лҽылражәит аҭыԥҳа2. Абри абзиабара 
ԥшьа аҭоурых ҳанахцәажәо, уи иахылҿиааз асахьаркыратә 
ҩым ҭақәа ҳанрызхәыцуа, ҳхаҿы имааирц залшом В.Л. Аҵнариа 

1  Аурысшәахь еиҭеигеит Николаи Заболоцки.
2  Иоҳан Гиоҭеи Фридерика Бриони рыбзиабара ԥшьа аҭоурых шьаҭас иа-

зыҟалеит акомпозитор Франц Легар иоперетта «Фридерика». 
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илитератураҭҵааратә усумҭақәа руакаҿы ииҳәо ахшыҩҵак: «Апое-
зиа цқьазароуп, уаҩрала еибаркызароуп» [Аҵнариа 1989: 127]. 

Уаҩы иџьеишьаргьы, еиҿыгәҳәааны бзиа еибабо арԥыси аҭыԥ-
ҳаи реиԥырҵра амотив аҭыԥ амоуп аԥсуа поет ихатә лирикатә 
рҿиараҿгьы (ажәеинраалақәа «Адәыӷба арҵәааҳәа иҵәааит…», 
«Ахьтәы салам дәықәызҵо ҳамҭас…», «Быбла аҭышамшамра ҿы-
цәаахьеит сгәаҿы…»).

Ишдыру еиԥш, Гиоҭе ирҿиамҭақәа аԥсшәахь реиҭагара иазаа-
ԥсахьан аӡәырҩы аԥсуа поетцәа: Дырмит Гәлиа, Шалуа Ҵәыџь-
ба, Баграт Шьынқәба, Таиф Аџьба, Денис Чачхалиа уҳәа убас 
егьырҭгьы. Ҳәараҭахума, Д. Гәлиеи Ш. Ҵәыџьбеи арҿиараус иана -
ҿыз аамҭазы атеориатә зыҟаҵареи апрактикатә ԥышәа дуи рыма-
мызт аиҭагара аганахьала, насгьы анемец поет иҩымҭақәа реиҭа-
гара алдыршон дара аурысшәа ахархәарала. Убас, Гиоҭе еицыр-
дыруа ифилософиатә жәеинраала «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II» 
(«Wandersnachtlied II») Гәлиа еиҭеигеит М. Лермонтов иҩымҭа «Из 
Гете» дықәныҟәаны. Ус иагьахьӡуп иеиҭага – «Гио те иҩымҭаҟынтә». 
Абар иара ажәеинраала аоригинали цәаҳәан ҵалатәи аиҭагеи:

Über allen Gipfeln                                      Ашьхақәа рхыцәқәан
Ist Ruh,                                                       Ҭынчроуп,
In allen Wipfeln                                          Аҵлақәа рхыцәқәан  
Spürest du                                                   Иухьысуеит уара
Kaum einen Hauch;                                    Ԥшак;
Die Vögelein schweigen im Walde.           Аҵарақәагьы ҿырҭуам абнаҿы.
Warte nur, balde                                          Маҷк уааҭгылар,
Ruhest du auch.                                           Уаргьы уԥсы ушьап.
[Анемец поезиа 1984: 60]                                                 

Лермонтов, анемец поет ирҿиамҭа иамоу аметрикатә хаҿра, 
аритмикатә шьақәгылазаашьа, арифмаҟаҵашьа дацәхьаҵны, иеи-
ҭагамҭа иазԥиҵәеит уамакала еихышәшәа-еиԥышәшәа иҟоу ашәа-
газага – х-шьықәырск рыла ишьақәгылоу ахореи ( ∪–∪–∪–). Ари 
ашәагазагала еиҿырцаау Гиоҭе ирҿиамҭа актәи ацәаҳәа заҵәык 
ауп («Über allen Gipfeln»), убри иагьиҵанаҳәеит аиҭагаҩ иҩымҭа 
иазышьҭихыз «аныҟәашәа»:

Горные вершины
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Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.
[Лермонтов 1975: 68]

 Д. Гәлиа акыр иҽазԥишәеит М. Лермонтов ишьҭихыз аметрика 
аҽазааигәатәра (уи аганахьала, иаҳҳәап, ирыбаргәузеи абарҭ 
ацәаҳәақәа: «Ашьха ҳарак рхыцәқәақәа», «Аԥсҭа каршәра ҭын-
ч қәа», «Амҩа асаба ықәчуам»), аха зегь акоуп, иеиҭагамҭа ахы 
инаркны аҵыхәанӡа аурыс поет иҩымҭа ашәагазага иҭагӡам 
(Гәлиа 1985: 31). Исҳәаз иаанаго убриоуп, Д. Гәлиа иеиҭагамҭа 
Гиоҭе «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II» аҵакы шҳеилнаркаауагьы, 
ритмикала уи арҿиамҭа иақәшәацәом, Лермонтов иҩымҭа («Из 
Гете») шақәымшәо еиԥш. Иҵегь аурыс поетцәа шьардаҩык (А. Стру-
говшьиков, И. Анненски, В. Бриусов, Б. Пастернак, И. Алек сан-
дров уҳәа) рҽазыркхьан ари аҩымҭа аиҭагара. Урҭ рахьтә иҟоуп 
аоригинал уамакала зҽазааигәазтәыз (иаҳҳәап, И. Анненски, В. 
Бриусов), иҟоуп иацәыхарахазгьы, М. Лермонтов иеиԥш (иаҳҳәап, 
А. Струговшьиков, Д. Андреев). Изхысҳәаауа, аԥсуа пое зиа аҭоурых 
аҿгьы иаабоит, Гиоҭе иажәеинраала «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа 
II» («Wandersnachtlied II») инамаданы, уи аҩыза апрактика – 
аиҭагақәа реиԥшымзаара, ҵакылеиԥш метрика-интонациатә 
шьақә  гылазаашьалагьы. Аҩымҭа аԥсышәала изыр цәажәахьоу аи-
ҭа гаҩцәа реиҳараҩык (Д. Гәлиа, Б. Шьынқәба, В. Агрба) аурыс быз-
шәа ахархәаралоуп, ҷыдала М. Лермонтов иажәеинраала абзоу-
ралоуп, уи аус шалдыршоз. 

Зыӡбахә ҳамоу аҩымҭа аԥсшәахь еиҭеигахьан М. Лермонтов 
иҩымҭа дықәныҟәаны асахьаркыратә ажәа азҟаза ду, аԥсуа жәеин-
раала ашьақәыргылаҩ, аиҭагаҩ ҟаимаҭ Баграт Шьынқә багьы:

Ашьха ҳаракыра
Ицәоуп, ҵых лашәуп.
Аԥшаҳәа лаҟәыраҿ



179

Ашәыб еилашәуп.

Амҩан иасуам сабак,
Бӷьык қәацом џьаргьы.
Уҽнукылар ҳамҭак,
Уԥсушьап уаргьы.
[Шьынқәба 1988: 423]

Ҵакылеи ритмика-интонациатә шьақәгылазаашьалеи Б. Шьын-
қәба иеиҭагамҭа – М. Лермонтов иажәеинраала «Из Гете» ахҭа 
иҭанаршәуеит1. Гиоҭе иҩымҭа анемец бызшәахьтә ишиашоу аԥс-
шәахь еиҭеигахьан В. Л. Аҵнариа:

Уахьыԥшлакгьы ашьхақәа
Аҵх лашә рхатәоуп,
Ҭынч игылоуп аҵлақәа,
Ацәа хаара иҭоуп.

Ԥсаатә бжьык ылгом абнара,
Ҭәицк қәацом џьаргьы,
Иаачҳа нас маҷӡак аҟара, –
Уԥсы ушьап уаргьы.
[Аҵнариа 1982: 123]

Аиҭагамҭа ҵакыла уамашәа аоригинал иазааигәоуп, еиқәыр-
хоуп «Аныҟәаҩ уахынлатәи иашәа II» аҟны ицәыргоу апеизажтә 
сахьа қәа ирхылҵуа ахәыцрақәа, аханатә аахысгьы аԥсҭазаа-
реи аԥсреи реицааира, «реигәыцхәра» иамадоу афилософиатә 
хшыҩҵак. 

В.Л. Аҵнариа еиҭеигаз И. Гиоҭе ирҿиамҭақәа рахьынтә ҷыдала 
иалскаар сҭахуп жәлар рҳәамҭа иалху абаллада џьашьахә «Ажәеи-

1  Амала аҩымҭа аоригинал аҿы аҭыԥ змам, М. Лермонтов иҟны ицәы-
рҵуа ацәаҳәа «Не пылит дорога…», Б. Шьынқәба иҟны «Амҩан иасуам сабак» 
аҳәашьа маншәаламзар ҟалап – асаба гылоит акәымзар, иасуам. Уи изымды-
руа дауҟахыз аиҭагаҩ, ари «амалыр», сгәанала, арҿиамҭа аритмика аҽҭагӡара 
апринцип иахҟьаԥҟьоуп.
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ԥшьаа» («Erlkönig»)1. Аҩымҭа иаҳнаҭоит алшара игениалтәу 
ане мец поет, афилософ, ахәыцҩы илирика иааидкыланы иа-
моу амчхареи, аҵаулареи, аԥшӡареи ҳхаҿы аагара. Арҿиамҭа 
аҵакы излаҳәо ала, мышцәгьак ауыха ҽыуаҩ хаҵак иҷкәын 
диҽхьынтәаланы дышьҭхысаа бнагәыла аҩныҟа дцоит. Аҷкәын 
хәыҷ ишәара иахҟьаны ҵыхәаԥҵәара змам алаԥшҵашәара 
гәырмаҷга-ԥсҭыхгақәа ҭаха ирҭом. Уи збо аб, уажәы-уажә ихәыҷы 
дыжьжьауа, ишәара ихицарц даҿуп. Аха иҽазышәарақәа зегь 
лҵшәадахоит: «Аб иашҭа дааҭалеит имч зегь шәаны, / Иԥазаҵә 
дабаҟоу? Игәы дадуп дыԥсны» («Erreicht den Hof mit Müh und Not; 
/ In seinen Armen das Kind war tot»). Абаллада ажанр ишаҟазшьоу 
еиԥш, И. Гиоҭе ирҿиамҭа ахы инаркны аҵыхәанӡа, ахҭысқәа, 
ак аҵкыс ак џьашьахәны ицәыргоуп, поезиа бызшәа хыркыла 
еиҭаҳәоуп трагедиала ихыркәшахаз ажәабжь хлымӡаах. Закә 
драмоузеи иагәыҵаку аби аԥеи рдиалог?! 

Уажәшьҭа абри аҩыза амифтә сиужет гәыҭшьаага иахылҿиааз 
асахьаркыратә рҿиамҭа џьашьахә, ухаҵоуп даҽа бызшәак ахь 
еиҭага! Уи азы уеизгьы-уеизгьы абаллада ахыҵхырҭа2 ҭҵаатәуп, 
насгьы ԥымкрыда иазлаԥҵоу анемец бызшәа адырра аҭахуп, 
аха урҭ рымацарагь азхом. Иаҭахуп апоезиатә баҩхатәра ҷыда, 
иара убас зеиԥшыҟам алитературатә гьама. Убарҭқәа зегьы 
дрылаҟан азоуп идамздам ҽаӡәы ишизеиҭамгара аурысшәахь 
изеиҭеигаз В.И. Жуковски [Жуковски 1980: 124–125]3. Убарҭқәа 
зегьы дрылаҟан азоуп хымԥада ҟаимаҭла аԥсшәахь изеиҭеигаз 
В.Л. Аҵнариагьы. Абар, зритмика ссиршәа ихырҷоу ари абал-
лада алагамҭазтәи астрофақәа ҩба рышьҭыбжьгашьа шыҟоу 
аоригинали аԥсуа еиҭагеи рҿы:

1  Иҳәатәуп ари арҿиамҭа аԥсышәала раԥхьаӡа изырцәажәаз Д. Гәлиа шиа-
кәу, амала уи еиҭагеит аурысшәа аҟынтә, В.И. Жуковски ибаллада «Лесной 
царь» ашьаҭала.

2  Абраҟа иазгәаҭатәуп аԥсуа ԥхьаҩы абаллада аҵакы иеилыркааразы кры-
зҵазкуа ҭагылазаашьак: абна иахылаԥшхәу Erlkönig ихаҿсахьа аагоуп аскан-
динавцәа рмифологиа аҿынтәи, уаҟа уи – ахәыҷқәа рыԥсы ҭызхуа ԥсцәаҳаны 
даарԥшуп. Уи аԥсцәаҳа зыблаҟны дааиуа – аԥсра зызқәа икыдгылаз иоуп. 
Ажәакала, И. Гиоҭе ибалладаҟны амаалықь хәыҷ иҭахара асиужет – иԥшьоу 
аԥсаҭатә (священная жертва) иазку амиф иахылҟьаҿылҟьоуп.

3  В.И. Жуковски идагьы ари абаллада аурысшәахь еиҭаргахьан А. Фет, А. Гри-
гориев, И. Книазев, В. Николаев уҳәа убас апоетцәа аӡәырҩы.
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Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 
Es ist der Vater mit seinem Kind; 
Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

«Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?» – 
«Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? 
Den Erlkönig mit Kron und Schweif?» – 
«Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif».
[Анемец поезиа 1984: 62]

Уи дарбан ҽырххыла, бнагәыла ицауа?
Аҵх лашә дагәылҵәраа, аԥшацәгьа иҿаҳәуа
Днеиуеит ус хаҵак. Иԥазаҵә диҽхьнуп,
Дигәыҵаҳәҳәа днеигоит, иԥшқа длаҳәуп.

«Дад, сыҷкәын, иухьзеи, узыцәшәазеи умҳәои?» –
«Саб, Ажәеиԥшьаа сыбла дхыҷҷалт, умбаӡои?
Ижакьа еилачуп, илашоит игәыргьын». –
«Дад, сыҷкәын, анаҟәа хчылт илаҟәын».
[Аҵнариа 1982: 122]

И. Гиоҭе иҩымҭа аԥсшәахь еиҭеигеит Д. Чачхалиагьы 
«Ажәеиԥшь» ҳәа хьӡыс иаҭаны [Чачхалиа 2010: 220–221]. Уи 
изаҟа разаалак ихәыдам, аха, сгәанала, В.Л. Аҵнариа иеиҭагамҭа 
иаҳа аҽалнакаауеит адиалогқәа реиҿырцаашьеи, иадгалоу аса-
хьаркыратә маҭәахәқәеи, ацәаҳәақәа реихышәшәашьеи рга-
нахьала. Иагьа умҳәан, «Erlkönig» зхатә ҷыдарақәа змоу абаллада 
ажанрк аҳасабала ҳхаҿы ианааҳго, шьарда аҵанакуеит алакә-миф 
адунеи џьашьахә аԥхьаҩ иагәылахалара, асиужет иахылҿиаауа 
аибарххарақәа ухы-угәаҟынӡа инеиртә аиҿырцаара. Уи адагьы 
иарбан поезиатә рҿиамҭазаалак азы аумаӡа аҵанакуеит – уи 
ахацыркшьа, ҵакылеи ритмикалеи ахырҷашьа, ажәақәа ры ка-
пан зеиԥшроу. В.И. Жуковски и-«Лесной царь» аҟнеиԥш («Кто 
скачет, кто мчится под хладною мглой?») В.Л. Аҵнариа иеиҭа-
гамҭаҟны актәи ацәаҳәаҿы хшыҩзышьҭра азуп алакә-нашана 
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адунеи ҳахьзырԥшуа аиҭаҳәа (аҩныҵҟатәи арифма): «Уи дарбан 
ҽырххыла, бнагәыла ицауа». Аԥхьаҟа алаламбатә шаҳзыԥшу 
ацәалашәара ҷыда ҳазҭо жәеицааироуп «Уи дарбан». Алакә-
нашанатә ҭагылазаашьа иацхраауеит, уимоу, иарџьбароит 
аҩбатәи ацәаҳәагьы. Уи ахәҭак («Днеиуеит ус хаҵак») ахԥатәи 
ацәаҳәахьы ииасуеит, аха уи баргәым. Уамакала иссируп ажәеи-
цааирақәа «Аҵх лашә дагәылҵәраа», «аԥшацәгьа иҿаҳәуа». 
Ахԥатәи ацәаҳәаҿы аҭыԥ амоуп маҷк аоригинал ацәхьаҵра – 
«Иԥазаҵә диҽхьнуп» ҳәа ахьҳәоу, Гиоҭе иҟны ахаҵа иҽхьну иԥа 
иоуп, «иԥазаҵә» иакәымкәа. Ус ауп ишеиҭеигаз В.И. Жуковски 
(«Ездок запоздалый, с ним сын молодой»), уи аҩызоуп иаабо Д. 
Чачхалиа иеиҭагаҿгьы («Дҽыжәуп хаҵак, иҷкәын диҽхьнуп»). 
Аха Аҵнариа иеиҭагаҿтәи «илагала» арҿиамҭа адраматә ҵаҵӷәы 
амырӷәӷәозар, уеизгьы-уеизгьы аҵакы иаԥырхагам џьысшьоит. 
Уи адагьы аурыс, аԥсуа еиҭагақәа рҿы иаҳԥылоит иҵегь аоригинал 
ацәхьаҵрақәа: иаҳҳәап, Гиоҭе иҟны абна анцәахәы («Erlkönig») 
аҵыхәа имазар, В.И. Жуковски ажакьа «иҿеиҵоит» уи («Он в 
темной короне, с густой бородой»), В.Л. Аҵнариа иакәзаргьы 
ус ала дныҟәоит: «Ижакьа еилачуп, илашоит игәыргьын». Аи-
ҭагаҩцәа абасеиԥш «рхымҩаԥгашьа» аҵыхәала В.И. Жуковски 
иазгәеиҭон: «Переводчика можно сравнить с должником, который 
обязывается заплатить если не тою же монетою, то по крайней 
мере ту же сумму. Например, ему невозможно в переводе своем 
сохранить того или другого образа – пускай заменит его мыслию; 
он не может живописать для слуха – пускай живописует для ума; 
не может быть силен – пускай заменит силу гармониею; не может 
быть краток – пусть будет богат; предвидит, что принужден будет 
ослабить оригинал свой в этом месте, – пускай усилит его в другом 
и возвратит в конце похищенное в начале; словом, он непременно 
должен держаться системы строгого вознаграждения, стараясь, 
однако, сколько возможно, быть близким к главному характеру 
подлинника» [Жуковски 1985: 286]. Аурыс аиҭагаҩ ду дызлацәажәо 
абарҭ аԥҟарақәеи азнеишьақәеи дрықәныҟәоит В. Л. Аҵнариагьы. 
Иеиҭагамҭа, иагьа икылыршәшәааны уазнеиргьы, аоригинал 
агәаҭа шьҭнакаауеит, аԥсгьы ахоуп1. 

1 И. Гиоҭе ибаллада ҳаназхьаԥшуа аамҭазы, гәаламшәашьа ыҟам уи ау-
рысшәахь В. Жуковски ишеиҭеигаз иазкны М. Цветаева илҩыз астатиа зама-
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 Зсиужети зсахьаркыратә мчхареи аумоу И. Гиоҭе ибаллада 
«Erlkönig» уазхәыццыԥхьаӡа, В.Л. Аҵнариа уи аԥсышәала ир-
цәажәаз «Ажәеиԥшьаа» уеиҭаԥхьацыԥхьаӡа, уеизгьы-уеизгьы 
ухаҿы имааир ауам Б.У. Шьынқәба жәлар рҳәамҭа иалхны 
иаԥиҵаз абаллада џьашьахә «Асаби». Арҿиамҭақәа рыҩбагьы 
аиқәҿыҭрақәа, аишьашәаларақәа маҷымкәа ирыбжьоуп – амиф 
ахархәашьа атәы уҳәару, фырхаҵа хаданы аҩыџьарагь ицәыргоу 
асаби илахьынҵа бааԥс атәы уҳәару, аҩ-балладак ишьҭырхуа 
азеиԥш идеиатә концепциа атәы уҳәару. Агәаанагара умоурц 
залшом, Аԥсны жәлар рпоет ишьақәгылараҿы, лымкаала жәлар 
ражәарҿиара асахьаркыра-стильтә традициа ашьҭкаараҿы, али-
рикатә поезиа аиҿартәышьа (аихышәшәашьа, ашьҭыбжьгашьа 
уҳәа) акәамаҵамақәа анапаҟны аагараҿы дзыҿцаауаз, анырра 
изҭаз аҟазацәа дыруаӡәкын ҳәа зсахьаркыратә напкымҭа ҩашьара 
ақәмыз анемец поет ду Иоҳан Гиоҭе (уи иазкны шәахәаԥш: 
[Кәаӷәаниа 2013а: 23–29]).

Аҩада, В.Л. Аҵнариа дназлоу аӡәырҩы апоетцәа реиҭагамҭақәа 
инарыдҳәаланы, сыззааҭгылаз аҿырԥштәқәа иҳарҳәо убриоуп: а) 
апоезиа аиҭагара уамакала иуадаҩу, аҟыбаҩ ҷыда зҭаху рҿиаратә 
усуп; б) аҩымҭа аиҭагаразы, баҩхатәрала уи аԥызҵаз апоет 
уиаҟаразароуп; в) апоет ду иаԥиҵаз арҿиамҭа, даҽа бызшәак ала 
қәнагала иузырцәажәар, ахәы арӡӡом, амилаҭқәа зегьы ргьама 
иаҵанакуеит.

В.Л. Аҵнариа иааԥсара шьардоуп аурыс литература аклас-
сикцәа жәпаҩык рырҿиамҭақәа аԥсшәахь реиҭагараҿгьы, XIX 
ашәышықәса еиуоу апоетцәа дуқәа Александр Пушкин, Михаил 
Лермонтов, Фиодор Тиутчев, Афанаси Фет, Николаи Некрасов 
уҳәа инадыркны XX ашәышықәса ахаҭарнакцәа Анна Ахматова, 
Роберт Рождественски рҟынӡа [Аҵнариа 1982: 92–142].

Иҳәатәуп, аԥсуа литература аиреи, ашьақәгылареи, аҿиареи 
аҭоурых ҳаналацәажәо, хәҭакахьала аиҭагара азҵаатәы ҳана заа-
ҭгыло, хадара злоу аҭыԥ шааныркыло зыӡбахә сҳәаз аурыс поезиа 

на «Два “Лесных царя”». Хымԥада диашоуп апоет ду, аҩымҭа аоригинали 
аиҭагеи хәыц-хәыц еилыршәшәаны анализ рыдҟаҵалауа, абри еиԥш алкаа 
даназааиуа: «Лучше перевести “Лесного царя”, чем это сделал Жуковский – 
нельзя. И не должно пытаться. За столетие давности это уже не перевод, а 
подлинник» [Цветаева 1991: 322].
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аклассикцәа раԥҵамҭақәа. Акрааҵуеит урҭ аԥсуа ԥхьаҩцәа гәаԥ-
харҭас икны ирыԥхьоижьҭеи, урысшәала мацара акәым – аԥсы-
шәалагьы. Аурыс апоетцәа аԥсшәахь реиҭагара аус иамоуп акыр 
иҭбаау, иҵаулоу аҭоурых. Ари ахырхарҭаҿы хымԥада иҟоуп В. Л. 
Аҵнариа ҩашьара зқәым илагалагьы. Амала уи хазҷыдала из-
заҭгылатәу литератураҭҵааратә уснагӡатәуп.

Аԥсуа поет, аҵарауаҩ-филолог иеиҭагамҭақәа излаҳдырбо ала, 
Аҵнариа-апоет диваҟәылоит Аҵнариа-аиҭагаҩ, уимоу, иҟалап, 
иаԥигозаргьы, ахыԥхьаӡара атәы сҳәозар1. 

Уи ихатәы поезиа арҿиара мыцхәык иҽеимҭазаргьы, сацәым-
ҩашьо исҳәар ҟалоит: ҳлитература аҭоурыхаҿ иара даанхоит, 
Дырмит Гәлиа, Баграт Шьынқәба, Мушьни Лашә риа, Таиф Аџьба, 
Денис Чачхалиа, Владимир Занҭариа инарываргыланы, иреиӷьу 
аиҭагаҩцәа дыруаӡәкны. Хымԥада, В.Л. Аҵнариа ирҿиаратә 
џьабаа иабзоураны адунеитә доуҳатә культура иахәҭакны иҟоу 
асахьаркыратә рҿиамҭақәа жәпакы аԥсуа ԥхьаҩы ихатәы быз-
шәала дрыԥхьартә иҟалеит, урҭ рахьтә иреиӷьӡақәоу – иклас-
сикатәқәоуп, аԥсуа милаҭ литература ахьтәы фонд иатәны иаан-
хоит, убриаҟынӡа рестетикатә ҵакы дууп.
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ИЛЫԤШААХУ АХЬӠ
(З.Џь. Џьапуа 60 шықәса ихыҵра иазкны)

 В науке нет другого способа приобретения, 
 как в поте лица: ни порывы, ни фантазии, 
 ни стремления всем сердцем не заменяют труда.

                                                               А.И. Герцен

Аԥсуа милаҭ рдоуҳаибаркыраҿы еснагь иҟан, иахьагьы иҟоуп 
ахьӡ лыԥшаахқәа, абаҩхатәра ҷыда змоу ауаа хатәрақәа, аԥсҭа-
заара еиуеиԥшым ахырхарҭақәа рҿы (аҭҵаарадырра, аҟазара, 
ашәҟәыҩҩра уҳәа) зааԥсара дуу, зажәа, зус ԥхылдоу, ажәларгьы 
лымкаала изыхӡыӡо аинтеллигенциа рхаҭарнакцәа. Ҳазҭагылоу 
аамҭазы, хымԥада, убас иалкааны ҳаҭыр-пату зқәу ахьӡқәа рхыԥ-
хьаӡараҿы аӡәы ҳәа дыҟоуп еицырдыруа кавказдырҩы, аҵа-
рауаҩ-афольклорҭҵааҩ, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, 
апрофессор, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа апрезидент, 
Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет иаҵанакуа Нарҭдырреи 
адәынтәи афольклорҭҵаареи рцентр анапхгаҩы, академик Зураб 
Џьота-иԥа Џьапуа.

Абаҩхатәра иаша заа ахы цәырнамгар ҟалаӡом. Ус ауп ишы-
ҟалаз ҳзыхцәажәо аҵарауаҩ-филолог ирҿиарамҩаҿгьы: аса-
хьаркыратә литературеи жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭақәеи рыб -
зиабара изцәырҵит ашкол данҭаз ашықәсқәа раан. Убас ҟан 
ианду, Кархалаа-Қәҭалиа Гәаԥханашь, илҳәамҭаны иани ҵеит 
раԥхьатәи афольклортә текстқәа. Анаҩсан Аԥснытәи аҳәын ҭ-
қааратә университет аҿы аҵара аниҵоз акьыԥхь аҿы дцәыр-
ҵит ажәеинраалақәеи, алитература-критикатә статиақәеи, аҭ-
ҵаарадырратә усумҭақәеи рыла. 1980 шықәсазы ажурнал «Ала-
шара» ианылеит «Аҿара агәеисыбжь» ахьӡны, апоетцәа ҿарацәа 
ражәеинраалақәа ирызкыз раԥхьатәи истатиа [Џьапуа 1980]. 
Иара убри ажурнал иакьыԥхьит истудентра ашықәсқәа раантәи 
егьырҭ истатиақәгьы: «Ажәеинраала ласцәахар» [Џьапуа 1981], 
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«Иҭынчым алирика» [Џьапуа 1982], «Аԥҳәыс лхаҿсахьа аԥсуа 
нарҭтә епос аҿы» [Џьапуа 1983). 

Уаҩ дацәымҩашьо еилкаахеит аԥсуа ҵарауаа-филологцәа 
рыбжьара аӡәы ҳәа агылара дшаҿу агьама змоу, зхы аус адызуло, 
анаукеи алитературатә критикеи рҿы зыгәҭакы ацәыргашьа 
иақәшәо аҭҵааҩ қәыԥш. Убриазоуп 1984 шықәсазы, З.Џь. Џьапуа 
Аԥснытәи аҳәынҭқааратә университет аҿы иҵара бзиаӡаны 
ианхиркәша1, аҭҵаарадырраҿ аҟыбаҩ ҷыда змоу аӡә иаҳасабала, 
Аҵарауаа рхеидкыла аԥшьгарала дыздәықәҵаз Москваҟа – А.М. 
Горки ихьӡ зху, СССР Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа (иахьа – 
Урыстәылатәи Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа) иатәу Адунеизегьтәи 
алитература аинститут хықәкылатәи (целевая) аспирантурахь 
афольклорҭҵаара азанааҭ ала. 

Уа дышҭаз аррамаҵура ахысра иқәшәоит. Итәылауаҩратә 
уалԥшьа нагӡаны даныгьежь, ҩ-напыкла иҽазикуеит аспиран-
тураҿтәи иус, Урыстәылеи уи анҭыҵи еицырдыруа аҵарауаҩ-
фольклорҭҵааҩ В.М. Гацак инапхгарала. Убраҟа хышықәса 
рыҩ  ныҵҟала, ахамеигӡареи ахаусадулареи ԥсҭазааратә прин-
цип ны ишьҭызхыз З.Џь. Џьапуа, ҵарадыррала акыр дыҭҭәаит, 
илаԥ шҳәаагь ҭбаахеит. Иҵара ахыркәшара шықәсыбжак шагыз 
иҩит, қәҿиаралагь ихьчеит нарҭаа репос аиҿартәышьа иазкыз 
икандидаттә диссертациатә усумҭа (1989 ш.). Уи ахәшьара ҳарак 
ақәырҵеит макыҩцәас (аппонентцәас) изықәгылаз – еицырдыруа 
аҵарауаа, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа рдоктор, ахеттолог В.Г. 
Арӡынбеи афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат Т. А. Агап-
кинеи. Иихьчаз аусумҭа шьаҭас иазыҟалеит 1995 шықә сазы 
иҭыҵыз, аԥсуаҭҵаараҿы ҽхәаԥхьыӡла ирыдыркылаз имо но-
графиа – «Аԥсуаа рнарҭтә епос (Асиужет-тематикатәи аиҿар-
тәышьа-стильтәи система)» [Џьапуа 1995].

Аспирантура ашьҭахь З.Џь. Џьапуа дхынҳәуеит иԥсадгьыл 
ахь, аусура далагоит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху абызшәеи алитературеи, 
аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут (1994 шықәса раахыс – Аԥсны 
Аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу, Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуа-
ҭҵааратә институт) аҿы. 1989 шықәса инаркны иахьанӡа уи 
дырхысит аҵараҩаӡарақәа зегьы – аҭҵаарадырратә усзуҩ еиҵбы 

1  Идипломтә усумҭа «Аԥсуаа рнарҭтә епос ахаҿсахьа хадақәа» ахәшьара 
ҳарак арҭеит инапхгаҩы Ш. Хь. Салаҟаиеи уи ақәҿыҭҩы А.А. Аншбеи.
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инаиркны аҭҵаарадырратә усзуҩ хада иҟынӡа. Убриаамҭазгьы 
уаҟа еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы иара иааникылон аҭҵаарадыр-
ра аиҿкаареи амҩақәҵареи ирыдҳәалоу аҭакԥхықәратә маҵура-
қәагьы: аԥсуа фольклор алабораториа аиҳабы (1991–1996), аҵа-
рауаҩ-маӡаныҟәгаҩ (1996–1999), аҭҵаарадырразы адиректор 
иха ҭыԥуаҩ (1999–2011). Аинститут ахьӡи-ахьмыӡӷи знапы ианыз 
анапхгаҩцәа руаӡәк иаҳасабала З.Џь. Џьапуа иааԥсара рацәоуп 
уи Аԥсны раионцыԥхьаӡа еиуеиԥшым ақыҭақәа рҟны Аинститут 
имҩаԥнагоз мҽхакыҭбаалатәи аекспедициақәа (афольклори, ает-
нографиеи, абызшәеи ирызку аматериалқәа реизгаразы) акыр -
шықәса напхгара рыҭареи, редактор хадас дызмаз ажурнал «Аԥсуа-
ҭҵаара» афилологиатә сериа акьыԥхь азырхиареи аҭыжь реи рҿы. 

2005 шықәсазы З.Џь. Џьапуа далхын Аԥсны аҭҵаарадыррақәа 
ракадемиа алахәыла-корреспондентс, 2008 шықәсазы – алахәы-
ла иашас (академикс). 2013 шықәса, ԥхынҷкәын 26 рзы акаде-
мик З.Џь. Џьапуа агәрагара ду даԥсахеит – далхын Аԥсны аҭҵаа-
радыррақәа ракадемиа ахадас. Аҭакԥхықәра ду зцу ари аус иахьа 
уажәраанӡагьы қәҿиарала ибо дааиуеит. 

Аҵарауаҩ 1990 шықәса инаркны ҳазну аамҭанӡагьы иааиԥ-
мырҟьаӡакәа дрыԥхьоит алекциақәа Аԥснытәи аҳәынҭ қарратә 
университет аҟны, 2000 шықәсазы ихҵан адоцент ҳәа ахьӡ, 2005 
шықәсазы – апрофессорра.

Ишаабо ала, аԥхьаӡа акьыԥхьаҿ данцәырҵ инаркны иахьанӡа 
З.Џь. Џьапуа ҩаӡара ҳаракыла еидбало дааиуеит хырхарҭала 
еиуеиԥшым, аха еивагылоу, ихеибарҭәаауа х-уск: 1) афольклори 
алитературеи ирызку аҭҵаамҭақәа раԥҵара; 2) арҵаҩра-ааӡара; 
3) аҭҵаарадырратә ус аиҿкаара. Урҭ рахьтә аԥыжәара амоуп хым-
ԥада актәи ахырхарҭа. Уи ус шакәу дырҵабыргуеит иҭижьхьоу, 
афольклори алитературеи ирызку ишәҟәқәа 5: «Агәаанагара (Аҭ-
ҵаамҭақәеи алитература-критикатә статиақәеи)» [Џьапуа 1990], 
«Аԥсуаа рнарҭтә епос (Асиужет-тематикатәи аиҿартәышьа-
стильтәи система)» [Џьапуа 1995], «Сасрыҟәеи Абрыскьыли иры зку 
ажәытәӡатәи аԥсуа ҳәамҭақәа (Атекстқәа реихшареи реи лыркаа-
реи кавказтәи аепикатә рҿиамҭақәа ирҿырԥшны. Атек стқәеи, 
аиҭагақәеи, ахҳәааҟаҵареи)» [Џьапуа 2003], «Аԥсуа фоль клори 
алитературеи рзы згәаҭарақәак» [Џьапуа 2012], «Аԥсуа нарҭтә епос: 
Атекстологиа. Асемантика. Аиҿартәышьа» [Џьапуа 2016]. 
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З.Џь. Џьапуа ибзоураны Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә 
институти Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университети рҟны аԥсуа 
фольклортә материал асистематәреи аҵәахреи рызҵаатәы акыр 
игәцаракхеит. Иара иаԥшьгамҭала, насгьы инапхгарала 1991 
шықәсазы Аԥсуаҭҵааратә институт аҿы раԥхьаӡакәны иаартхеит 
аԥсуа фольклор алабораториа. Иколлегацәа Ц.С. Габниеи, А.П. 
Какобеи, А.Е. Ашәбеи иареи еицхырааны еиқә дыршәеит иаа ҟоу 
аԥсуа фольклортә материал зегьы (ана пылаҩырақәеи, абжьын-
ҵамҭақәеи, авидеошьҭкаамҭақәеи) џьа  рак аизакра хықәкыс измоу 
убри алабораториа зда има ҭәа  мыз апрограммеи аструктуреи. Уи 
аамышьҭахь 2011 шықә сазы З.Џь. Џьапуа илиршеит Аԥснытәи 
аҳәынҭқарратә уни вер ситет аҟны Нарҭдырреи адәынтәи афоль-
клорҭҵаареи рцентр аартра. Инапхгарала уаҟа аҵарауаа-фило-
логцәа (А.П. Ка коба, С.О. Ҳаџьым, Н.С. Барцыц, М.Ф. Ԥлиа, Е.В. 
Ҭодуа уҳәа) қәҿиа рала инарыгӡоит афольклортә ҭҵаарадырразы 
хра злоу, аекс педициатә, атекстологиатә, аҭыжьратә, атеориатә 
уҳәа аз ҵаатә қәа жәпакы ирыдҳәалоу апроектқәа.

«Агәаанагара (Аҭҵаамҭақәеи алитература-критикатә статиа-
қәеи)» – абас ахьӡуп З.Џь. Џьапуа раԥхьаӡа адунеи збаз ишәҟәы 
[Џьапуа 1990]. Убри анҭыҵи иахьеи ирыбжьанакыз аамҭа иала-
гӡан инапы иҵижьит хәыҷи-дуи 260 усумҭа инархыҳәҳәо. Урҭ 
рхыԥхьаӡараҿы иҟоуп ашәҟәқәа 5 – х-монографиаки [Џьапуа 
1995; 2003; 2016] истатиақәа еидызкыло аизгақәа ҩбеи [Џьапуа 
1990; 2012], хаҭала еиқәиршәаз, аредакциа ззиуз, аԥхьажәақәеи 
акомментариқәеи зциҵаз, хырхарҭалеи ҵакылеи еиуеиԥшым 
аизгақәа 14 [Џьапуа 1995а; 2000; 2001; 2014; 2014а; 2014б; 2019; 
Џьапуа, Хьуитт 2008; Џьапуа, Чекалов 2019; Салаҟаиа 2008, 
2019; Гәажәба 2006; Чурсин 2019; Џьапуа 2003; Лагәлаа 2008]. 
Иеиқәыршәамҭақәа рыхәҭак [Џьапуа 1995а; 2000; 2001; 2014; 
2014а; 2014б; 2019; Џьапуа, Хьуитт 2008; Џьапуа, Чекалов 2019; 
Гәажәба 2006; Чурсин 2019] лымкаала иааԥсара рыдуп – аҭыжьра 
иазирхиеит, редакторк иаҳасабалагьы инапы иҵигеит. Уи адагьы, 
Аԥсуа академиа 20 шықәса ахыҵра аиубилеи инадҳәаланы, 
ипроект ала 2017 шықәсазы адунеи абеит аҵарауааи, арҵаҩцәеи, 
аспирантцәеи, астудентцәеи рзы хра злоу амҩақәҵагатә шәҟәы 
– «Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәыла иашақәеи ала-
хәыла-корреспондентцәеи: Русумҭақәа рбиблиографиа» [Џьапуа, 
Кәаӷәаниа 2017]. 
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Иааџьоушьартә З.Џь. Џьапуа иҭҵаарадырра амҽхак ҭбаауп 
– аепос, амифологиа, аепикатә жәабжьеиҭаҳәара аҷыдарақәа, 
афольклор атекстологиа, аетнофольклорҭҵаара, афольклортә 
текстқәа рҭыжьра, алитературатә критика уҳәа дшырҿыц 
дырҿуп. Абарҭ ахырхарҭақәа зегьы ирыҵаркуа ажәахә ҟасақәа 
рыла З.Џь. Џьапуа иааиԥмырҟьаӡакәа дықәгылоит Аԥсны еиԥш 
аҳәаанырцәгьы – Урыстәыла (Москва, Санкт-Петербург, Во-
ронеж, Иакутск, Уфа, Пиатигорск, Махачкала, Владикавказ, Наль-
чик, Маиҟәаԥ, Черкесск, Грозныи, Магас, Кисловодск, Елиста, 
Казань), Белоруссиа (Минск), Ҭырқәтәыла (Анкара, Сҭампыл), 
Ермантәыла (Ереван), Естониа (Тарту), Киргизиа (Бишкек) уҳәа 
рҟны имҩаԥысуа хра злоу жәларбжьаратәи аҭҵаарадырратә 
конференциақәа рҿы. 100 инареиҳаны иҟаиҵахьоу урҭ ажәахәқәа 
раӷьырак апленартә еилатәарақәа рҟны ирзыӡырҩуп. Уи иаҳәо 
– аԥсуа ҵарауаҩ филологк иаҳасабала имоу хәашьра злам аҳа-
ҭыр ауп. Иусумҭақәа лассы-лассы акьыԥхь рбоит ҳтәылеи 
аҳәаанырцәи иҭыҵуа ихатәроу аҭҵаарадырратә журналқәеи аиз-
гақәеи рҿы. Урҭ аусумҭақәа урыдырхалоит реиқәҷабшьеи, атек-
стқәа инҭырҳәцааны хрыжь-хрыжь ранализҟаҵашьеи, насгьы 
иааџьоушьартә библиографиа рацәала рхарҭәаашьеи рыла.

Кавказдырҩы-афольклорҭҵааҩ З.Џь. Џьапуа иҭҵаарадырратә 
лаԥшҳәаа акыр ишыҭбааугьы, ҳәараҭахума, еиҳа аџьабаа здиба-
ло, игәыбылра ҷыда зду анкьабынкьатәи аепикатә рҿиамҭақәа 
– нарҭаа ирызку аепоси Прометеи идҳәалоу кавказтәи аҳәамҭа-
қәа рцикли роуп. Уи аганахьала аҵарауаҩ фольклореизгаҩык, 
фоль клорҭҵааҩык иаҳасабала иааԥсара еихызшьаало ҭҵаамҭа 
хатәроуп 2003 шықәсазы иҭыҵыз имонографиа «Сасрыҟәеи 
Абрыскьыли ирызку ажәытәӡатәи аԥсуа ҳәамҭақәа (Атекстқәа 
реи хшареи реилыркаареи кавказтәи аепикатә рҿиамҭақәа ир-
ҿырԥшны. Атекстқәеи, аиҭагақәеи, ахҳәааҟаҵареи)» [Џьапуа 
2003]. Ахәшьара ҳарак зауз абри аусумҭаҿы (шәрыхәаԥш: [Алиева 
2005; Ҳашба 2005; Кәаӷәаниа 2008: 72–79] убас егьырҭгьы) раԥ-
хьаӡакәны инарҭбааны, ганрацәала иҭҵаауп Сасрыҟәеи Аб рыс-
кьыли ирыхҳәаау аԥсуа ҳәамҭақәа егьырҭ кавказтәи ажәларқәа 
репосқәа ирҿырԥшны. Амонографиа анҭыҵ ашьҭахь дук хара 
имгакәа, 2004 шықәсазы, уи ашьаҭала автор Москва, Урыстәылатәи 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Адунеизегьтәи алитература 
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аинститут аҿы еихьӡарала ихьчеит адоктортә диссертациа. Аҵа-
рауаа нагақәа А.И. Алиева (Москва), С.М. Орус-оол (Кызыл), 
Џь.И. Адлеиба (Аҟәа) еицҿакны ишазгәарҭаз ала, З.Џь. Џьапуа 
идис сертациатә усумҭа акырӡа аҵанакуеит кавказтәи аепостә 
рҿиамҭақәа рыҭҵаараҿы. Ари аҩыза аҽхәаԥхьыӡ аԥсахара, 
меижьарада, еихьӡара дууп автори аԥсуа фольклорҭҵаареи рзы. 

Ҷыдала аӡбахә ҳәатәуп, Аԥсны афилологиатә ҭҵаарадырразы 
ихьӡуп, Кавказ ахьынӡанаӡааӡо азгьы иқәҿиароуп 2016 шықәса-
зы адунеи збаз З.Џь. Џьапуа имонографиа ҿыц «Аԥсуа нарҭтә 
епос: Атекстологиа. Асемантика. Аиҿартәышьа» [Џьапуа 2016]. 
Уи ҭыжьын Москва, ашәҟәҭыжьырҭа «Наука – Восточнаиа ли-
тература» аҟны, адунеи аҿы еицырдыруа, аҵарауаа дуқәа ру сум-
ҭақәа ахьҭыҵуа «Мрагылара афольклори амифологиеи» захьӡу 
асериаҿы. Афольклорҭҵааҩ егьырҭ имонографиақәеи иста-
тиақәеи рҟны дыззаԥсахьоу аус – араҟа даҽа ҩаӡаракаҿ ина ганы 
иҭиҵаауеит, ихеирҭәаауеит иҿыцу азнеишьақәеи алкаақәеи рыла. 

Хы-хәҭак рыла ишьақәгылоу, еиуеиԥшым аепикатә материал 
ду зымҽхазкуа ари амонографиа аԥҵоуп иаку ҭҵаарадырратә 
концепциак ахы-аҵыхәала. Уи иалҵшәаны аҵарауаҩ илшеит 
нарҭаа репос акрызҵазкуа аспектқәа жәпакы (асиужетеиҿкаашьа, 
аетнопоетикатә шьаҭақәа, атекстологиа, аепос аҭҵаара аҭоурых 
уҳәа) мҽхакыҭбаала еиҿыбааны рцәыргара. Убриаамҭазы автор 
уаҩы иааџьеишьартә иааирԥшит аԥсуааи нарҭаа репос ныҟәызго 
егьырҭ кавказтәи амилаҭқәеи (абазақәа, адыгаа, ауаԥсаа, аҟа-
рачқәеи абалҟарцәеи, аваинахцәеи уҳәа) иртәу аверсиақәа 
зегьы ртекстқәеи уи атема иаҵанакуа аҭҵаарадырратә лите-
ратура ҭбааи хәыц-хәыц еилыршәшәаны ишидыруа, насгьы 
аепосҭҵаареи уи иахьԥшу амаҭәарқәа жәпаки (аетнологиа, архео-
ло гиа, алингвистика уҳәа) ирымадоу атеориатә дырра ҵаулақәа 
дыш рылаҟоу. 

Иазгәаҭамзар ауам хшыҩзышьҭра зҭатәу даҽакгьы: амоно-
графиаҿы хархәара рызууп XIX ашәышықәса аҩбатәи азбжа 
инар кны иахьанӡа ианҵоу афольклортә материалқәа зегьы – 
икьыԥхьугьы инапылаҩыроугьы неилаҵаны. Аҭҵааразы изыз-
хьаԥшу ҵҩа змам убарҭ афольклортә рҿиамҭақәа рыхәҭак автор 
хаҭала ианиҵеит Аԥсни Ҭырқәтәылеи еиуеиԥшым акәакьқәа 
рҿы 1980–2015 шықәса рыҩныҵҟала. Ари афакт ҩашьарада иар-
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ҵабыргуеит аҵарауаҩ шьахәла ишидыруа ажәлар зыԥсы ҭоу 
риепикатә традициа. Абасала, нарҭаа ирыхҳәаау аԥсуа епос абри 
еиԥш аналитикатә ҩаӡара ҳаракыла, иааҟоу аматериалқәа зегьы – 
акьыԥхь збахьои изымбаци – адгаланы, атекстқәа зегьы системала 
еиҿыбааны, сиужетцыԥхьаӡа, мотивцыԥхьаӡа, вариантцыԥхьаӡа 
цкы-цкы еилыршәшәаны, насгьы урҭ еиуеиԥшым кавказтәи 
аверсиақәа инҭырҳәцааны хәыц-хәыцла ирҿырԥшны рыҭҵаара 
аԥшьгоуп раԥхьаӡакәны.

Ухнахуеит аусумҭа иазышьҭоу аҭоурых-еиҿырԥшратә, аструк-
тура-типологиатә анализ зымҽхазкуа автор иҭҵаарадырратә 
методика, иалкаақәа рҵаҵӷәыркышьа, узрывамло рырҵа быр-
гышьа. Абарҭқәа зегьы ирыбзоураны, хымԥада, аусумҭа акыр 
ихырҳагоуп, имҩақәҵагоуп, уасхырра ауеит – аԥсуааи егьырҭ 
кавказтәи ажәларқәеи рфырхаҵара-епикатә рҿиамҭақәа наҟ-
наҟтәи рыҭҵаараан, академиа ҳасабла рҭыжьраан, насгьы афи-
лологиатә факультетқәа рҿы иҭоу астудентцәа аепос иазку 
иҷыдоу акурс рызнагараан.

Амонографиа «Аԥсуа нарҭтә епос: Атекстологиа. Асемантика. 
Аиҿартәышьа» иреиҳаӡоу ахәшьара арҭеит аӡәырҩы еицырдыр уа 
афилологцәа В.А. Чрыгба [Чрыгба 2017], А.М. Гутов [Гутов 2017], 
Е.Н. Кузмина [Кузмина 2019] уҳәа убас егьырҭгьы, анаҩсан 2017 
шықәсазы иара азыҳәан З.Џь. Џьапуа ихәҭаҵәҟьаны ианашьан 
Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху аҭҵаарадырраҿ Аԥсны аҳәынҭқарратә 
премиа.

З.Џь. Џьапуа аҭҵаарадырра мҩа дананылаз аахыс, ҳаам ҭазтәи 
атехникатә мыругақәа (аудио-видео) рхархәарала, иаабжьа-
мыжь кәа есышықәса ааԥсарак изымдырӡо (зны – хазхаҭала, 
зны – иҵаҩцәа иваргыланы) даҿуп, Аԥсны акәакьқәа зегьы дыр-
ҭаауа, адәынтәи аматериал – аԥсуаа рдоуҳатә культура ахьыр-
ҵәаҵәақәа (хкырацәала еиласоу афольклор-етнографиатә тек-
стқәа) реизгареи рыхҩылаареи, анаҩсан ишахәҭоу еиԥш рҭыԥ 
ақәҵареи. Икьыԥхьу ианҵамҭақәа ракәзар (хыԥхьаӡарала иуго-
зар, иеизгамҭақәа рахьтә проценткгьы макьана икьыԥхьым), аҭ-
ҵаарадырра аганахьала хьаҳәаԥаҳәа злам, зыгәра гатәу шьҭкаам-
ҭақәоуп [Џьапуа 1990а; 1990б; 1991; 2003: 176–183, 187–229, 
263–270, 282–294, 300–320; 2012: 175–184; 2014а; 2014б: 122, 125, 
153–164, 178–181, 185–196, 201–205; Џьапуа, Ашәба 2008; Џьапуа, 
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Барцыц 2008; Габниа 2002: 42 (№ 21), 69–71 (№№ 57–58), 100–
102 (№ 105), 112 (№ 118), 142 (№ 166), 145–146 (№ 169), 157–158 
(№ 184), 181–183 (№№ 206–207), 194 (№ 232), 220–221 (№ 270), 
222 (№№ 272–273), 229 (№ 284); Кәаӷәаниа 2008а: 99–100 (№ 85), 
101–102 (№ 88), 128–130 (№№ 139–140), 131–136 (№№ 143–145), 
137–138 (№ 147), 142–143 (№№ 150–151), 150–152 (№№ 158–159), 
155–156 (№№ 161–162), 159–162 (№№ 166–168), 174–175 (№№ 
204–210), 194–195 (№№ 273–275), 195–196 (№ 277), 205–206 (№№ 
323–236), 213 (№№ 353–354), 214 (№ 359), 216 (№ 369), 218 (№ 
380); Салаҟаиа 2009: 159–163, 172; Хәарҵкьиа 1994: 50, 53, 95].

Уи адагьы, З.Џь. Џьапуа крааҵуеит хықәкыс имоижьҭеи аԥсуаа 
аҳәаанырцәтәи рџьынџьхылҵшьҭрақәа рфольклортә культура 
иахьынӡауала инарҭбааны аиқәырхара. Уи аус ԥшьа хықәкыс 
иҟа ҵаны, 2008 шықәсазы, аҵарауаҩ-алингвист, академик В.А. 
Чрыгбеи аҵарауаҩ-афольклорҭҵааҩ А.Е. Ашәбеи алархәны, ишьа-
қәиргылеит аекспедициатә проект «Аԥсуаа – Ҭырқәтәылан». Абри 
апроект алшарақәа ирҭагӡаны, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рыҩ-
ныҵҟала уи имҩаԥигеит Ҭырқәтәылан, аҵарауаа В.А. Чрыгба, А.П. 
Какоба, А.Е. Ашәба, С.З. Ҭарба, Е.В. Ҭодуа, М.Ф. Ԥлиа адԥхьаланы, 
аҭҵаарадырратә експедициақәа фба (2009–2014 шықәсқәа рзы). 
Аԥсны аиҳабыра зыдгылаз арҭ аекспедициақәа зегьы реиҿкаара 
мҩаԥысит иара инапхгарала, дызхагылоу Нарҭдырреи адәынтәи 
афольклорҭҵаареи рцентр аусуратә план инақәыршәаны. Урҭ 
аекспедициақәа ирылҵшәаны, хыԥхьаӡара рацәала иҟаҵоу 
хәызмам афольклортә, аетнографиатә, абызшәатә аудио-видео 
нҵамҭақәа З.Џь. Џьапуа иколлегацәеи иареи рыхҩылаара, рҭыԥ-
қәҵара, рырхиара иаҿуп ҳазҭагылоу аамҭазы.

Иааԥсара рацәоуп аҵарауаҩ аԥсуа фольклор аизгара аме-
тодика арманшәалараҿы. Убри аганахьала аӡбахә ҳәатәуп иара 
иредакциала 2019 шықәсазы иҭыҵыз афольклореизгаҩцәа, еиҳа-
рак уи ҿыц знапалазкыз рзы уаҳа назҭахым амҩақәҵага «Аԥсуа 
фольклор аизгаразы азҵааранҵа» [Џьапуа 2019]. Ари аџьа баа 
аҵарауаҩ иҭҵааратәи ирҵаҩратә ԥышәеи ирхылҿиааз, аԥс ҭа-
заара уамакала иаҭахны инагӡоу ҭҵаарадырра-практикатә ҭы-
жьымҭа хазыноуп.

З.Џь. Џьапуа иааиԥмырҟьаӡакәа иааԥсара адиҵоит аԥсуаа 
рфольклортә традициа ҭҵаарадыррала аҭыжьреи (ҳәараҭахума, 



195

аилыркааратә аԥхьажәеи азгәаҭақәеи рыдгаланы) инарҭбааны 
аԥхьаҩцәа рыларҵәареи аус аҿгьы. Уи иазышаҳаҭуп хаҭала, ма 
инапхгарала иҭыжьу ашәҟәқәа: «Аԥсуаа рҳәамҭақәа» [Џьапуа 
2000], «Аԥсуа фольклор адаҟьақәа (Атекстқәа аԥсышәалеи ан-
глыз бызшәалеи)» [Џьапуа, Хьуитт 2008], «Аԥсуаа рфольклор 
ҭырқә тәылатәи анҵамҭақәа. I аҭыжьымҭа» [Џьапуа 2014б], «Аи-
башьра ахроникат: Аинрал Гиви Агрба иҿаԥыцтә гәалашәа рақәа» 
[Џьапуа 2014 а].

Ихатә фольклортә нҵамҭақәа ркьыԥхьра инаҷыданы, аҵарауаҩ 
еиқәыршәаны, аилыркааратә статиақәеи азгәаҭақәеи рыцҵаны 
иҭижьхьеит аԥсуаа рҿаԥыцтә ажәарҿиара еиуоу, аӡәырҩы 
аҵарауаа еиуеиԥшым аамҭақәа рзы ианырҵаз, аха еиуеиԥшым 
амзызқәа рыхҟьаԥҟьала ишьҭаханы иҟаз хәызмам атекстқәа. 
Убарҭ иреиуоуп: «Аԥсуаа рфольклор: Артур Аншба ианҵамҭақәа» 
[Џьапуа 1995а], «Аԥсуаа рфольклор заатәи анҵамҭақәа: А.Н. 
Генко инапылаҩырақәа рахьтә» [Џьапуа 2001], «Мирод Гәажәба. 
Хәырбыц иӡыхь: Агәаанагарақәа, агәалашәарақәа, аҳәамҭақәа» 
[Џьапуа, Гәажәба 2006], «А.Н. Генко иабаза материалқәа» [Џьапуа, 
Чекалов 2019] уҳәа убас егьырҭгьы. Урҭ рыдагьы, 2019 шықәсазы 
иара инапхгарала «Аԥсуаҭҵааҩцәа нагақәа» захьӡу асериаҿы 
ҿыц текстологиала аус адуланы, аԥхьажәеи арбагақәеи рыла 
ихарҭәааны, еиҭаҭыжьын иналукашаа кавказҭҵааҩ Г.Ф. Чурсин 
имонографиа «Аԥсуаа: Аетнологиатә ҭҵаарақәа рԥышәа» [Чурсин 
2019]. Еиқәыԥхьаӡоу ашәҟәқәа ҽыԥныҳәа узрымҭо, ҭҵаарадырра 
ҳаракыла иҭыжьуп. Уи азы, хымԥада, иаҭахын атеориатә зыҟаҵара 
шьахә, шықәсырацәала архивтә ԥшаарақәа рымҩаԥгара, шәкы-
зқь даҟьа инарзынаԥшуа атәым напҩымҭақәа еилырхуа, иахәҭоу 
атекстологиатә анализ иахыжьны, акьыԥхьра аҟынӡа инеиртә 
қәнагала рышьақәцалара. Ари, – изыхҭызгахьоу аҵарауаа ирдыр-
уеит, – ааӡаб зцу, ухы аџьыка ықәызхуа, фырхаҵарак иаҩсуа ҭҵаа-
радырратә уснагӡатәуп. 

Ҳазҭагылоу аамҭазы З.Џь. Џьапуа, иҵаҩы Н.С. Барцыц далар-
хәны, ҭҵаарадыррала аҭыжьра азырхиара даҿуп аԥсуа нарҭтә 
епос иааҟоу атекстқәа зегьы ааизакны (авариантқәеи аверсиақәеи 
неилаҵаны) жәа-томкны. Уи инаваргыланы иара убри аепос 
ҩ-бызшәакны – аԥсышәалеи урысшәалеи – иҟалартә академиатә 
ҭыжьымҭа архиара даҿуп «Евразиатәи ажәларқәа репос» захь-
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ӡу еицырдыруа асериаҿы. Аҵарауаҩ анаҩстәи ипланаҿы иаз-
гәаҭоуп кавказтәи Нартиада аверсиақәа зегьы рсиужетқәа рар-
бага аиқәыршәара (аҵарауаа А.И. Алиева, Т.М. Хаджиева, Д.В. 
Сокаева уҳәа егьырҭгьы алархәны). Ҳәараҭахума, абарҭ аусхкқәа 
рынагӡаразгьы, аԥсҭазаара роуртә иҟаларазы уеизгьы-уеизгьы 
иаҭахуп – урҭ зда имаҭәам, уаанӡа зыӡбахә ҳҳәаз, атекстологиатә 
усура ду, иахьеи-уахеитәи архивтә ԥшаарақәа, атекстқәа пас-
портла реиқәыршәара уҳәа убас зеиуахк уҭаху, азныказ имаҷ-
саҷушәа иубо, аха аинтеллекти ахџьабаарбареи ирхьыԥшу аус-
нагӡатәқәа жәпакы.

Аҭҵааратә проблемақәа инарываргыланы, Аԥсны ашәҟәыҩ-
ҩцәа Реидгыла алахәылаҩ З.Џь. Џьапуа дазааԥсоит асахьаркы-
ратә ҩымҭақәеи (ажәеинраалақәа, аессеқәа), алитература-крити-
катә статиақәеи арецензиақәеи рыҩра. Иахьазы иаԥиҵахьоу 
иажәеинраалақәа рахьтә иреиӷьӡақәоу ргәылалеит «Аԥсуа поезиа 
антологиа» [Лашәриа 2009: 824–826], баҩхатәрала иаԥҵоуп 
ақырҭуа-аԥсуа еибашьра иалахәыз аибашьҩы-фырхаҵа Арушьан 
Џьелиа изку ипублицистикатә рҿиамҭа «Уатаԥ-хәыҷы инаркны 
Гәмысҭанӡа» [Џьапуа 1994], иара убас иқыҭа гәакьа Ҭхьынеи уи 
иқәынхо ауаа нагақәеи ирыхьӡынҩылоу зеиӷьыҟам аессе «Ҭхьына 
хәыҷуп, аха…» [Џьапуа 2005: 82–93]. Аԥсуа шәҟәыҩҩцәеи апоет-
цәеи аӡәырҩы (А. Гогәуа, М. Лашәриа, В. Амаршьан, Е. Басариа, 
Р. Смыр, Г. Аламиа, Д. Занҭариа, А. Лагәлаа, Д. Наҷҟьебиа уҳәа) 
рырҿиамҭақәа ирызкны иаԥиҵеит алитература-критикатә ста-
тиақәеи, арецензиақәеи, арҿиаратә очеркқәеи маҷымкәа. Азҿ-
лымҳара узцәырнагоит аимак-аиҿак ҟазшьа змоу, аԥсуа лирика 
аҿиара апроблемақәа ирызку иусумҭа «Иахьатәи аԥсуа лирика 
азхәыцрақәак» [Џьапуа 1990: 42–54]. Аҭҵаарадырраҿы ина-
гоу аҵарауаа шьардаҩык – здунеи зыԥсаххьоу (Ш.Д. Инал-иԥа, 
А.А. Анш ба, В.Л. Аҵнариа, С.Л. Зыхәба) реиԥш, иахьа аӷьараҳәа 
иҳалагылоу (Ш.Ҟ. Арсҭаа, Ш.Хь. Салаҟаиа, А.И. Алиева, Р.Хә. Қапба, 
Џь.И. Адлеиба, В.А. Кәаӷәаниа уҳәа) рыԥсҭазаареи рырҿиаратә 
мҩеи иазикит аочеркқәа жәпакы. Урҭ икритикатә статиақәеи 
иочеркқәеи ргәылалеит еиуеиԥшым ашықәсқәа рзы ажурналқәа 
«Алашара», «Аҟәа», иара убас адунеи збаз анаҩстәи ишәҟәқәа 
«Агәаанагара» [Џьапуа 1990: 3–30; 55–72], «Аԥсуа фольклори али-
тературеи рзы згәаҭарақәак» [Џьапуа 2012: 112–174].
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Иҳәатәуп редакторк иаҳасабалагьы иааԥсара шмаҷым З.Џь. 
Џьапуа. Еснагь аҭакԥхықәра ду здиҵо уи иредакциатә напкымҭала 
иҭыҵхьеит, аҩада зыӡбахә ҳҳәахьоу ашәҟәқәа инарҷыданы, 
анаҩстәи аҭыжьымҭақәа: «Аԥсуаҭҵааратә институт аусзуҩцәа 
русумҭақәа рбиблиографиатә рбага» [Маан, Наҷҟьебиа 2001], 
«Аибашьра акорреспондент Кәасҭа Габниа имшынҵа» [Ҭодуа 2016], 
академик Ш.Хь. Салаҟаиа иусумҭақәа [Салаҟаиа 2008; Салаҟаиа 
2019а; Салаҟаиа 2019б] уҳәа убас егьырҭгьы. 2015 шықәса раахыс 
редактор хадас дамоуп иара Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа 
ҩ-сериакны иҭнажьуа ажурнал «ААР адырраҭара».

З.Џь. Џьапуа, ишаҳҳәахьоу еиԥш, лыҵшәа бзиала еилеигӡоит 
аҭҵаарадырреи Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны 
аҿар реиҵааӡареи. Аԥсуа литература акафедра дапрофессорны, 
акыршықәса иааиԥмырҟьаӡакәа дрыԥхьоит аԥсуа фырхаҵаратә 
епоси, афольклор атеориеи атекстологиеи, ҳаамҭазтәи афоль-
клори ирызку алекциақәа, напхгара рзиуеит астудентцәа ркурстәи 
рдипломтәи усумҭақәа.

Иазгәаҭатәуп аҵарауаҩ имарҽхәатәу даҽакгьы – афольклортә 
материалқәа ранҵареи ркьыԥхьреи, хыхь ҳзыхцәажәаз ҵакы-
леи хырхарҭалеи еиуеиԥшым аҭыжьымҭақәеи реиқәыршәара, 
аҭыжь ра разырхиара аус уи ишадиԥхьало, қәҿиаралагь аус 
шыруа ишыстудентцәаз ииааӡаз, аспирантура иалырганы аҭ ҵаа-
радырратә мҩа иаша ианиҵаз иҵаҩцәа – абаҩхатәра змоу аҵа-
рауаа-фольклорҭҵааҩцәа ҿарацәа: Н.С. Барцыц, М.Ф. Ԥлиа, Е.В. 
Ҭодуа, С.О. Ҳаџьым. Бла иабо – хы иаԥсоуп ҳәа, иара дахьнаԥхьоу, 
зыҩаӡара ҳараку, Аԥсны анҭыҵ имҩаԥысуа жәларбжьаратәи 
аҭҵаарадырратә конференциақәа даргьы алахәхартә, ажәахәқәа 
рыла иқәгылартә аҭагылазаашьа рзаԥиҵоит. 

З.Џь. Џьапуа рџьабаа ирӡуам, гәыблыла дырзыҟоуп ҵарауаҩк 
иаҳасабала иеизҳазыӷьара зыбзоуроу ирҵаҩцәагьы. Шьардаҩык 
аҵарауаа еиҵазааӡаз, хаҭала иаргьы ишьақәгылара акыр иазаа-
ԥсахьоу инапхгаҩцәа иреиуоу, иналукааша афольклорҭҵааҩ, 
алитературадырҩы, академик Ш.Хь. Салаҟаиа 80 шықәса ихыҵра 
аиубилеи аҳаҭыраз еиқәыршәаны иҭижьит аӡәырҩы аҵарауаа 
– аиубилиар иколлегацәеи иҵаҩцәеи – русумҭақәа згәылазыгӡо 
аиз га замана ду «Аепикатә традициа аеволиуциа» [Џьапуа 2014]. 
Ашәҟәы злаатуа аԥхьажәа наӡааӡа зҩыз, насгьы аиубилиар иу-
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сум ҭақәа рбиблиографиа еиқәзыршәаз иара иоуп (иҵаҩы Е.В. 
Ҭодуа далахәны). Аспирантураҿтәи инапхгаҩы, адунеи зыхьӡ 
инарҭбааны иадыруа аҵарауаҩ-фольклорист В.М. Гацак иакәзар, 
уи игәалашәара иазикит иреиӷьу иусумҭақәа руак – амонографиа 
«Аԥсуа нарҭтә епос: Атекстологиа. Асемантика. Аиҿартәышьа» 
[Џьапуа 2016].

З.Џь. Џьапуа анаукаҿы, аҭҵаара аус инаҷыданы, иааԥсара 
маҷымкәа иадиҵоит, ишазгәаҳҭахьоу еиԥш, аиҿкааратә ҟазшьа 
змоу, ҳинститутқәа зда имаҭәам – русураҿы хиамҩа рзыҟазҵо 
адокументқәеи аԥҟарақәеи реиқәыршәара, арккара-ааӡаратә 
хырхарҭа змоу асеминарқәеи, аишәа гьежьқәеи, алекциақәа 
рыԥхьареи уҳәа – аҭҵаарадырра-практикатә ҵаҵӷәы змоу аус-
мҩаԥгатәқәа жәпакы. Иааџьоушьартә иҟоуп абарҭ аусхкқәа 
зегьы ҩаӡара ҳаракыла реилагӡара ахьалиршо. З.Џь. Џьапуа иҭ-
ҵаарадырра-еиҿкааратә усқәа ҳанрыхцәажәо, имҳәакәа ҳзаҩ-
суам Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс Иреиҳаӡоу ахеилак 
ахантәаҩы, Ҟарачы-Черкесстәи ареспублика Жәлар реизара 
(Апар ламент) ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ, еицырдыруа ауаажәларратә 
усзуҩ, аусдкылаҩ, амеценат, аҵарауаҩ М.Ҳ. Екзекови иареи 
қәҿиарала аус шеицыруа аԥсуааи абазақәеи рбызшәақәа, ркуль-
турақәа реиқәырхареи рырҿиареи рзы. Ишьаҭамырӡгоу урҭ 
апроблемақәа ирызкны Аҟәеи Черкесски лассы-лассы имҩа-
ԥыргоит апрактикатә хырхарҭа змоу еиуеиԥшым аҭҵаа ра дыр-
ратә форумқәа, аӡәырҩы изыхәҭоу аспециалистцәа адԥхьа ла-
ны. Ҳауаажәлар ибзианы ирдыруеит М.Ҳ. Екзеков дызха гылоу 
аԥсуа-абаза етнос арҿиара Жәларбжьаратәи ахеидкыла «Ала-
шара» алахәылацәа – аԥсуааи абазақәеи рҵарауаа – наҟ-ааҟ 
ҩ-напыкла русура иамоу алҵшәақәа. Хәҭакахьала уи иазы ша-
ҳа ҭуп, М.Ҳ. Екзеков ифинанстә цхыраара иалҵшәаны, Аԥс ны 
аҭҵаарадыррақәа ракадемиа алахәны (хаҭала З.Џь. Џьапуа иҭ-
ҵаарадырратә напхгарала) қәҿиарала амҩа иқәырҵаз аҭ ҵаа-
радырратә программа «Абазақәеи аԥсуааи: абызшәақәеи аҭоу-
рых-культуратә ҭынхеи реиқәырхареи рырҿиареи».

З.Џь. Џьапуа иԥышәеи иавторитет ҳараки иарҵабыргуеит 
2018 шықәсазы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа азеиԥш еи-
зараҿы ҿыцымҭала президентс дахьалхыз, даҽа хәышықәса 
ҿҳәарас иҭаны. Имашәырны иҟамлеит иара дахьрылоу Д.И. Гәлиа 
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ихьӡ зху алитературеи, аҟазареи, архитектуреи ирызку Аԥсны 
аҳәынҭқарратә премиеи Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху аҭҵаарадырраҿ 
Аԥсны аҳәынҭқарратә премиеи ркомиссиақәа. Иаҳәо рацәоуп, 
иара убас Аԥсни Урыстәылеи иҭыҵуа анаҩстәи акьыԥхьтә еиҿ-
каара хатәрақәа рредакциатә коллегиақәа дахьрылоугьы: ага-
зеҭ «Аамҭа» (Аҟәа), ажурналқәа «Алашара» (Аҟәа), «Абазашҭа 
аӡы хь қәа» (Карачаевск), «Аҟәа» (Аҟәа), «Атрадициатә культура» 
(Москва), «Сибра иашьагәыҭу ажәларқәа рбызшәеи рфольклори» 
(Новосибирск), «Ч.Е. Ахриев ихьӡ зху Ингуштәи агуманитартә 
ҭҵаарақәа ринститут адырраҭара» (Магас), «Аепосҭҵаара» (Иа-
кутск), «Кавказтәи афилологиа» (Пиатигорск) уҳәа уб. егь.

Ишаабо ала, ҳаамҭазтәи аԥсуа гуманитартә ҭҵаарадырра, 
хәҭакахьала уи афилологиатә хырхарҭа, ухаҿы иузаагом ҳҵарауаҩ 
идлаԥса, убриаҟынӡа рымҽхак ҭбаауп хаҭалатәи уи ирҿиареи 
имҩаԥиго аиҿкааратә усқәеи рылҵшәақәа. Ҳамҩашьо иаҳҳәар 
ауеит, иҿыцаԥшьгарақәа ирылҵшәаны Аԥсуа академиа иара 
дахагылоижьҭеи (2014 шықәса инаркны), ҽаԥарак иԥеит ҳәа. 
Икалам иҵижьыз аусумҭақәа ракәзар, рфилологиатә напкымҭа 
ҽакы иалаҩашьом, аԥсуаҭҵаарадырра моу, кавказҭҵаарадырра 
ахьынӡанаӡааӡогьы ирылыҳәҳәо аҟынӡа рыҩаӡара ҳаракуп. Абри 
ахшыҩҵак дырҵабыргуеит иара изкны акьыԥхь аҿы (Аԥснеиԥш, 
аҳәаанырцәгьы) инарҭбааны гәыблыла ихцәажәахьоу еицырдыр-
уа аҵарауааи ашәҟәыҩҩцәеи аӡәырҩы – Ш.Хь. Салаҟаиа [Сала ҟаиа 
2015], Џь.Б. Аҳәба [Аҳәба 2009], Д.К. Наҷҟьебиа [Наҷҟьебиа 1994], 
А.И. Алиева [Алиева 2005], А.М. Гутов [Гутов 2017], В.А. Чрыгба 
[Чрыгба 2017], И.Д. Анчабаӡе [Анчабаӡе 2016], Е.Н. Кузмина [Куз-
мина 2019], Ц.С. Габниа [Габниа 2010] уҳәа убас аӡәырҩы.

Ҳҵарауаҩ аԥсадгьыл аҿаԥхьа иааԥсара – аԥсуа гуманитартә 
ҭҵаарадырраҟны илагала – ахә бзианы ишьоуп: «Ахьӡ-аԥша» 
аор ден III аҩаӡара ианашьоуп, Аԥсны аҭҵаарадырра зҽаԥсазтәыз 
аусзуҩ ҳәа ахьӡ ҳарак ихҵоуп. 

Ҳазну ашықәс, мшаԥымза 16 рзы З.Џь. Џьапуа аҭҵаарадырреи 
алитературеи рҟны ицнагаҩцәа – ааигәа иҟоу, хара иҟоу иҩызцәа, 
қәҿиарала амҩа иаша иқәиҵаз иҵаҩцәа, иара убас шәҩыла 
ииааӡо астудентцәа идырныҳәалоит ииубилеи – иара ихыҵит 60 
шықәса. Ауаҩы изы 60 крызҵазкуа рыцхәзаргьы («О, аф зысша 
хынҩажәа» иҳәеит Баграт Шьынқәба), аԥсыуала қәра дуум, иуаҩ-
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бжара дынҭысит аҟароуп. Зҭакԥхықәра ҳараку ҳҵарауаҩ нага, 
аԥсуа наука аиҿкааҩ-амҩақәҵаҩ, адоуҳауаҩ, ауаҩ гәыҭбаа – уи 
ақәрарыцхә акәым хәыцырҭас имоу, – иаԥхьаҟа иҟаҵатәны ишь-
ҭоу, уажәнатә ихы-игәы иҭагьежьуа иҭҵаарадырратә, ир ҿиаратә 
планқәа, дызхагылоу Аԥсны аҭҵаарадыррақәа рака демиа иад-
ҳәалоу ҵҩа змам ауснагӡатәқәа роуп. Ԥшӡала убарҭқәа зегьы, 
иара ишиҭаху еиԥш дрыхьӡаратәы, агәабзиара наӡеи аԥсынҵры 
ду зцу арҿиаратә насыԥи иаҭәашьахааит, дыззааԥсо ҳажәлар 
рылԥха-ргәаԥха ицзааит! 
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ХАШҬРА ЗҚӘЫМ АҴАРАУАҨ ДУ – СЫРҴАҨЫ
(Академик Ш.Хь. Салаҟаиа изкны)

Аҵаҳәарҭахь дцеит Шоҭа Хьыҷ-иԥа Салаҟаиа…
Аԥсуа ҭҵаарадырра аҭоурых аҿы иҟоуп аума зымҽхазкуа, 

мыцхәы ҳзыхӡыӡаауа, ԥсра-ӡра зқәым ахьӡ ҷыдақәа – Гь.А. Ӡи-
ӡариа, З.В. Анчабаӡе, Ш.Д. Инал-иԥа, Хә.С. Бӷажәба… Зажәеи зуси 
рыла хьтәы нбанла зыхьӡ Аԥсны аҭоурых иану абарҭ ауаа лашақәа 
ирышьҭанеиуаз, баҩхатәралеи, зыҟаҵаралеи, злагалеи рыла 
дара ирываҟәылоз кавказҭҵааҩцәа дуқәа дреиуан 2021 шықәса, 
абҵарамза 7 рзы зыдгьылтә ԥсҭазаара хзыркәшаз аҵа рауаҩ-афи-
лолог, академик Шоҭа Хьыҷ-иԥа Салаҟаиа. 

Ирацәоуп, ирацәаӡоуп ари ахьӡ, ари ажәла иаҳәо, ишьҭнахуа, 
иамҽханакуа аԥсуа гуманитартә ҭҵаарадырра аҭоурых аҿы: раԥ-
хьатәи аԥсуа профессионалтә фольклорҭҵааҩ, афилологиатә 
ҭҵаарадыррақәа рдоктор, Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет 
апрофессор, Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи Адыгатәи 
Жәларбжьаратәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиеи рлахәыла иаша 
(академик)… Иҵегь еиқәысыԥхьаӡар ҟалоит, аха уи еиқәы сыԥ-
хьаӡазгьы маҷума?!

Зегь рыла иҿырԥшыгоуп, уаднахалоит Ш.Хь. Салаҟаиа дыз-
нысыз арҿиаратә мҩа. Уи инеиԥынкыланы 19 шықәса аҵара 
иҵон, ҵараиурҭак аҟынтәи еиҳау даҽа ҵараиурҭак ашҟа диасуан 
иреиӷьӡоу ақәҿирақәа иманы. Иџьоумшьарц залшом –Ҭхьына 
ақыҭан ииз, иааӡаз анхаҩ иԥа, алакә фырхаҵа иеиԥш, аамҭа 
кьаҿк иалагӡаны деизҳаны, ихатәроу филологны дшьақәгылт. 
Икандидаттә диссертациа ашьаҭала 1966 шықәсазы иҭыжьыз 
имонографиа «Аԥсуа жәлар рфырхаҵаратә епос» Кавказ ахьын-
ӡанаӡааӡо, уимоу, уи анҭыҵгьы, аӡәырҩы амилаҭқәа репос-
ҭҵааҩцәа рзы имҩақәҵагахеит, қәыԥшылагахеит. Аҵарауаҩ 
қәыԥш иҭҵаарадырратә тема аҟазшьа, ахырхарҭа Кавказ азы 
иҿыцын, аартрак иаҩызан. Ҳақла иаҳҳәозар, абри аусумҭа анҭыҵ 
инаркны Ш.Хь. Салаҟаиа официалла акәымзаргьы, аҵарауаа 
реи лазаараҿы изырҳәо иалагеит «апрофессор», «академик» ҳәа, 
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убриаҟынӡа инапы иҵижьыз аусумҭа «аԥсы алан», ишырҳәо 
еиԥш, аӡы кылымсуа иаԥҵан.

1959 шықәсазы Қарҭ аспирантура қәҿиарала ианхиркәша 
ашьҭахь Ш.Хь. Салаҟаиа аусура далагеит Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
абызшәеи алитературеи, аҭоурыхи Аԥснытәи ринститут (1994 
шықәса раахыс – Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа иатәу, 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт) аҿы: инеиужьны 
аҭҵаарадырра иҽагәылеихалеит, игәеисра еиқәтәаанӡа – 60 шы-
қә са инеиҳаны абраҟа ҽышәала аус иуан: зны ҭҵааҩы еиҵбыс, 
нас – еиҳабыс, 10 шықәса инарыцны – ҵарауаҩ-маӡаныҟәгаҩыс, 
анаҩ сан – ҭҵаарадырратә усзуҩ хадас.

Ш.Хь. Салаҟаиа икандидаттә диссертациагьы (ихьчан Қарҭ, 
1965 ш.) идоктортә диссертациагьы (ихьчан Москва, 1999 ш.) 
аԥсуа жәлар рфырхаҵара-епикатә рҿиамҭақәа рыҭҵаара иры-
зкын. Еиҳа ихадоу, аҭҵаарадырра адунеи аҟны аҵарауаа дуқәа 
лассы-лассы изызхьаԥшуа имонографиақәа ҩба «Аԥсуа жәлар 
рфырхаҵаратә епос» [Салаҟаиа 1966], «Аԥсуа нарҭтә епос» 
[Са лаҟаиа 1976] зызкугьы дара убарҭ азҵаатәқәа роуп. Абри 
аҵыхәтәантәи иусумҭа хатәразы 1980 шықәсазы автор ианашьан 
Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭқарратә премиа.

Ааи, Ш.Хь. Салаҟаиа ҵарауаҩык иаҳасабала иусумҭа хадақәа 
рӷьырак зызку, еиҳа аџьабаа ззибаз аԥсуа фольклор аизгара, 
акьыԥхьра, аҭҵаара апроблемақәа роуп. Фольклореизгаҩык 
иаҳасабала уи 55 шықәса иалагӡаны дахьымнеиз, хәыц-хәыц 
еимимдаз ԥсыуа қыҭак, ҳаблак, қалақьк ыҟамзар ҟалап. Иара 
иааиртит, аҭҵаарадырра адунеи иаирдырит аԥсуа традициатә 
культура аныҟәгара уамашәа иазҟазаз, ахацлымҳәа арҵысра  ҿы 
иршанхагаз, зеиԥшыҟам ажәабжьҳәацәа дуқәа: Маадан Сақа-
ниа, Ҟасҭеи Арсҭаа, Ҳалиҭ Ҟалӷьы, Грышьа Аиба, Сеилаҳ Быҭәба, 
Бардыӷә Ҭаниа, Хәажәы Салаҟаиа, Зосим Лабахәуа, Платон Ки-
ласониа уҳәа убас аӡәырҩы. Ианҵамҭақәа ракәзаргьы, аҭ ҵаа-
радырра еиуеиԥшым ахырхарҭақәа (афольклор, аетно графиа, 
алингвистика уҳәа) рзы ҽыԥныҳәа змам, иҿыр ԥшыгоу, зыгәра 
гатәу адәынтәи материалқәоуп. Урҭ зегьы уасхырны изыҟалеит 
аҵарауаҩ иусумҭақәа раԥҵараан, егьырҭ аҵарауаа рзыҳәангьы 
иахьагьы, уаҵәгьы, уаҵәашьҭахьгьы хәы змам текстқәаны 
иаанхоит. 
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Ш.Хь. Салаҟаиа ианиҵаз аҿаԥыцтә рҿиамҭақәа рахьтә има-
ҷым иикьыԥхьхьаз, аԥхьаҩцәа ирыдигалахьаз. Аха, ҳәарада, 
иаҳа ирацәоуп зҭыԥқәҵара дахьымӡаз, ицәыримгацыз. Иахьазы 
иикьыԥхьхьоу ифольклортә нҵамҭақәа зегьы ртәы ҳамҳәозаргьы, 
шаҟа рҵакы дуузеи аԥсуаҭҵаараҿы хаз шәыҟәқәаны иҭижьыз 
аизга жыцәқәа ҩба – «Аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә рҿиамҭа» [Салаҟаиа 
1975], «Аԥсуа фольклор» [Салаҟаиа 2003]!

Иарбан усзаалак аҟны, еиҳарак аҭҵаарадырраҿы, иуадаҩуп 
раԥхьатәи ашьаҿа аҟаҵара, амҩахәасҭа алдара. Араҟа агха аҟа-
ҵа ра мариоуп, илҵшәадоу ахырхарҭа ылухыр ауеит ҵарадыр-
рала уеиқәшәамзар, иахәҭоу аҟыбаҩи азыҟаҵареи умамзар. Уи 
аганахьала Ш.Хь. Салаҟаиа раԥхьатәи иусумҭақәа рыла ҩашьара 
ақәымкәа иааирԥшит иҳараку атеориатә зыҟаҵареи, адырра 
ҵаулақәеи, аинтуициа ӷәӷәеи дышрылаҟаз. Апрофессионалтә 
ҵарауаҩ-фольклорҭҵааҩык иаҳасабала уи аҭҵаарадыррақәа руа-
схыр ӷәӷәа иқәиргылт ҳажәлар ражәарҿиара, зегь раԥхьа инар-
гыланы репикатә рҿиамҭақәа рыҭҵаара иадҳәалоу апроблема 
хадақәа. Убри азоуп уи ишьҭанеиуа афольклорҭҵааҩцәа ҿарацәа 
реихьӡарақәа ҳанреигәырӷьо, урҭ ақәҿиарақәа Ш.Хь. Салаҟаиагьы 
ибзоуроуп ҳәа, ҳхаҿы даагауа, ҳазиқәныҳәоз, ҳагьзидныҳәалоз.

Аха иџьоушьаша, афольклор инаваҟәыло иҟоуп аҵарауаҩ 
аԥсуа сахьаркыратә литература иадиҵахьаз иааԥсарагьы. Исту-
дентра шықәсқәа инадыркны ааскьанӡагьы уи инеиԥмыр-
ҟьаӡакәа дцәырҵуан акьыԥхь аҿы литературатә критикк, лите-
ратураҭҵааҩык иаҳасабала. Хыԥхьаӡара рацәала агазеҭқәа, ажур-
налқәа, еиуеиԥшым аизгақәа ирнылахьеит (еиуеиԥшым абыз-
шәақәа рыла) акритик, алитератураҭҵааҩ ҳаԥсуа шәҟәыҩҩцәа 
хатәрақәа (Д. Гәлиа, С. Ҷанба, И Коӷониа, И. Папасқьыр, Ӡ. Дарсалиа, 
Б. Шьынқәба, А. Гогәуа, Гь. Гублиа, Ш. Ҷкадуа, М. Лашәриа уҳәа 
уб. егь.) рыԥсҭазаареи рырҿиамҭақәеи ирыхҳәааны иаԥиҵахьаз 
астатиақәа, аочеркқәа, арҿиаратә патреҭқәа. Иҭижьхьан иара 
убасгьы алитератураҭҵаара ахырхарҭала аизгақәа: аԥсышәала 
– «Аԥсҭазаара ахьеилашуа» [Салаҟаиа 1974], «Алитературатә 
ҳәаақәа» [Салаҟаиа 1983], урысшәала – «В ногу со временем» 
[Салаҟаиа 1989]. Абарҭ еиқәыԥхьаӡоу аусумҭақәа зегьы рҿы 
иааԥ  шуеит аҵарауаҩ иерудициа ҳарак, игьама лыԥшаах, или те-
ратуратә аамсҭашәара. 
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Ш.Хь. Салаҟаиа еснагь ҽышәала дрылахәын аихшьалатә, ахыр-
кәшаратә ҟазшьа змоу аколлективтә усумҭа дуқәа раԥҵара. Убарҭ 
иреиуоуп Аҟәа иҭыҵыз аԥсуа литература аҭоурых иазку ашәҟәқәа 
[Салаҟаиа 1968; Салаҟаиа 1974; Салаҟаиа 1986], Москва акьыԥхь 
збаз, адунеитә литератураҭҵаареи аетнографиеи рҟны уасхыр-
ра зуа аусумҭақәа: «Милаҭрацәала еилоу асоветтә литература 
аҭоурых» (ф-томкны), «Адунеи ажәларқәа рмифқәа» (ҩ-томкны) 
уҳәа убас егьырҭгьы.

Аҵарауаҩ иҭҵаарадырратә усура амҽхак аҭбаареи аҵаула-
реи ртәы шьахәла ирныԥшуеит уи еиуеиԥшым аҭҵаарадырратә 
(жәларбжьаратә, зегьеидгылоутә, арегионтә, ареспубликатә) 
форум  қәа рҿы иҟаиҵахьаз ажәахәқәа: Москва, Ленинград, Аҟәа, 
Қарҭ, Одесса, Львов, Рига, Иакутск, Кишиниов, Ереван, Казан, 
Степанакерт, Нальчик, Маиҟәаԥ, Черкесск, Владикавказ, Ма-
хачкала, Баҭым уҳәа жәпаџьара. Урҭ зегьы рызкуп аԥсуааи 
егьырҭ кавказтәи ажәларқәеи рфольклортә-литературатә еизы-
ҟазаашьақәа, жәытәнатә аахыс аԥсуа жәлар ирымоу атрадициатә 
культура аӡыргара. Агха сыхьрым ҳәа сыҟоуп, аԥсуаа рҿаԥыцтә 
рҿиамҭақәа, еиҳарак рдоуҳатә баҟа хадақәа – нарҭаа репос, Аб-
рыскьыл ихҳәаау аҳәамҭақәа – иахьа адунеи аҿы излардыруа, 
хадарала, Ш.Хь. Салаҟаиа иҭҵаамҭақәа рылоуп ҳәа алкаа ҟасҵар.

Аҭҵаара апроблемақәа инарываргыланы Ш.Хь. Салаҟаиа иа-
накәзаалак хшыҩзышьҭра ду азиуан арҵаҩра-ааӡаратә ус гьы. 
Иаҳхысыз ашәышықәса 60-тәи ашықәсқәа рылагамҭа инар-
кны ааскьанӡагьы рҵаҩык иаҳасабала аус иуан, ааԥсарак изы-
м дырӡо, Аҟәатәи аҳәынҭқарратә арҵаҩратә институт (1979 
шықәса инаркны – Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет) аҟны, 
аԥсуа литература акафедра дапрофессорын. Араҟа уи дрыԥхьон 
аԥсуа фольклори алитературеи ирызку азеиԥши иҷыдоуи акур-
сқәа реиԥш, Кавказ нхыҵтәи ҳашьцәа (абазақәа, адыгақәа) рли-
тературагьы. Кыршықәса уи аԥсуа фольклори алитературеи 
ирызку алекциатә курсқәа рызнеигон Аԥсны анҭыҵтәи асту-
дентцәагьы (Москва, А.М. Горки ихьӡ зху Алитературатә ин ститут 
аҟны, Қарҭтәи аҳәынҭқарратә университет аҿы).

 Иааԥсара дуны иадуп академик аҭҵаарадырратә кадрқәа ра-
зыҟаҵара аусгьы: иара инапхгарала аӡәымкәа-ҩыџьамкәа аҵа-
рауаа ҿарацәа ирыхьчахьан акандидаттә, адоктортә диссерта-
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циақәа, дырнапхгаҩын лассы ахьчарахь ицәырҵран иҟоу аспи-
рантцәагьы.

 Иазгәаҭатәуп иара убасгьы акырџьара – Москва, Қарҭ, Киев, 
Маиҟәаԥ, Краснодар уҳәа ақалақьқәа рҿы имҩаԥысхьоу афоль-
клори, алитературеи, ажурналистикеи рыҭҵаара иад ҳәа лоу акан-
дидаттәи адоктортәи диссертациақәа рыхьчараан Ш.Хь. Салаҟаиа 
официалтә макҩык (оппонентк) иаҳасабала дшы қә гылахьаз. 
Аҵарауаҩ иажәа ҟәыш, идоуҳа иалааӡоу аԥсуа ҿар рацәаҩуп. Урҭ 
рахьтә иара лыԥха зиҭаны ҵаруаа-филологцәаны ишьақәгылаз 
иреиуоуп: афилологиатә ҭҵаарадыррақәа рдок торцәа Џь.И. 
Адлеиба, З.Џь. Џьапуа, В.К. Занҭариа, абарҭ ацәаҳәа қәа равторгьы 
убрахь дналаҵаны, афилологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидатцәа 
Д.С. Аџьынџьал, Ц.С. Габниа, А.П. Какоба, С.А. Та паӷәуа, Л.А. Хьиба 
уҳәа убас аӡәырҩы.

Ш.Хь. Салаҟаиа иааԥсара маҷымкәа ирыдуп абжьаратә школ-
қәа ирҭоу аҵаҩцәа ирызку аԥсуа литература арҵага шәҟә қәеи, 
ахархәагақәеи, апрограммақәеи реиқәыршәара. Ҩынтә уи 
инапхгарала иҭыҵхьан V–XI аклассқәа рзы аԥсуа литература ап-
рограмма. (Аҵыхәтәантәи еиқәыршәоуп Аԥсны Аҳәынҭқарра 
Ахада ишьақәирӷәӷәаз аҵаразы аконцепциа ҿыц аҭахрақәа 
ина рықәыршәаны.) Иааиԥмырҟьаӡакәа Ш.Хь. Салаҟаиа дрыла-
хәын Аԥсны Аҵара аминистрра иатәу Апедагогика аинститут 
аҿы аԥсуа литературазы арҵага шәҟәқәа еиқәзыршәо аҵарауаа 
рхеилак. Иара хаҭала дрылахәны иҭыҵхьан еиуеиԥшым ак-
лассқәа (6, 8, 9, 10, 11) рзы арҵагатә хрестоматиақәа, 10 акласс 
азы арҵага шәҟәы.

Иҳәатәуп, редакторк иаҳасабалагьы акыр аџьа шибахьаз 
Ш.Хь. Салаҟаиа. Уи иҭакԥхықәратә редакциала Аԥсни уи анҭыҵи 
(Қарҭ, Краснодар, Черкесск уҳәа жәпаџьара) иҭыҵхьан жәабала 
амонографиақәа, аизгақәа. Убарҭ иреиуоуп Ш.Д. Инал-иԥа, Хә.С. 
Бӷажәба, Б.У. Шьынқәба, Т.Шь. Аџьба, Л.Хә. Акаба, С.Л. Зыхәба, 
А.А. Аншба, Е.Гь. Бебиа, З.Џь. Џьапуа, Ц.С. Габниа, У.Ш. Аҩӡба 
уҳәа аҵаруааи ашәҟәыҩҩцәеи аӡәырҩы рыҭҵаарадырратәи рса-
хьаркыратәи рҿиамҭақәа, насгьы Нхыҵкавказтәи ҳашьцәа аба-
зақәа рлакәқәа, нарҭаа ирызку репос (В. Меремҟәыл еиқәиршәаз).

Ш.Хь. Салаҟаиа 85 шықәса ихыҵра аиубилеи инамаданы, дук 
ҵуам адунеи абеижьҭеи иалкаау иусумҭақәа х-томкны: ҩ-томк 
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– урысшәала, томк – аԥсышәала. Урҭ рышьаҭала аҵарауаҩ иана-
шьан Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭқарра апремиа.

Лымкаала иазгәаҭатәуп Ш.Хь. Салаҟаиа иџьабаа аҭҵаарадырра 
аиҿкаара аганахьалагь илиршаз. Жәеиза шықәса инареиҳаны 
Аԥсуаҭҵааратә институт ҵарауаҩ-маӡаныҟәгаҩс даман. Аԥсны 
Аҭҵаарадаррақәа ракадемиа анеиҿыркаа аԥхьатәи амзақәа 
инадыркны жәохәшықәса инарыцны уи аус иуит Академиа ап-
резидиум ҵарауаҩ-маӡаныҟәгаҩ хадас. Ари, ҳақла иаҳҳәарами, 
даара аҭакԥхықәра ду зцу, апрофессионалтә дыррагьы зҭаху, 
идам-здам ҽаӡәы изышьҭымхуаз усын. 

1973 шықәса раахыс Ш.Хь. Салаҟаиа СССР-и Аԥсни рышәҟәыҩ-
ҩцәа Реидгылақәа дрылан. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьра 
аамышьҭахь уи Аԥсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациеи Аԥсны ажур-
налистцәа Реидгылеи, иара убас Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа Реи-
дгылеи дрылахәылан, Гь.А. Ӡиӡариа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәын-
ҭқарратә премиа анашьаразы Акомиссиа хантәаҩыс даман.

Ш.Хь. Салаҟаиа ианакәызаалак ауаажәларратә усура хара дацә-
гыламызт. Зныкымкәа-ҩынтәымкәа уи далырххьан Аҟәа ақа-
лақьтә хеилак адепутатси апартиа ақалақьтә комитет ала хәыласи.

Ахӡырымгаҩ Ш.Хь. Салаҟаиа иџьабаа ахә ҳаракны ишьан ажә-
лар рганахьалагьы, аиҳабыра рганахьалагьы. Уи «Аԥсны зҽаԥ-
сазтәыз аҭҵаарадырра аусзуҩ» ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ихҵан (2013 ш.), 
ианашьан Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсны Аҳәынҭқарра апремиеи 
(1980 ш.) «Ахьӡ-аԥша» аорден II аҩаӡареи (2008 ш ) ҳреспублика 
анапхгара акырынтә ианаршьахьан аҳаҭыртә шәыҟәқәа, амедал 
«Аџьа аветеран» уҳәа убас егьырҭ аҳамҭақәагьы.

Ш.Хь. Салаҟаиа иаԥиҵеит аныҳәаҩ ихы здиныҳәалаша, аԥ-
суареи, ауаҩреи, аламыси аҳра ахьыруа аҭаацәара хазына. Изаам-
ҭамкәа здунеи зыԥсахыз иԥшәмаԥҳәыс В.Ҳ. Кәанџьариаԥҳа 
аԥ сҭаазараҿ еиԥш, аҭҵаарадырраҿгьы лыԥшәма ицназгоз, еи-
цыр дыруа ҵарауаҩ-лингвистын, аџьабаа рацәа лбахьан аԥ-
суа бызшәа аҭҵаара аус аҟны, иланашьан Д.И. Гәлиа ихьӡ зху 
Аԥ сны Аҳәынҭқарра апремиа. Иахьа хшарала еиҵаҩҩы иҟоу 
рыҷкәын-заҵә Сослан иакәзар, иани иаби рхьышьҭра мҩа да-
нуп, дҵарауаҩуп, аҭоурыхтә ҭҵаарадыррақәа дыркандидатуп, 
ддо центуп, Аԥсны аҭоурых аҭҵаареи уи астудентцәа рызнагареи 
инапы рылакуп, қәҿиарала аус зуа ҳҭоурыхҭҵааҩцәа дреиуоуп.



Ш.Хь. Салаҟаиа иахьа дҳалагылагәышьам, Аԥсынра дагхеит 
аҵәатәышьаҟақәа иреиуаз, зхы аџьыка ықәызххьаз аҵарауаҩ ду, 
зеиԥш дмаҷыз ауаҩаамсҭашәа нага. Дҳагхеит зегьы – иҭаацәагьы, 
иуа-иҭахырагьы, иҩызцәагьы, иҵаҩцәагьы. Аринахыс иҳагзаа уеит 
иажәа ҟәыӷа, ҳәаа змамыз иқьиара, зда ҳхәарҭамыз иԥышәа ду.

Хьымраҵас иԥсаҭа лашааит Шоҭа Хьыҷ-иԥа!
Хаҭала ари адунеи сықәнаҵы хашҭра сызиқәым!
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АԤСУАА РМИФОЛОГИА АҞӘЫРҶАХАҚӘА1

(Ажәартә материалқәа)

АБНА БЫЗШӘА – аԥсуаа анышәарыцоз (ианбназоз, иан бна  -
шәоз), абна иланаҵы еицәажәагас дара-дара рыбжьара рхы иа-
дырхәоз иҷыдоу лексикоуп. Имаӡоу ари абызшәа зны-зын ла 
«ашәарыцацәа рбызшәа» ҳәагьы иашьҭоуп. Уи иаадыруа абжьааԥ-
нытәи аԥсшәа акыр иацәыхароуп, ажәақәа «маӡоуп». Ԥҟарак 
аҳасабала ашәарыцацәа абна иланаҵы уеизгьы-уеизгьы изықә-
ны ҟәоз абна бызшәеи, аритуалтә ҵасқәеи, аԥҟарақәеи жәпа кы 
ҵаҵ ӷәыс ирымоу – аԥсабара (ашәаԥыџьаԥ, ашәарах, агыг шәыг 
уҳәа) аԥсха ҵароуп (анимизм), ажәа адоуҳатә мчхара (амагиа) 
амоуп ҳәа агәрагароуп. Ашәарыцацәа абна иланаҵы ирзыԥҵәаз 
аԥҟа рақәа (ашьара́-азара́, аихаҵгылара, аиҳабра-аиҵыбра аны-
ҟәга ра уҳәа) рықәныҟәара алдмыршар, иманшәалахомызт, рџьа-
баа алҵшәа рзаанагомызт, Ажәеиԥшьаа имҭан ԥыхьашәа роуа-
мызт ҳәа иԥхьаӡан. Абна бызшәа шьҭызкааз, ашәарыцара иахьԥшу 
иԥ шьоу егьырҭ аҵасқәа ԥымкрада иқәныҟәаз ашәарыцаҩ – абна 
илоу ԥсаатәи ԥстәи инапаҿы иҟалоит, Ажәеиԥшьаа илԥха-
игәаԥха иоуеит ҳәа ишьан. Ус еиԥш иҟаз ашәарыцаҩ нага абчараҳ 
ҳәа ишьҭан.

Аԥсуаа реиԥш, абна бызшәа, ашәарыцара иахьԥшу ҵҩа змам 
аҵасқәеи ақьабзқәеи ныҟәыргон егьырҭ кавказтәи ажәларқәа 
аӡәырҩгьы (адыгаа, ауаԥсаа, аҟарачқәа уҳәа).

АБНА ҲӘСАҚӘА // АԤҲӘЫЗБА ССИРҚӘА – абнаршәырақәа 
иры  моу, акәара бааԥсқәа ирҭоу мифологиатә хаҿсахьақәоуп. 
Да ра ҭеиҭыԥшла ицәыршәагақәоуп: ахәы рықәуп, ргәыԥҳәқәа 

1  Абраҟа ицәыргоу ажәартә материалқәа хықәкыс ирымоуп аԥсуаа рми-
фологиа иаҵанакуа ма иахьԥшу ахаҿсахьақәеи, итрадициатәу аҵасқәеи ақьа-
бзқәеи, еиуеиԥшым асимволқәеи рҵакы аԥхьаҩцәа рызнагара. Астатиақәа 
аԥҵоуп Д.И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт аусуратә план инақәыр-
шәаны, иагьаныларан иҟоуп ҳаԥхьаҟа зҭыҵра азԥхьагәаҭоу «Аԥсуаа рмифо-
логиа. Аенциклопедиатә жәар». Астатиақәа алфавит ҳасабла еишьҭаргылоуп.

III
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гьалгьало иҟоуп. Зыԥсы ҭаны иаарԥыхьашәо, ауаҩгьы убрахь дна-
лаҵаны, ржьы рфоит – аҳауа иацылбаардоит. Даҽа мифо ло гиатә 
вариантқәак изларҳәо ала, ассирқәа аҵангәараҿ инхоит-инҵуеит, 
амала ахацәа рымԥан анеира азин рымам.

АДЛАГЬЫҞӘА – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны зыӡбахә 
цәыргоу персонажуп, шәҩыуаак аишьцәа дыруаӡәкуп. Нашбаҭаҟәа 
иеиԥш иаргьы ажәабжьҳәара дазҟазаны даарԥшуп.

АЕРГЬАА (АИРГЬАА) РҬЫԤҲА – нарҭаа ирызку аԥсуа епос 
аҟны епикатә фырхацәаны ицәыргоу Аиргьаа (Аергьаа) раҳәшьа 
заҵә лоуп. Лара дыҩнан аԥсаатә рыбаҩ иалхны иҟаҵаз, ашьхақәа 
рықәцәан иқәгылаз ахан аҟны. Уи дажәуамызт, мшаҽнытәи лыԥ-
шӡара еицакуамызт, еснагь дышәҭуан, дкакаҷуан, ааԥынра еиԥш. 
Лыԥшӡара анаҩсангьы Аиргьаа рҭыԥҳа уамакала дҟәыӷоуп, уи-
моу, ԥхьаҟа иҟалақәашагьы лдыруеит. Арымӡаа арԥарцәа ӷәӷәа-
қәа ԥҳәысыс дыргарц акырынтә иақәыркхьан, аха аӡәгьы илым-
шацкәа ишааиуаз, Сасрыҟәа афырхаҵа лгара илиршоит. Аиргьаа 
рҭыԥҳа лхаҵа ауадаҩрақәеи амыҟәмабарақәеи даныр ҭагылоз, 
ҵхагәыла лнашана нацәа ыркаҷҷауа, ацхыррара илҭоит. Лара 
лҟынтәи Сасрыҟәа диоуеит аԥа ссир.

Аергьаа рҭыԥҳа лхаҿсахьа амифологиатә шьаҭа амоуп. Уи ар-
ҵабыргуеит аԥсуа жәлар рмифологиатә ҳәамҭақәеи рми фо логиа-
қьабзтә ашәақәеи рҟны лара дызлахәны иаҳԥыло асиу жетқәеи 
ахаҿсахьақәеи (убрахь ҳхьанарԥшуеит ашәақәа иргәы лаҳбаауа 
ажәеицааирагьы – «Аергьаа рҭыԥҳа – Ажәеиԥшьаа рҭаца»).

АЕРГЬ (АИРГЬ) АШӘА – амифологиатә-қьабзтә поезиа иа-
ҵа    накуа аԥсуаа рфольклор-музыкатә рҿиамҭоуп. Ахаҵареи, 
агәым шәареи, аибашьреи рынцәахәы Аергь (Гьаргь ацқьа икульт 
иашьашәалоуп) изкуп. Аԥсуаа ари ашәа нарыгӡон ашәарҭарақәа 
рҟәыблаазарц – аибашьра амҩа ианану, ма шәарыцара шьхатәыла 
иҟаны адыд-мацәыс зцу амшцәгьа бааԥсқәа ианрықәшәоз.

«Аергь ашәа» иазааигәоуп абнеи ашәарахи рхылаԥшҩы Ажәеи-
ԥшьаа изынархоу ашәақәа, иара убас адыд-мацәыс анцәа хәы 
Афы изку амузыкатә-поезиатә рҿиамҭақәагьы. Урҭ ашәа хкқәа 
аки-аки анеилаӡҩо ма ианхеибарҭәаауа рацәоуп.
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АЖӘЕИԤШЬАА РАШӘА – амифологиатә-қьабзтә поезиа иаҵа-
накуа аԥсуа жәлар рмузыкатә рҿиамҭоуп. Абнеи ашәа рыцареи 
рынцәахәы Ажәеиԥшьаа ихьӡала ашәарыцацәа инарыгӡон. 
«Ажәеиԥшьаа рашәа» еиуеиԥшым ахкқәа ыҟоуп: ашәарыцацәа 
шәа рыцара ицаанӡа ирҳәоз, мамзаргьы ашәарах аныршьлак 
ашьҭахь инарыгӡоз. Шәарыцара ицаанӡа ирҳәоз ашәаҿы ашәа-
рыцацәа аҳәара изыҟарҵоит Ажәеиԥшьаа, изқәыло «амҩаҿ 
ирманшәаларц, иигахьоу, иифахьоу ашәарах ранеишьарц». Рҿа-
ҵахәы ашәарах роур, уи азы ашәала иаҭабуеит дара. Аԥсуаа агәра 
ганы излаҟаз ала, Ажәеиԥшьаа инапаҿоуп иахьыҟоу шәарахс 
иааҟоу зегьы, иара иоуп ашәарыцацәагьы ираназшьо. Уи изин 
рымамкәа ашәарах рышьра аӡәгьы дақәиҭым, иагьилшом ҳәа 
иԥхьаӡан.

АЗАР – аԥсуаа рҿы иԥсыз ауаҩы иқә-иҵас амҩаԥгара иад-
ҳәалоу гәаҟашәоуп. Уи рҳәон здунеи зыԥсахыз иԥсхәы аныруаз 
(имшҩынҩажәа ма ишықәс) аан. Аԥсхәра аҽны ауа-аҭахыра, 
аԥсаҭатәқәа рыманы ианымҩахыҵлак, «Азар» ҳәо, хынтә иашҭа 
иакәшауан, иԥсыз иеишәамаҭәаҿы инеины иақәҵәыуон. Ишықәс 
аныруаз, иқә-иҵас анхдыркәшоз акәзар, иҭаацәа «Аԥсхәы аауеит, 
аҭарчеи ҳазныҟәыжәга» ҳәа аҽыбӷаҟазацәа ирыларҳәон. Ауа ҩы 
дызлыԥсааз ақыҭа, уимоу, анҭыҵгьы аҽыбӷаҟазацәа рхы ала-
дырхәуан агәаҟра иамадоу уи аусмҩаԥгатә: аԥсхәра аҽны, иҽы 
кәадырны, наҟ-ааҟ ирывакны, «Азар» ашәа ҳәо иашҭа иҭалон. 
Хынтә иашҭа ианакәшалак, иҩҽыжәҵны, илықәлан иҵәыуон 
иеишәамаҭәаҟны. Анаҩсан, еиҭаҽыжәланы, аҭарчеи аныҟәгара 
– аҽқәа реиԥхнырыҩлара аԥшьыргон. Аԥшәмацәа иаиааиз 
аҽыбӷаҟаза аԥхьахә ианаршьон.

Аԥсуаа аҭарчеи аныҟәгара ианаҟәыҵ, уи ақьабз иахәҭакыз 
«Азар» аԥхьанатә иамаз аҵакы ацәыӡит. Амала ааскьанӡагьы 
иара нарыгӡон аҽыбӷаҟазацәа аҽырхәмаррақәа раан.

АӠАТӘ // АӠАТӘРА – аԥсуаа рытрадициатә дунеиқәыԥшы-
лара иадҳәалоу қьабзуп. Ажәлар ргәаанагарала, ауаҩы дшамкәа 
дша ны адгьыл дықәызҵаз, аразҟы изызчаԥо, иаԥхьаҟа изыԥшу 
шьақәзыргыло – Ашацәа роуп. Убарҭ рыхьӡала ӡатәны ажә (аџь-
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кьал) ықәдыргылон, «абри с-Шацәоуп» ҳәа азыԥхьаӡаны. Ажәы-
тәан аԥсуаа рҿы «Ашацәа рӡатә» аҭаацәа иалахәыз зегьы аҵана-
куан, ҷыдала аҭыԥҳацәа. Аӡӷаб хаҵа дцар, лҭаацәа ирылҵны 
илоур акәын аӡатә.

Ашацәа рныҳәара есышықәса, сабшала имҩаԥыргон аԥсуаа. 
Аҩнра иатәыз ма уи анҭыҵынтәи иааԥхьаз аԥҳәыс цқьа лакәын 
иныҳәоз. «Ашацәа-ачаԥацәа, улԥха ҳаҭ, угәаԥха ҳаҭ, ҳхы-ҳахшара 
ахьыҟазаалакгьы машәыр рықәумҵан, урхылаԥш!..» ҳәа дныҳәон. 
Изҵаныҳәоз – ҿыц ихьаз ажә акәын. Аҵша ариир, ҩ-рбаӷьк 
шьны иаҵаныҳәон – агәаҵәа иахныҳәон, ҩ-рбаӷьк ԥшь-шьапык 
ҳәа иԥхьаӡан. Ус акәымкәа ацә ариир, хышықәса рышьҭахь аин 
ианаҵнацалак, убриала иныҳәон. Ажә ахаҭа иалакьысӡомызт. 
Егьыс аҳаиуан (ажә) иажәны иқәыргозар, иара ацымхәрас иахшаз 
ҵшак ықәдыргылон «Ашацәа рӡатә» ҳәа, арӷьа лымҳа ааҵкәаны.

АӠЫ ШЫЦӘОУ АБАРА. Аԥсуаа рытрадициатә дунеихәа-
ԥшышьа излаҳәо ала, адунеи аҟны аџьшьахәқәа ҟалар алшоит: 
жәҩангәашәԥхьара аатуа, ажәҩан еимҟьо, ашәаԥыџьаԥ шьҭаланы 
ицәо, аҽы тәаны ижаҳәо, аӡы ыцәо. Убыс еиԥшқәа раан (убри 
аамҭаз, убри аминуҭаз, убри асекундаз), ажәлар ргәаанагарала, 
ауаҩы ииҳәо – аныҳәара акәыз, ашәира акәыз – ҟалоит (иҿаҳәатәы 
наӡоит). Аха уи аҩыза аҭагылазаашьа ақәшәара цәгьоуп, шәы-
шықә  са рахь знык иҟалар алшоит.

Аӡы шыцәоу абара иазкны еиуеиԥшым аҳәамҭақәа ыҟоуп 
аԥсуа фольклор аҟны. Ԥҳәыск аӡы шыцәаз лбеит. «Лари, уари, 
хази, чхәари», – лҳәеит. Уи иаанагоз убриоуп: алеи, ауааи, ахази, 
ачхәари адунеи иагымхарц, меигӡарахда иҟаларц. Абарҭ еилаӷьоу 
аԥшь-ажәак изҳәар ауаҩы аӡы шыцәоу ианибалак, иԥсҭазаара 
зегь насыԥла ишьақәгылоит ҳәа иԥхьаӡоуп.

Хьчак ирахә иман ашьха дцеит. Ауха икарахан иҟаз ахьча 
даныцәа, ашьыжь заа дзымгылаӡеит. Данааԥш, иџьмақәа ҳәра 
ицахьан. Дрышьҭалан дышнеиуаз, ахра бааԥс ишаҿаз ибеит. 
Ицәымыӷхеит, иахьакәым иаҿан. «Анцәа ҳазшаз шәхаи мыжь-
лааит арахь!» ҳәа дамхашәиит. Убри аниҳәоз аамҭазы иааи гәа ра 
илбааҟьаны илеиуаз аӡырҩаш ыцәазаарын, уи акәхеит: ад гьыл 
ааҵысын, иџьмақәа ахьықәгылаз илҭабган, рыззегь неи кәанҵәа 
ицеит.
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АЛХӘЫЗАА // АЛҲӘЫЗАА – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны 
акырџьара зыхьӡ ҳԥылауа жәларуп. Нхара-нҵырала инагоуп, ҵҩа 
змам ашьамаҟеи, аԥсасеи, ауахьади рзануп. Аепос излаҳәо ала, 
алхәызаа иреиуаз хаҵа ӷьеҩк Гәында-ԥшӡа диҳәеит. Ус ишыҟаз 
акәымкәа, иҳәаны изтәаз аҭыԥҳа, аишьцәа рымч мырхакәа, дауык 
дымҵаирсуеит. Нарҭаа иҟалаз арыцҳара Алхәыз изырыцҳауеит. 
Иара деиҵамхакәа иаӷа днаихьӡан, Гәында лхы дақәиҭитәуеит, 
аха иаргьы аидыслараҿы иоуз ааха иахҟьаны иԥсҭазаара дал-
ҵуеит. Убринахыс Гәында аҿаҭахьа ҟалҵеит, исиааиуа ида уаҩы 
сышицымцауа ҳәа.

АМЗА АТЫҨ АКРА – адунеи аҟны зны-зынла аҭыԥ змоу ас-
тро номиатә цәырҵроуп: Амреи, Амзеи, Адгьыли цәаҳәак аҟны 
ианыҟалалак, Амза шәаҳахоит ахаҿы умбо (лунное затмение). 
Убас еиԥш ианыҟалоз аамҭазы, аԥсуаа «Амза атыҩ иакит» рҳәон. 
Амза атыҩ иамфарц, ауаа аҟәҟәаҳәа уи аихсра иалагон. Шә-хык 
(зықь хы) рахьынтә хык уа имнаӡар ҟалом, атыҩ аԥырнахуеит ҳәа 
азырыԥхьаӡон ажәлар.

Амза атыҩ акра – аԥсабараҟны, ажәлар рыԥсҭазаараҿы каа-
меҭк, рыцҳара дук аҟалара иадыргоуп ҳәа иԥхьаӡан.

АМЗА-НЫҲӘА – Амза анцәахәы изку традициатә ныҳәоуп. 
Уи мҩаԥыргон шықәсык ахь знык, иалахәызгьы ҭаацәарак иатәу 
ахацәа рымацара ракәын (амза анцәахәы ахацәа дырхылаԥшуеит 
ҳәа иԥхьаӡан). Аныҳәа амҩаԥгараан, аҭаацәа реиҳабы, амза аԥшра 
змаз ахәажә аанкыланы, амзахь ихы нарханы, «Уара, Амза, Аиҭар 
ихәҭа ду, ҳхацәа урхылаԥш, улԥха-угәаԥха рыҭ! Ҳарахә, ҳаарыхра 
аҿиара рыҭ!» ҳәа дныҳәон. Анаҩсан, арахә дрыԥхьошәа, «уооцә, 
уооцә» ҳәа ҳәаны, зымҩа – амшыни ашьхеи рганахь – ақәырпа 
каиҟьон. Анхашәа-чашәа (ауҭраҭых ааӡара, ажәлакаԥсара, амхы-
лаҵара, амҿыԥҟара уҳәа), аҿиара (аԥҳәысаагара, хаҵацара) иад-
ҳәалаз аусқәа зегьы аԥсуаа уеизгьы-уеизгьы амзаҭәымҭаз ауп нап 
анарктәу ҳәа ирыԥхьаӡон, ус иагьыҟарҵон.

АМРА АТЫҨ АКРА – адунеи аҟны зны-зынла аҭыԥ змоу ас-
тро номиатә цәырҵроуп: Амза Амра иаԥыраҳауеит (солнечное 
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затмение), аҽнышьыбжьон акгьы умбо аҟынӡа Адгьыл алашьцара 
ахатәоит. Убас еиԥш ианыҟалоз аамҭазы, аԥсуаа «Амра атыҩ 
иакит» рҳәон. Амра атыҩ иамфарц, ауаа аҟәҟәаҳәа уи аихсра 
иалагон. Шә-хык (зықь хы) рҟынтәи хык уеизгьы-уеизгьы уа 
инаӡоит, атыҩ аԥырнахуеит ҳәа азырыԥхьаӡон ажәлар.

Амра атыҩ акра – аԥсабараҟны, ажәлар рыԥсҭазаараҿы каа-
меҭк, рыцҳара дук аҟалара иадыргоуп ҳәа иԥхьаӡан.

АМРА-НЫҲӘА – аԥсуаа рытрадициатә ныҳәарақәа ируакуп, 
иагьлызкуп Амра анцәахәы. Уи мҩаԥыргон шықәсык ахь знык, 
Амза-ныҳәа ашьҭахь, иалахәызгьы аҭаацәара иаҵанакуа аҳәса 
рымацара ракәын (амра анцәахәы аҳәса дырхылаԥшуеит ҳәа 
иԥхьаӡан). Аҭаацәараҿы қәрала еиҳабыз аԥҳәыс бырг, амра 
аԥшра змаз (игьежьыз) ахәажә аанкыланы, амрахь лхы нарханы, 
дныҳәон: «Уара, Амра, Аиҭар инцәахә ду, ҳҭаацәара иаҵанакуа 
аҳәсақәа улԥха-угәаԥха рыҭ! Ҳарахә-ҳашәахә рҿиа, абарақьаҭра 
ҳаҭ!..» ҳәа. Анаҩсан, арахә дрыԥхьошәа, «уооцә, уооцә» ҳәа ҳәаны, 
зымҩа – амшыни ашьхеи рганахь – ақәырпа калҟьон. Амра акульт 
иазҳәоуп аԥсуаа рынхарҭа ҩнқәа уеизгьы-уеизгьы мрагыларахь 
рхы рханы рыргылара залдыршо, анышә иамардо ауаҩгьы 
мрагыларахь «дыԥшуа» дыржуеит.

АМЫТКӘМА (ақырҭшәаҟынтә иаауеит: «моҭқма» “агәаҟажәа” 
аанагоит) – аԥсыжратә қьабз иамадоу, аимпровизациатә ҟазшьа 
змоу аԥсуаа рҭаацәара-бзазаратә қьабзтә поезиа иажанруп. Амыт-
кәма мамзаргьы аҵәыуара зхылҿиаауа – агәаҟроуп: ауаҩы иԥсра, 
мчымхарала ахҵәара-ахыӡаара, абылра иахҟьаны арыцҳара ақә-
шәара уҳәа. Аҵәыуара иаабац-иҳаҳац лаӷырӡырқәақәара ма  ца -
рам – гәҭыӷьӷьала ихырку, лирикатә ажәала иҩычоу поезиатә 
рҿиам ҭоуп. Аԥсы дахьыкҿоу ма ԥсыжыншьҭахь инышәынҭра ақә-
лараан, мамзаргьы а́ншьан ахь ианнеиуа ауп еиҳарак аԥсуаа рҿы 
аԥс ҵәыуара ахьаԥшьырго. Аԥсҵәыуаҩԥҳәыс аԥсы дихагыланы 
ма инышәынҭра даҭааны, инеимаҭәаны ауеимадаҳәа дҵәыуоит. 
Егьыс абжьааԥны, аԥсыжратә қьабз иадҳәаламкәа, амыткәма 
аҳәа ра, шамахамзар, иалдыршом иҵасым ҳәа азыԥхьаӡаны.

Шықәсык зхымҵыц («зхәы анырымҵацыз») аӡҟы иԥсраҿы 
аҳәҳәара, аҵәыуара (амыткәмаҳәара) алдыршомызт, «дкьаҭеит», 
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дҳазҭаз даҳцәигеит ҳәа азыԥхьаӡаны. Убас еиԥшҵәҟьа акәын 
дшымҩаԥыргоз адыд-мацәыс зааханы иԥсыз, ма аҳцәа (аршышра) 
иагаз ауаҩы инарцәымҩа иқәҵараангьы. Ус еиԥшқәа раан иԥсыз 
иуа-иҭахыра, алахьеиқәра захьӡу рхахьы иаамгакәа, уимоу, 
«Афрашәа» мамзаргьы «Анцәа рашәа» ҳәо, иҷыдоу аритуалтә 
кәаша рагь нагӡауа, дымҩаԥыргон. Ажәлар ргәаанагарала, аҵәы-
уара аԥшьыргар, иаҳхылаԥшхәу дырзыӷьашкуан. Ари аҩыза 
аҵас рыман егьырҭ кавказтәи ажәларқәагьы – адыгаа, ауаԥсаа, 
аваинахцәа уҳәа убас аӡәырҩы.

Аԥсуаа аҵәыуара иаԥсартәуамызт «ашьа зҟьашьуаз» ауаа 
(амаҳагьацәа), ачарҳәаҩцәа. Урҭ зыԥсы шҭоу иԥсыз ҳәа иԥхьа-
ӡан, ауаа ирыладыргыломызт, ирыдтәаланы акрырфомызт, крыз-
харфоз аишәа иахадыртәомызт, крызнырфалоз ачанахгьы иан-
дырчаломызт.

Ианԥслак, лаӷырӡ рықәымԥсаӡакәа, аешьара рнышәынҭраҿ 
акәымкәа, наҟ хара анҭыҵ иганы ицәыҵаржуан.

Аԥсуаа рыԥсыжратә қьабз иадҳәалоу аҵәыуарақәа хкы-хкы-
ла еиуеиԥшым: «Аԥа изы ан лҵәыуара», «Аешьа изы аеҳәшьа 
лҵәыуара», «Аб изы аԥҳа лҵәыуара», «Ан лзы аԥҳа лҵәыуара», 
«Аԥ ҳа лзы ан лҵәыуара», «Аеҳәшьа лзы аеҳәшьа лҵәыуара» уб. егь.

Амыткәмақәа рҟны темас ишьҭыху – аԥсы лаӷырӡышала ихь-
ҵәыуароуп, уи ҽхәаԥхьыӡла мацара ихцәажәароуп (иӡыр гароуп), 
иԥсра иахҟьаны иуа-иҭахыра изҭашәаз арыцҳара ду аарԥшроуп. 
Аԥсҵәыуаҩ илыԥхаз лҭахы (лан, лаб, лашьа, лаҳәшьа уҳәа) «диа-
цәажәауа», азҵаарақәа иҭауа, «аҽԥныҳәақәа» изыҟаҵо, ихылтуеит 
аӡыргаратә ҟазшьа змоу ибиографиа аҟәыҵәа хадақәа, иааԥсара 
змадоу иусқәа; далацәажәоит иара и́длаԥса лыԥсҭазаара аҵакы 
шамам, лгәаҳәоит нарцәыҟа имышьҭра… Иԥсыз ҽыуаҩ хаҵа 
нагазар, еизарауаҩызар, иԥсҭазаара уи аган иаҳа инаҵшьны 
дазааҭгылоит. Ус акәымкәа здунеи зыԥсахыз ҭаацәара дук еиҵа-
зааӡаз ԥҳәысзар, аԥсҵәыуаҩ лмыткәмаҿы уеизгьы-уеизгьы 
хшыҩ зышьҭра азылуеит ахәышҭаара амырцәаҩ аԥшәмаԥҳәыск, 
чеи џьыкауаҩык лаҳасаб ала уи лыбзырӡы аҳәара.

Ажәытәӡаахыс аԥсуаа ирыман «аԥсы дзыргылоз» ҳәа ззырҳәоз 
аҳәса-аԥсҵәыуацәа: Гәдиа Жьиԥҳа, Доу Аргәынԥҳа, Қрисна Сан-
гәлиаԥҳа, Надшьа Адлеиԥҳа, Вера Амҷԥҳа уҳәа убас аӡәырҩы.
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АНАԤА-НАГА – Џаџа иналҷыданы ауҭраҭыхи аарыхреи дрын-
цәахәуп, хаҵа хаҿуп. Аиҭар дызхагылоу абжьынцәахәык дыр-
уаӡәкуп. Ааԥынразы, ԥшьашак аҽны Анаԥа-нага изкны аԥсуа 
ҭаацәаарақәа аныҳәара мҩаԥыргон. Ӡатәс иара изы идырхион 
ихыкәымпылаау, иҟьаҟьаӡа иҟоу акәакәарқәа. Аҭаацәа ирхагылаз 
аԥшәмахаҵа, анцәахә иахь ихы рханы, дныҳәон: «Уаа, Аиҭар ду 
дызхагылоу абжьынцәак рыхәҭа ду Анаԥа-нага, улԥха-угәаԥха 
ҳаҭ! Аарыхра беиа ҳаҭәашьа! Ҳџьабаа ԥхасҭоумтәын!» ҳәа. Абри 
ашьҭахь ақәырпа каиҟьон, арахә дрыԥхьошәа ибжьы ҭыганы 
«уооцә! уооцә!» иҳәон.

АНЦӘА РАШӘА – аԥсуа жәлар рмифологиа-қьабзтә поезиа 
иатәышьҭроу музыкатә рҿиамҭоуп. Аԥсуаа рытрадициатә ду-
неи хәаԥшышьа излаҳәоз ала, ачымазарақәа, ауаҩы илаҽуаз 
еиу еиԥшым ахьаа-баақәа ус баша рхала ицәырҵуамызт, иаҳхы-
лаԥшхәу иаԥшьгамҭоуп ҳәа иԥхьаӡан. Ажәлар агәра ргон ачыма-
зарақәа зегь доусы ирхылаԥшхәу Анцәахәы дрымоуп ҳәа. Ауаҩы 
дычмазаҩханы аиарҭа дамазар, уи џьара гәнаҳак ҟаиҵеит, ахара 
идуп, Анцәахәы дахьирхәырц азоуп дзышьҭеикыз ҳәа агәаанагара 
рыман ажәлар.

«Анцәа рашәа» нарыгӡон аԥсуаа еиҳарак «нцәа мусхәла» ич-
мазаҩхоз ауаа рзыҳәан. Нцәа мусхәла иҿио ачымазарақәа рахь 
иԥхьаӡан: аршышра, аҳцәа, агыртә уҳәа. Урҭ ачымазарақәа 
«рыхә шәтәразы», «ахара зду» ихы иақәиҭтәразы, иалыршатәын 
ашәа ҳәо, еиуеиԥшым ақьабзқәеи аҵасқәеи мҩаԥго (ачыс ҷыда 
архиара, ачымазаҩи уи иҭаацәеи маҭәа шкәакәала реилаҳәара, 
ашәаҳәареи акәашареи амҩаԥгара уҳәа убас ирацәаны), ачы-
мазара анцәахәы (иаҳҳәап, аҳцәа Анцәахәы Ахьы-Зосҳан) «игәы 
аҟаҵара», иашьапкра. Ажәлар рытрадициатә гәаанагарала, заҟа 
гәырӷьа-ччарала ачымазара анцәахәы изиԥылоз – убриаҟара 
има рианы, иагьырласны ачымазаҩ илаҽыз ахьаа-баақәа ихцахон.

Аԥсуаа «Анцәа рашәа» иазхьаԥшуан еиуеиԥшым аҿкы-чма-
зарақәа – абҷы, аимҳәаршәаа, ахәдарчы, ацәыркыҷы уҳәа ан-
рылаҽлак. Урҭ ачымазарақәа зегьы Анцәа (злыԥха ҳаура) им-
ҭоуп ҳәа азырԥхьаӡон. Убри аҟнытә ачымазаҩ иуа-иҭахыра, 
агәыла-азла «злыԥха ҳаура рҭааит» ҳәа, ачымазаҩ иҩнра ҷыдала 
игәцараркуан: дахьышьҭоу ауада цаха ҟаԥшьыла ирҩычон, шәҭы-
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ла иҭарлаҳауан, шәаҳәарыла, кәашарыла игәы ҟарҵон, аҳамҭа қәа 
ианаршьон.

Аԥсуаа реиԥш, абра излацәажәоу аҵасқәеи ақьабзқәеи ракәын 
изықәныҟәоз нхыҵкавказтәи ажәларқәа аӡәырҩгьы (абазақәа, 
адыгаа, ауаԥсаа, аҟарачқәа уҳәа).

АԤХЬАРЦА – аҽҵыхәа иалху ҩ-рахәыцк змоу, аԥсуаа 
ажәытә ӡатәи рмузыкатә рҳәагоуп (инструментуп). Иара иацу 
аҿшьгьы (смычок) аҽҵыхәа иалху арахәыцқәа рыла ишьақә-
гылоуп. Аԥхьарца злырхуа аҵлақәа иреиуоуп алаҳа, амҷа, 
аҭәаҵла, ал, ашәч ада́ уҳәа. Аԥсуаа рҭоурых аҿы аԥхьарца аҭыԥ 
ду ааннакылон. Аԥсуа еибашьцәа ахырӷәӷәарҭақәа рҿы иантәаз, 
ма жәылара ԥхьаҟа ианцоз, уеизгьы-уеизгьы аԥхьарца ны-
ҟәыргон, уимоу, аԥхьарцарҳәаҩы дрыцын. Жәылара ацараан, 
аи башьцәа драԥхьагылан аԥхьарцарҳәаҩы. Убрантәоуп, ажәлар 
ргәаанагарала, аԥхьарца ахьӡгьы ахьынтәаауа – «аԥхьа ацара // 
аԥ хьарцага». Аидысларақәа анааиқәтәоз, аԥсеиҭакраан, аԥхьар-
царҳәаҩы агәымшәареи афырхаҵареи аазырԥшыз ахацәарԥар – 
уи иҭахаз иакәзар ҟалон, иҭамхаз иакәзар ҟалон – аԥхьарца иани-
ҵон – аҽхәаԥхьыӡашәа рхиҳәаауан. Аԥхьарца зхырҳәааз ажәытә 
фыр хацәа иреиуоуп: Пшкьаҿ-иԥа Манча, Наԥҳа Кьагәа, Аџыр-иԥа 
Данаҟаи, Мысҭафа Ҷалакәуа, Ашәы Данаҟаи уҳәа убас аӡәырҩы.

Аԥхьарца ахьаартәагақәа иреиуаны иахәаԥшуан ажәлар. Аи-
башьра адәаҿы, аидысларақәа раан, аибашьҩы ижьы ицар – ахәра 
ма абҩаԥҵәа иоур, – гәеиқәҳәалагак, гәыжьжьагак аҳасабала аԥ-
хьарцала «Ахәра ашәа» изадырҳәон. Иҭахаз аибашьҩы инар цәым-
ҩахь данынаскьаргозгьы, аԥхьарцала агәаҟашәа иза дыр ҳәон.

Аԥхьарца, ашәацҳәагак аҳасабала, ахархәара аман, иахьагьы 
иамоуп еиҳарак аӡә ихала инаигӡо ашәақәа рҳәараан. Аԥсуаа 
рҿы традициала аԥхьарца азырҳәоз, уи ашәа иацызҳәоз ахацәа 
ракәын. Иара азырҳәоз – аԥхьарцарҳәаҩы ҳәа ишьҭан. Уи дагь-
ԥхьарцарҳәаҩын, дагьшәаҳәаҩын (апоет-аимпровизатор).

Анкьа ԥсыуа ҩнаҭацыԥхьаӡа аԥхьарца аҭӡамцаҿ иззыкнаҳа-
мыз дыҟамызт, убриаҟара ажәлар ирылаҵәан иҟан. Еиҳарак уи 
иацырҳәоз афырхаҵара-епикатә ҟазшьа змоу ашәақәа ракәын.

Аԥхьарца иԥшьоу музыкатә инструментны ирыԥхьаӡон аԥсуаа. 
Убри аҟнытә, «нцәа-мусхәла» ауаҩы дычмазаҩхар – аҳцәа иҭаар, 
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ма даршышыр, – аԥхьарца ахархәарала (иаҳа ааскьа – ачамгур 
ала) ихьаа-баа ихнацоит ҳәа ашәа изырҳәон. Арҭ реиԥш зеиԥшу 
аҵасқәа ныҟәыргон аԥсуаа шьала-дала ирзааигәаз, мамзаргьы 
иргәылацәаз егьырҭ кавказтәи ажәларқәагьы (абазақәа, адыгаа, 
ауаԥсаа уҳәа уб. егь.).

Аԥхьарца уеизгьы-уеигьы хархәара азыруан аԥсуаа иара убас 
ауаҩы аӡы дашьыр, ма ахра даҿҟьаны дҭахар, «иԥсы аҭгараангьы».

Ҳазҭагылоу аамҭазы аԥхьарца ажәлар рыҩныҵҟа ахархәара 
маҷхеит, ашәаҳәара-хаԥшьгаратә гәыԥқәеи аҳәынҭқарратә ан-
самбльқәеи ртәы алаҳамҵозар.

Аԥсны аҭоурых аҿы аԥхьарцарҳәаҩцәа дуқәа ҳәа рыхьӡ аанхеит: 
Жана Ачба (Аҷандара ақ.), Хәыхә Гамсаниа (Дәрыԥшь ақ.), Алиас 
Гәынба (Аҷандара ақ.), Шьардын Баалоу (Џьгьарда ақ.), Маҷкәыкә 
Адлеиба (Ҷлоу ақ.), Џьаруа Ԥачлиа (Ԥақәашь ақ.), Сауфыџь 
Шьынқәба (Ҷлоу ақ.), Ҭаҭауаз Ашәба (Ӷәада ақ.) , Ҳаџьараҭ Ашәба 
(Ӷәада ақ.) уб. егь.

АҬЛАР-ЧОԤА – амифологиатә-қьабзтә поезиатә рҿиамҭақәа 
иреиуоу «Аршышра ашәа» атекст аҿы ицәырҵуа рефренуп. Иара 
ашәа ахаҭагьы «Атлар-чоԥа» ҳәа ианалыркаауагьы маҷым. Ашәа 
нарыгӡон «нцәа мусхәла» иҿио, аршышра ҳәа изышьҭоу ачымазара 
ахьцәырҵуаз аҭаацәараҿы. Ус еиԥшқәа раан, иаршышыз ауаҩы, 
еиҳарак аҭыԥҳацәеи аҳәсеибацәеи, агәцаракра ҷыда рзеиҿкаахон 
ауа-аҭахыра, агәылацәа-азлацәа рганахьала. Аҭаацәа, ачымазаҩ 
«далаҿаҳхуеит» ҳәа, шкәакәа маҭәала деилаҳәаны, хәыц еиқәаҵәа 
злам асыс ма аҭы лызшьны, дырныҳәон; агәылацәа-ақәлацәа 
лымкаала иаԥшьыргон ачымазаҩ далархәны ашәаҳәареи акәа-
шареи. Амала ачымазаҩ лахь ашәы зшәыз днарышьҭуамызт. Ажә-
лар агәра ганы излаҟаз ала, уи аҩыза ахымҩаԥгашьа – ачыма зара 
анцәахәы игәы ҟанаҵон, иара убриалагь ачымазаҩ лхьаа-баақәа 
иаарласны илҟәиблаауан. Ашәеи уи иацу еиуеиԥшым ақьабзтә 
кәамаҵамақәеи ирылаҵәан иахьыҟаз еиҳарак абжьыуаа рҟноуп.

Зыӡбахә ҳамоу ашәа егьырҭ кавказтәи ажәларқәагьы (адыгаа, 
ауаԥсаа, аҟарачқәа уҳәа) ирдыруеит. Иаҳҳәап, ауаԥсаа рҿы иара 
иахьӡуп «Алдар Цоппаи».

Арефрен «Аҭлар-чоԥа» аԥсышәаӡам, атәым бызшәа аҟынтә 
иаагоуп: ҩашьарада, «аҭлар» ауаԥс ажәа aldar иахылҵуеит, иа-
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гьаа  нагоит «аҭауад». Еилкаамкәа иаанхоит «чоԥа» (авариан-
тқәа: чопа, чоуԥар) закәу, насгьы иахьынтәаагоу. Аурыс етно-
граф Г.Ф. Чурсин игәаанагарала, Чоԥа – адыди амацәыси дрын-
цәахәуп, насшәоуп уи иҭыԥ анааникыла Афы. Иҳәатәуп, ҟарачы-
балҟариатәи ами фологиаҿгьы Чоппа – адыд-мацәыси аҽаҩреи 
дышрынцәахәу.

АРУПАП – ауаа шьақәызҟьо, уимоу ржьы зфо мифтә хаҿуп – 
ҭакәажә гызмалуп. Лхы-лҿы цәыршәахәуп, лгәыԥҳә дуқәа гьал-
гьало лгәышԥаҿы икнаҳауп, лыбаҩи лцәеи еикәыршаны, лыхцәы 
дашьаҳауа дыҟоуп. Дахьцалакгьы лымаҭ-ҟамч нашана лкуп. 
Уи а́ла ауааи аԥстәқәеи еилалқшоит, ихаҳәашылтәуеит. Арупап 
лгәыԥҳәы изацҳаз ахаҵа, ԥас дышьҭылхуеит, анаҩсан иҳәатәы 
дықәныҟәо дҟалоит, иаӷацәа (адауы, агәылшьаԥ уҳәа) риааираҿы 
длырманшәалоит.

АУАҨ-ЕИҚӘА ҞАРА (ажәа ҟара аҭырқәшәаҟынтә иаауеит: 
аиқәара, аиқәаҵәа аанагоит) – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны 
иаҳԥыло аперсонажцәа дреиуоуп. Уи абаа ԥызҽуаз аҽы-жәла 
дақәтәаны ахаҵарақәа ирҿион. Нарҭаа раншьа Елдыз, Шьаруани 
Сасрыҟәеи Ажәеиԥшьаа рыԥҳа илышьҭаланы ишцоз, амҩан 
дрықә шәан, ҩызара рзиуеит. Ҟара ибзоурала акыр иуадаҩыз 
аԥын гылақәа ириааиуеит Сасрыҟәеи Шьаруани, аҵыхәтәаны 
изыз  цаз аҭыԥҳагьы дрыма ихынҳәуеит.

АУРААШЬА – жәпаҩык ауаа злахәу, рнапы еибаркны еицы-
нарыгӡо аԥсуаа ржәытәтәи кәашара хкуп. «Аураашьа» анагӡараан 
қәрала еиуеиԥшымыз ауаа алахәзар ҟалон (зыуаҩбжара иҭысхьоу, 
аҭаҳмада, аҳәса хәыҷқәа уҳәа), аха еиҳарак арԥарцәеи аҭыԥҳацәеи 
ракәын знапқәа еибаркны уи еимҽхазкуаз. Ахаргьежь ду ҟаҵаны, 
жәҩахырла иааидгылон акәашара алахәцәа, нас наҟ-ааҟ рнапқәа 
еибаркны, икәаша-шьацәхыртәуа аикәшара иалагон; армарахьтә 
арӷьарахь еикәшон. Акәашара уеизгьы-уеизгьы ашәаҳәара ацын 
(ахьӡыртәра): ишәаҳәон иалахәызгьы насҭха игыланы иры хәа-
ԥшуазгьы. Ашәаҳәацәа реилазаараҿы дыҟан ахапа зҳәоз мам-
заргьы ахкҳәаҩы (корифеи) ҳәа изышьҭаз. Уи иҭыԥ ылхын икәа-
шоз рыгәҭаны: ашәа иара ихациркуан, лафла ихыркын «ихь-
ӡыртәрақәа», егьырҭ алахәцәа зегьы ицдырӷызуан.
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Аԥсуаа «Аураашьа» икәашон: лаҵан, анхацәа ажәла каԥсара 
анхацдыркуаз аламҭалазы, ураҭагаланшьҭахь, «Ҽаҩра-ныҳәа» 
аныҟарҵоз, иара убас егьырҭ аныҳәақәеи агәеизҳара зцу аус-
мҩаԥгатәқәеи (ачара, аҽырыҩра, аҭацаагара уҳәа) раан. Хыҵ-
хырҭала «Аураашьа» аԥсуаа рмырҭаҭра-магиатә дунеи қәаԥ-
шылара иадҳәалоуп, урҭ рыбнашәара (ашәарыцара, абна зара) 
ҵаҵӷәыс измоу анкьабынкьатәи рритуалтә қьабзқәа ирыхә ҭакуп. 
Убри аҟнытә ари акәашара хкы асинретикатә ҟазшьа амоуп, 
уаҟа аҟазара ихадоу рыхкқәа рыхԥагьы (ажәа, амузыка, акәа-
шара) еилахәны ицәырҵуеит. Акәашараан хархәара змоу ашьа-
цәхыртәреи еиуеиԥшым амахашьахатә еиҭакрақәеи амагиатә 
шьаҭа рымоуп, аԥсабара иахьԥшу ажәытәуаҩ игәазыҳәарақәа ра-
лыршара иазҳәоуп. Анаҩстәи аамҭақәа рзы ажәлар рынхашәа-ча-
шәатә ԥсҭазаараҟны адгьылқәаарыхра аԥыжәара анааннакыла, 
«Аураашьа» аҽаҩраарыхра (ажәлаҟьара, ураҭагалара уб. егь.) иад-
ҳәалоу аҵасқәеи аныҳәагатәқәи ирыдҳәалахеит, уи ашьҭахь – 
иаҳа «идгьылтәу» егьырҭ ахҭысқәагьы (аԥҳәысаагара, ачараура, 
аҵеи иира, ааӡара ирымаз арԥыс иҭаацәа рахь ихынҳәра уҳәа).

Ҳазҭагылоу аамҭазы «Аураашьа» аԥсуа жәлар рхореографиатә 
культура еиуоу кәашара хкык аҳасабала Аԥсны аҭыԥ аман иҟам, 
амала уи иахьа уажәраанӡагьы ирхамышҭкәа иныҟәыргоит 
ҭырқәтәылатәи ҳдиаспора (уажәшьҭа еиҳарак иахьынарыгӡо 
ачарақәа рҿоуп).

АХКАРШӘРА – аԥсуаа рҟны аԥҳәысаагареи хаҵацареи иры д-
ҳәалоу жәытәӡатәи қьабзуп. Анкьа арԥызбеи аԥҳәызбеи рраз ҟы 
зчаԥоз рҭынхацәа – ани аби ракәын. Урҭ рԥа иразҟы рчаԥаразы, 
ауаа рыцны, аҳамҭақәа (ахьымаҭәа, аԥара, арахәҭиаа уҳәа) 
рыманы, иргәаԥхаз аԥҳәызба дырҳәаразы лгәараҭахь имҩа-
хыҵуан. Уаҟа аҳәатәеиқәшәара ҟалар – амҩахыҵцәа зызнеиз аус 
аҭаацәа азыразхар, уи зыршаҳаҭуа акеиԥш, наҟ-ааҟ аҳамҭақәа 
еимырдон арԥызбеи аԥҳәызбеи рзы. Анапеимдахьа (ашьана) 
ҳәа изышьҭаз убарҭ аҳамҭақәа анеимырдалак, аҭыԥҳа лҳәацәа 
рцамҭаз ахи ахәшәи зҭаз аҳазырҭра лабраа ирзаанрыжьуан, 
насгьы аҵықь-аҵықьҳәа ажәҩанахь ихысуан. Ахкаршәра ҳәа 
изышьҭаз ари ақьабз иаанагоз – ҩ-ҭаацәарак ҳәоуеиқәшәала 
иры ӡ быз аус набыцра ақәым, аԥыргара залшом ҳәа акәын. Убри 
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инар кны аԥҳәызба дҳәаны дтәоуп ҳәа иԥхьаӡан, заҵа ҽаӡәы 
дицымцара, арԥыс иакәзаргьы, ҽаӡә димгара – уи хьымӡӷ дуун, 
ашьоурахьы икылнагар алшон.

АХЬЫ-ЗОСҲАН (адыга бызшәаҟынтә иаауеит ажәа Зиусхан, 
«ухаҵкы сцеит» аанагоит) – аԥсуаа рмифологиаҿы аҳцәа чмазара 
данцәахәуп. Адунеи ажәларқәа аӡәырҩы реиԥш, аԥсуаагьы 
агәра ргон, ачымазарақәа зегьы доусы ирхылаԥшхәу анцәахәқәа 
рымоуп, ауаҩы илаҽуа ахьаа-баақәа ус баша рхала ицәырҵуам, 
иҳақәиҭу иаԥшьгамҭоуп ҳәа. Ичмазаҩхаз ауаҩы џьара залымрак 
ҟаиҵеит, ха́рак идуп азоуп дзышьҭанакыз ҳәа иԥхьаӡан. Аԥсуаа 
рҿы аҳцәа «нцәа мусхәла» иҿио ачымазарақәа рахь иԥхьаӡан. Уи 
ахьцәырҵуаз аҭаацәараҿы Ахьы-Зосҳан даҳҭааит ҳәа аҿаҭахьа 
рықәырҵон, игәы иахәоит ҳәа еиуеиԥшым аҵасқәа нарыгӡон: 
ачыс бзиа дырхион, ачымазаҩ маҭәа шкәакәала деиларҳәон, 
уимоу иҭаацәагьы маҭәа шкәакәала рҽырҩычон. Агәылацәа-аз-
лацәа ракәзаргьы, аҳцәа зҭааз ачымазаҩ далархәны, «ирҭааз 
асас» ихьӡала ашәаҳәареи акәашареи аԥшьыргон. Аҳцәа зҭааз 
аҭаацәараҿы агәырӷьара инаҷыданы изаҟаразаалак хьаак, гәам-
ҵра-гәалак рындырԥшуамызт.

Ажәлар агәра ганы иҟан, заҟа гәырӷьа-ччарала Ахьы-Зосҳан 
изиԥылаз, заҟа игәы иахәо рзыҟаҵаз – убриаҟара мариала ичы-
мазара далгон ишьҭанакыз ауаҩы.

Нхыҵкавказтәи ажәларқәагьы (абазақәа, адыгаа, ауаԥсаа, аҟа-
рачқәа уҳәа) абри адунеихәаԥшышьа акәын изықәныҟәоз аҳцәа 
«ианаргәамҵуаз».

АХӘРА АШӘА – аԥсуа жәлар рмифологиа-қьабзтә поезиа иа-
ҵанакуа музыкатә рҿиамҭоуп. Иара нарыгӡон цхыраара ласк 
аҳасабала, ауаҩы ижьы ицар (ибаҩ ԥҵәар, ахәра иоур, ӷәӷәа-
ла дҟәаҟәар), ма ахы иқәшәар. Усҟан ааха зауыз ауаҩы изы-
нарыгӡоз ашәа, ажәлар ргәаанагарала, гәыжьжьагак, хьаа хҽы-
гак изаҩызахон. Иара ачымазаҩ ихаҭагьы (дцәарҭанхалан ды-
ҟазаргьы) схьаа хысҽуеит ҳәа, «Ахәра ашәа» аԥхьарца иацҳәо, 
игәы ихаиршҭуан, ихьаа хьаиршшон. Аетномузыкаҭҵааҩ К. В. 
Ко вач ианиҵеит ари ашәа х-вариантк х-ҭагылазаашьак раан ир-
ҳәоз: ауаҩы ахы аниқәшәалак, ауаҩы ахы анилырхуаз, ауаҩы 
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ихәра аҭыԥ анҿарҳәоз. «Ахәра ашәа» пафос хаданы иагәылсуеит 
ахаҵареи, агәымшәареи, ахачҳареи. Уи аԥызҵаз ажәлар рҭоурых 
фырхаҵарала ишхыркыз шаҳаҭра азнауеит арҿиамҭа.

«Ахәра ашәа» иамоу амузыка-естетикатә лшарақәа хшыҩ зы_
шьҭра азуны, уи амелодиа ахархәара азиуит иопера «Даиси» аԥ-
ҵа раан иналукааша ақырҭуа композитор Захариа Ԥалиашьвили.

АХӘЫРҬЛАӶЬ // АҞӘЫРҬЛАӶ – аԥсуаа рантропоморфтә 
ми фқәа рҿы иаҳԥыло хаҿсахьоуп. Бжеиҳан уи дыԥҳәысуп, аха 
иаҳԥылоит иҵлаҳәысҭоу ахаҵа изгьы ианырҳәо ус. Аԥсуаа из-
лар ԥхьаӡо ала, цәгьамзар бзиа зымуа – ауаа ирԥырхаго, ры-
рахә-рышәахә аԥхасҭа рызҭо ауаҩы иоуп ихәырҭлаӷьхо. Ус еиԥш 
иҟоу ауаа қыҭацыԥхьаӡа ажәлар рыӡбахә рҳәоит. Ацәгьа-мыцә-
гьарақәа ҟазҵоз ауаҩы дыԥсыр, нарцәыҟа дрыдыркылаӡом, 
дхәырҭлаӷьхоит – иԥсы гәеигәеиуа адәы иқәхоит ҳәа иԥхьаӡан. 
Ахәырҭлаӷь ихаҭаҵәҟьа дубаӡом, ицәаара уахьԥшуеит аҟароуп. 
Ианаахәлалак, ахәырҭлаӷь уахынла дгәеигәеиуа ақыҭа далалон, 
аԥхасҭақәа рыҭо: аԥшқа дахьыҟоу маӡала днеины, даагархны, 
ацәардаӷәы аҵаҟа дхәыҵаиршәуан, ачанахқәа хылагәыла еилеи-
ҵон, адыргьла аишәа иқәгылазар, длагәҭасны ихиршәҭуан.

АҲӘЫРҬЫԤҲАЦӘА (араб бызшәаҟынтә иаауеит: hϋr – «аб-
леи қәарақәа» аанагоит) – аԥсылман мифологиа аҟынтәи иаауа 
хаҿсахьақәоуп. Еиуеиԥшым аԥсылман мифологиатә ҳәамҭақәа 
изларҳәо ала, аҳәырҭыԥҳацәа – џьанаҭ тәарҭас-гыларҭас измоу 
«аҳәса цқьақәа» роуп. Урҭ ҭеиҭыԥшлагьы ҩныҵҟалагьы (доуҳалеи) 
гра рымам, рхацәа рҿаԥхьагьы гәнаҳарак иаҵам. Дара аҳҭынрақәа 
рҿы инхоит, рыфҩы лаҳалаҳауеит, хьыраӡныла иҩычоуп.

Ԥшралеи чаԥашьалеи цлабҩы дызмам аҳәырҭыԥҳацәа џьанаҭ 
иахьыҟоу ԥҳәысс ирықәиҭхо – адгьылтә ԥсҭазаараҿы ҳақла зхы 
мҩаԥызгаз, иҽыԥныҳәадоу ахацәа роуп. Аҳәырҭыԥҳацәа рыӡ-
бахә ҳаҳауеит аԥсуа жәлар рҿаԥыцтә ҳәамҭақәа рҟны, ҷыдала 
апоезиатә рҿиамҭақәа рҿы:

Ари ахаҵа баша хаҵамызт,
Анцәеи ауааи дрыбжьаҟазуан,
Аергь ирымазкуаз иакәын иара,
Аҳәырҭыԥҳацәагь дынрылаҳәуан…
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АҼЫХӘА – аԥсуаа ртрадициатә культураҿы анасыԥ, аиз ҳа-
зыӷьара, аԥеиԥш лаша иазҳәоу символтә хаҿсахьоуп. Уи ахаҿсахьа 
акыр инарҭбааны ахархәара амоуп аԥсуа жәлар рлирикатә 
ашәақәа рҟны, иара убас аԥсуа профессионалтә литератураҿы. Уи 
ус шакәу шаҳаҭра азыруеит, иаҳҳәап, афольклортә рҿиамҭа «Аш ҭа 
аҵыхәан ҽуаҩык дааиуан…», Б. Шьынқәба иажәеинраала «Аԥхыӡ» 
(«Снеихуан ҽыхәа иаҵәак сақәтәаны…»), А. Гогәуа иажәабжь 
«Аҽыхәа» уҳәа уб. егь.

АШӘУА ИЕҴӘА – ажәҩан икыду аеҵәақәа рхыԥхьаӡараҿы 
иҟоуп, амала ҵхыбжьагәазоуп аҽунанарбо, насгьы егьырҭ 
аеҵәақәа раасҭа ижжоуп. Аԥсуаа ркосмогониатә мифологиа 
излаҳәо ала, зны ашәыуак (абазак) шьханхыҵынтәи (Ашәынтә) 
Аԥсныҟа дааит ашьамаҟа ааихәарц. Ииҭахыз ацәқәа ҩба ааи-
хәан, иҭахык иҿы дыԥхьеит, ашамҭаз Шарԥыеҵәа дац гыларц 
– ишьҭахьҟа дгьежьырц. Ҵхагәазы дааԥшын ашәуа, ажә ҩан 
дахь ҩаҵаԥшыз, еҵәак шкыдыз ибеит. Икыдыз аеҵәа, Шар ԥые-
ҵәаз џьишьеит. «Ҳаи, сышԥашьақәхалеи, ашарахьы ахы хеит!..» 
– иҳәан, ашырҳәа дҩа гылан, ицәқәа иманы ишьҭахьҟа, Ашәы ҟа, 
ам ҩа дықәлеит.

Ҵабыргыҵәҟьаны, Шарԥыеҵәа аԥхьа еҵәак кыдлоит аҵх 
агәы анеиҩнашо, убри дарҩашьеит ашәуа. Амҩа дшықәыз, ашь-
ха цәҳәырахь данхала, ахьҭа дакуа далагеит иааизымычҳауа. 
Сыҽ сырԥхоит ҳәа, ацәқәа руак ишьын, амгәа рҟьаны дҭаиеит. 
Иҽа нирԥха, деиҭадәықәлеит имҩа нагӡауа, арахь имшеит, ихы 
дахәартә дзыҟамлеит. Дырҩегьых иааизымычҳауа аҟынӡа ахьҭа 
дакит. Данлаҳәӡа, аԥсра абла данҭаԥшы, иҟаиҵагәышьоз, егьи 
аҩбатәи ицәгьы амгәа рҟьаны дҭаиеит. Аха иага иундаз, ахьҭа 
изхымгакәа дыԥсит.

Убри аахыс аԥсуаа Шарԥыеҵәа аԥхьа игыло аеҵәа Ашәуа 
иеҵәа ҳәа иашьҭоуп.

АЏЫРАА / ЏЫРАА – абас ирышьҭоуп архнышьна еиҩызҵәаз, 
аҩеишьцәа ирхылҵыз аижәлантәқәа Аӡынааи Арӡынааи ра-
башьҭра. Аҭоурыхтә хыҵхырҭақәеи аҭоурых-фырхаҵаратә ҳәам -
ҭақәеи изладырҵабыргуа ала, амҳаџьырра ҟалаанӡа (1864 шы-
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қә санӡа) Аџыраа Ԥсҳәы ақыҭан рҽырҭбааны инхон, рырахә-ры-
шәахә ҵҩа рымамызт – «зқьы ааӡаны, шәкы абна илазҵоз» аб-
занхацәа иреиуан. Аурыс-кавказтәи аибашьра аҵыхәала Ԥсҳәы 
иҭанхоз зегьы ахҵәара, ахыӡаара рықәшәеит – реиҳараҩык Ҭыр-
қәтәылаҟа иагеит, рыхәҭак Аԥсны адгьыл ҟьаҟьарахь илбааит, 
рыхәҭак Ашәыҟа иқәнагалеит. Иахьа Аџыраа рхылҵшьҭрақәа 
нхоит Гәдоуҭа араион Дәрыԥшь ақыҭеи Аҟәа араион Ешыра 
ақыҭеи, иара убас Очамчыра араион Џьгьарда ақыҭа.

Дара уаа ӷәӷәақәан, геи-шьхеи рзеиԥшын, ахаҵараҿы аӡә 
ишь ҭахь игыламызт. Рқыҭауаа змырӷьацоз атәымтәылатәи 
ақәы лацәа («аԥсҭыр») хацәнмырха ирҿагылан. Лымкаала рыӡ-
бахә ҳәатәуп, ажәларгьы ашәа рхырҳәааит «ес ииуа ирыциуа, ес 
иԥ суагьы ирыцыԥсуа» ҳәа Аџыр-иԥа Данаҟаии Аџыр-иԥа Кьа-
мышәи. Аџыраа дырхылҵшьҭран иналукааша аҵарауаҩ, аҳәын-
ҭқарратә усзуҩ, Аԥсны раԥхьатәи Ахада, ахаҵареи агәымшәареи 
рҿы ҩашьара зқәымыз В.Г. Арӡынба.

ЕНЏЬЫ / ИАНЏЬЫ / ИНЏЬЫ-ҲАНЫМ – аԥсуаа рҭоурых-
фыр хаҵаратә ҳәамҭақәеи ашәақәеи рҟны инарҭбааны ицәыргоу 
хаҿсахьоуп. Аҭоурыхтә хыҵхырҭақәеи афольклортә рҿиамҭақәеи 
излаҳарҳәо ала, Енџьы-Ҳаным (Русудан) Аԥсны аҵыхәтәантәи 
аҳ Аҳмуҭбеи иаҳәшьа заҵә лакәын. Хылҵшьҭрала акыр инагаз, 
ԥшралагьы, чаԥашьалагьы, ҟазшьалагьы уамашәа ихиаз аҭауад 
ҭыԥҳа, Маршьанаа дырҭацан. Лхаҵа (Хьымкәараса Маршьан) 
данԥсы, иԥҳәысеибахаз Енџьы-Ҳаным даҽа Маршьанк диццеит. 
Абри ацтәы ӷәӷәа зхылҵыз аӷыӷеибагара иахҟьаны, аҭоурых 
аҿы ажәаны иаанхеит «Маршьанаа ирылеибахыз», «Маршьанаа 
шықәеибахыз» ҳәа.

Енџьы-Ҳаным лыӡбахә цәыргоуп И. Коӷониа ипоема «Мар-
шьанаа шықәеибахыз» аҟны. Лара илызкны «Енџьы-Ҳаным, 
зы насыԥ зцымныҟәаз» захьӡу аҭоурыхтә повест аԥиҵеит ашә-
ҟәыҩҩы Д. Занҭариа.

ЖӘГАРАА / ЖӘГАА – уахынла ажәҩан икыдло, хәбаны иҟоу 
аеҵәақәа ирыхьӡуп (большая медведица). Алегенда излаҳәо ала, 
ажә агара – аӷьычра – иадҳәалоуп аеҵәақәа рыхьӡ (ажә зго ауаа). 
Хә-хаҿсахьак рныԥшуеит хә-еҵәак еидызкыло Жәгараа: аԥхьа 
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дгылоуп ажә зӷьычыз ауаҩы, уи ишьҭагылоуп ииӷьычыз ажә, ажә 
ашьҭахь дгылоуп иказцо – аӷьыч иҩыза; урҭ рышьҭахь инеиуеит 
ала; абарҭ зегь рышьҭахь дгылоуп зыжә иашьҭоу аԥшәмахаҵа.

ЗАРҬЫЖӘ – нарҭаа ирызку аԥсуа фырхаҵаратә епос апер-
сонажцәа дреиуоуп – дыхьчоуп. Аепос излаҳәо ала, нарҭаа рыхь-
ча Зарҭыжә иԥсы лылахеит Саҭанеи-Гәашьа ашеишеи. Ҽнак 
Ҟәбина аӡиас аԥшаҳәаҿы дшыхьчоз, нырцә илаԥш лықә шәеит 
зҽызрыхьуаз Саҭанеи-Гәашьа, даауалыуашан, ибжьы налы-
қәиргеит «ҳаиқәшәар ҟамлари?» ҳәа. Уи акәын ларгьы илҭа-
хыз, аӡы дырны длызнеир цәгьа илымбеит, аха иагьа иҽԥи-
шәазаргьы, Ҟәбина хышхыҵәа дырнамыжьит. Аҵыхәтәан Зар-
ҭыжә «ихҿа» лыздәықәиҵеит. Ахҿа «Адыд еиԥш, адгьыл ырхы-
џхыџуа» ишнеиуаз, аҳацаҟь инақәшәоит. Нарҭаа ржьи ахҿа заа-
хаз аҳацаҟьаҿы ауаҩ сахьа ааҭиҟан, Саҭанеи-Гәашьа илиҭеит 
ларӷьарахь лҩыҵра иҵакны жәымзы илымазарц. Убри аҳацаҟь 
дахылҵуеит шәҩыуаак нарҭаа рашьеиҵыб, аепос афырхаҵа хада 
Нарҭ Сасрыҟәа.

ИУАНА – аԥсуаа рмифологиатә ҳәамҭақәеи рашәақәеи рҟны 
ицәыргоу хаҿсахьоуп. Абнеи ашәарахи рынцәахәы Ажәеиԥшьаа 
иԥа иоуп. Ажәеиԥшьаа иаамышьҭахь ашәарыцацәа шәарахла 
рырчара иара иԥхықәуп. Убри азоуп, хымԥада, аҿаԥыцтә рҿиам-
ҭақәа рҿы иара ихаҿсахьа лассы-лассы изаҳԥыло: ашәа рыцацәа, 
Ажәеиԥшьаа инаиҷыданы, иара иахьгьы а́ҳәара ҟарҵоит ир-
ҿаҵахәу ашәарах иахимбаарц. Аԥсуаа рмифологиа-қьабзтә пое-
зиатә рҿиамҭақәа рхыԥхьаӡараҿы иаҳԥылоит хаҭала Иуана изку 
ашәақәагьы:

Дад Иуана, зыххь згара,
Дади, дади, о-о-о!
Жәахеи жәибжьи – ҩажәижәаба,
Дади, дади, о-о-о!
Ҽахәа-ҽага, цәаԥхьаӡара…

ЛЫЗФА ИТЫША – Гәдоуҭа араион Џьырхәа ақыҭан иҟоу ҭыԥ-
хьӡуп (топонимуп). Уи атыша шыҟалаз иахҳәаауп иҭабгаз аҭыԥ-
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қәа ирызку аԥсуа легендақәа руак. Алегенда излаҳәо ала, аҭыԥ 
антышамыз убра дынхон Лызфа захьӡыз уаҩы каҷбеик. Ҽнак 
уааҳәра уны агәыла-азла имхы диррашәон. Аԥшәма имхы 
зрашәоз ауаа амра хышәҭаанӡагьы крыфара ҳәа дырмыԥхьеит. Ус 
ишыҟаз акәымкәа, ҳәаҵыск аҿыжбжьы раҳаит. «Аԥшәма ак игәы 
иҭақәазаап, убоо» рҳәан, иаалахҿыххеит.

Ԥыҭк анҵы уи ашьҭахь, Лызфа иуааҳәцәа крыфара ҳәа инеи-
ԥхьеит. Ауааҳәцәа иреиуаз аӡәы дахьныҵыҵыз, ала́ ахи ашьапи 
ацәа илаҳәаны ишышьҭаз ибеит. Иаразнак идырит аԥшәма 
аҳәаҵыс рҟыжны ала шырзишьыз. Ашырҳәа днеин аԥәшәма 
днаи қәымчит: «Уара ацәыршәага, ула иҳаишуаз аума ишьны иаҳ-
ҿоуҵо!» иҳәан, иҩызцәа ҩаиргылан, индәылҵит. Аԥшәма дрышь-
ҭаланы агәарԥ агәҭанынӡа днеит. «Абра уахьааиуа улҭаб гааит!» 
рҳәеит. Аҳәаха иахьымӡакәа, адгьыл ааиҟәԥан, наҟ длахәлабгеит. 
Ишьҭалан иааиуаз иԥҳәысгьы длахәлабга дцеит.

Убри инаркны убри аҭыԥ Лызфа итыша ҳәа иашьҭоуп.

МАРД-ИԤА МАРДАСОУ – аԥсуа лакәқәеи амифологиатә 
ҳәам ҭақәеи рҟны инарҭбааны ицәыргоу персонажуп. Уи хаха 
дырҿагылоуп цәгьамзар бзиа зымуа амифтә хаҿсахьақәа, ҷыдала 
– абнауааи адауцәеи. Иара дызлахәны иаҳԥыло асиужетқәа зегьы 
рҿы соуп зҳәо афырхаҵа илымшара зылзыршо уаҩ гәымшәаны 
даарԥшуп, иаӷацәеи иареи реидыслараҿы еснагь даиааиуеит. 
Мард-иԥа Мардасоу ихаҿсахьа иаҳа ирылаҵәан иҟоуп Бзыԥан.

МАФА / МАҚӘА (адыга бызшәа аҟынтә иаауеит, иагьаанагоит 
«насыԥ змоу») – абзыԥқәа рҭацаагарашәа «Радеда» иагәылоу ажәа-
қәоуп. Ашәа ахаҭеи уи иагәылоу ажәа «мофа» («мафа») зхылҿиааз 
ҳәа ажәлар ирдыруеит иакымкәа-иҩбамкәа алеген дақәа. Урҭ 
изларҳәо ала, арԥыск иҳәаны изтәаз аҳ иԥҳа Мофа дигараны дшы-
ҟаз акәымкәа – Ашәтәылантә иааз џьоукы, аҳ иҩаиқәлан, дым-
ҵарсны дыргеит. Аҭыԥҳа дзызҳәаз арԥыс, абџьар аашьҭыхны, 
дрышьҭалеит. Ашьха ихыҵаанӡа дрыхьӡеит. Еицыз рызынтәык 
ахы иаирган, аҭыԥҳа даашьҭыхны идәықәламҭаз, ихәны ишьҭаз 
аӷацәа руаӡәк диеихсын, иҷапан ахы ҭашәеит. Хҭырԥала ихәра 
ааҿеиҳәан, Мофа даашьҭыхны лаб иҟны дааигеит. Арԥыс аҩны 
дахьааиз иԥсҭазаара далҵит. Уи заҳаз аҳ иԥҳа лгәы ԥжәаны дыԥ-
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сит. Мофа даарган дзызҳәаз арԥыс диваржит. Данааргоз «Радеда 
Мафа» рҳәон иӷызуа. Убри иахылҿиааит ашәа.

НАРҬ ДЫД – абас ихьӡуп нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны 
иаҳԥыло шәҩеишьцәа афырхацәа руаӡәк. Иашьцәа реиԥш иаргьы 
хаҵа ӷәӷәак иакәын. Лӡаа ақыҭан инхоз Лыӡаа раҳәшьа бзиа 
дибеит Нарҭ Дыд, ларгьы лгәы изцеит, аха Аҟәлан Аҟәланқьари 
ҳәа хаҵа цәгьак дымҵаирсуеит. Ауаҩеибага хаҵа ӷьеҩ ззырҳәоз 
нарҭаа рашьа – амҵарсҩы дихьӡаны, имч мырхакәа, ақәнага 
дақәиршәоит. Нарҭ Дыд, Лыӡаа рақәшаҳаҭхарала, рыԥҳәызба- 
нцәахша ԥҳәысс дигоит.

НАРҬ КӘЫН – абас ихьӡуп нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны 
иаҳԥыло шәҩеишьцәа афырхацәа руаӡәк. Уи дуаҩымшны дрыԥ-
хьаӡон нарҭаа, избанзар рырахә-рышәахә иара иакәын еиҳарак 
знапы ианыз, даргьы уамакала иҿион инапаҵаҟа. Нарҭ Кәын иоуп 
дызхылҵыз (аҵанаа рҭыԥҳа Зылха лҟынтәи) аепос аперсонажцәа 
хадақәа руаӡәк, ҽынла зыҽцәырымгаӡакәа, уахынла афырхаҵара 
дуқәа ҟазҵоз Цәыцә (даҽакала – Бжеиқәа-Бжашла).

НАРҬ СИҬ – абас ихьӡуп нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны иаҳ-
ԥыло шәҩеишьцәа афырхацәа рашьеиҳаб-рԥыза. Нарҭаа рыҩны 
ахышәара-ҵышәара иахьӡоз, аиха иалхыз ррымӡ еиҳаб-еиҵбыла 
еиватәа ианықәтәоз, зегьы рханы дтәан Нарҭ Сиҭ. Уи иашьцәа 
драԥхьагылан иахьынаҵыслак, иажәагьы ҩбартәуамызт. Нарҭ 
Сиҭ дихылҵит ԥа заҵәык – фырхаҵара згымыз Нарҭ Уахсиҭ.

НАРҬ УАХСИҬ – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны иаҳԥыло 
шәҩеишьцәа афырхацәа рашьеиҳаб-рԥыза Нарҭ Сиҭ иԥа заҵә 
иоуп. Нарҭ Уахсиҭ акыр афырхаҵарақәа ҟаҵаны, ҵҩа змам амыҟә-
мабарақәа дыриааины, амра иамазкуаз Ажәеиԥшьаа раҳәшьа 
заҵә ԥҳәысс дигоит.

НАРҬ ХНЫШЬ – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны зыхьӡ цәыргоу 
фырхаҵоуп. Иара аҩыҟаҵара дазҟазан. Нарҭаа рҩы зҭарҭәоз 
аҳаԥшьақәа зегьы иреиҳан Ҩаӡамакьат. Уи иҭаз аҩы аныржәлак, 
нарҭаа ргәамч арӷәӷәон, ршьамхы арҵаруан.
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НАРҬ ЦӘЫЦӘ – нарҭаа ирызку аԥсуа епос афырхацәа хадақәа 
дреиуоуп, нарҭ Кәын диԥоуп, аҵанаа раҳәшьа Зылха дылхылҵит. 
Лхаҵа тәамбашақә дахьлыхцәажәаз дазгәааны зыбаҩ зтәымкәа 
иҟаз Зылха, ҳәызбала лымгәа аарҟьаны, зыԥсы ҭалахьаз асаби 
дааҭылхит. Аԥшқа дшыҿаа-ҿаауаз лхаҵа днаимҵаршәны, нарҭаа 
рҿы дааныжьны, дындәылҟьаны дышцара дцеит. Нарҭаа нап 
идыркылеит ахәыҷы, хышла акәымкәа, аџыр ырсаны иҿарҵо 
драаӡеит. Даныҩеидас, аҽҳәа дыҽҳәатәаны аҟыцә-ҟыцәра ҵи-
геит, еснагь дызҿыз убриакәын. Ари аҟыцә-ҟыцәрада акгьы илы-
м ҵуазаап, ацәыцә еизыҳәҳәо ахәышҭаара дыҽҳәатәоуп рҳәан 
нарҭаа, Цәыцә ихьӡырҵеит. Ҽынла ауаа дахьырбоз иҽ цәы рым-
гаӡакәа дҟыцә-ҟыцәуа, зҽыргаӡашәа иҟаз Цәыцә, ишааи ла ла-
шьцалак нахыс зынӡа даҽаӡәхон: ирашь дақәтәаны хьыӡ ра ца ра 
ҳәа ахара ицоз Сасрыҟәеи уи иашьцәеи ирзымдырӡакәа ау ма-
ҵәҟьа ирҿион, маӡа-маӡа дрышьҭа, хылаԥшра рзиуан – мчы м-
харас иаазықәшәалакгьы ирыԥирҟәҟәаауан, хьымӡӷ дир гомызт. 
Афырхаҵа илшамҭақәа иашьцәа ирзымдырырц ихы-иҿы еи-
ҭеикуан: ихцәы, иԥаҵа, ирашь азымҩарак шкәакәаны ишәуан, 
егьырахь – еиқәаҵәаны. Убри азы иара Бжеиқәа-Бжашла ҳәа 
ахьыӡшьара иман.

Цәыцә ифырхаҵарақәа зегьы иреиҳауп аҳ ихазына зҭаз аҟала 
Баҭалаҟла (даҽакала – Ӷәинтвинт) анапаҿы аагара (ампыҵахалара). 
Уи азы акырынтә зыҽԥызшәахьаз Сасрыҟәеи уи иашьцәеи акгьы 
рылымшакәа ишыҟаз, иҽырҩашьаны ацхыраара рыдигалоит 
Цәыцә: амзаша иқәырҭәаны аҟала ааигәара днаганы, азаандаҟ 
(арԥҟьага) данҵаны ддыршәырц, аҟала дахыршәҭрааны, уахь 
дҭа рыжьырц. Ишиҳәаз еиԥшҵәҟьа иҟарҵеит, Цәыцә азаандаҟ 
дан ҵаны нарҭаа дандыршә, аҟала аҭӡамц дахышәҭраан ашҭа дҭа-
ҳаит. Иара иаҳәа ааҭԥааны иҟьо даарылалан, рхы иамырхәакәа 
днеин агәашә ду аартны нарҭаагьы лҭеигалан, илеивагыланы аҳ 
ир зегьы рҳәынҷеит. Аҟала иҭаз амал дара ирызныжьны, дазусҭоу 
нарҭаа ирыдмырдырӡакәа аҩныҟа даауеит.

НАРЏЬХЬОУ / ЕРЏЬХЬОУ – нарҭаа ирызку аԥсуа епос афыр-
хацәа хадақәа дреиуоуп, аума зылшо хаҵа ӷьеҩуп. Хәажәарԥыс 
изҳәаны итәаз нарҭаа раҳәшьа заҵә Гәында-ԥшӡа дымҵаирсырц 
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шәҩыуаак аишьцәа рашҭахь дымҩахыҵуеит. Саҭанеи-Гәашьеи 
шәҩыуаак уи лыҷкәынцәеи Нарџьхьоу рымч шиқәымхоз баны, 
ҳәашгашрала изныҟәоит – ашҳам аҭаны аҩы идыржәуеит. Аха иа ра 
ашҳам иҽаиргом, «иџьыр ԥаҵала» ираӡаны ижәуеит аҩы. Гәында 
ԥшӡа, лашьцәа – нарҭаа дуқәа акгьы рылмыршакәа, даамҵарсны 
иҽыхәда дықәкны имҩа дықәлоит. Мҩабжара днеихьаны, Хәа-
жәарԥыс дихьӡоит, наҟ-ааҟ аидыслара ӷәӷәа ҟалоит, аха Нар џь-
хьоу ахаҵа даиааиуеит. Аепос даҽа вариантк излаҳәо ала, Са-
ҭанеи-Гәашьа лыԥҳа дымҵазырсыз ашәиԥхьыӡ ихьылыгӡоит. 
Уи иахҟьаны афырхаҵеи Гәында ԥшӡеи хаҳәашылтәуеит, Хәа-
жәарԥыс дшәаԥыџьаԥылтәуеит.

НАШБАҬАҞӘА – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны епизод ҳасаб-
ла ицәырҵуа хаҿсахьоуп, шәҩыуаак аишьцәа нарҭаа дреиуоуп. 
Иара ҷыдала нарҭаа ршьамаҟа рхылаԥшра инапы ианын. Уи 
адагьы Нашбаҭаҟәа ажәабжьҳәара дазҟазан, нарҭаа хьыӡрацара 
ианцоз убриала «рымҩа иркьаҿуан».

ПАПАНҴҞӘЫР – Очамчыра араион, Гәыԥ ақыҭан иҟоу ӡҭа-
чуп. Уи иахҳәаау, иҭабгаз аҭыԥқәа ирызку аԥсуа легендақәа 
руак излаҳәо ала, Гәыԥ ақыҭан дынхон зыԥсы цәгьаз, иагьы каҷ-
беиз папык. Уи дҭаацәаран, иԥҳагьы хаҵа дцахьан. Ҽнак ам-
хырашәаразы апап уааҳә иуын, ацхырааҩцәа рацәаҩны изеи-
зеит. Ауааҳәцәа амхы иҭалеит рашәара ҳәа. Шьыбжьон акрыр-
ҿаҵатәымзи, дара зларацәаз ала, ԥшь-шьапык зҵоу шьтәак 
(аԥса са ма ашьамаҟа) рзишьыр акәхеит. Аха апап-каҷбеи ашь-
тәа шьра изымгәаӷьит. Ахәыҟаҵацәа даарыԥхьан, ҳәа-дук дир-
кын, «ишәырҟаа» иҳәан, идырҟааит. Уи заҳаз ауааҳәцәа игәыр-
ӷьаҵәа иҟалеит аҳәа ҳзишьуеит ҳәа. Арахь иара даалаган ила 
диршьит. Акәац еиҿыхны ақәаб илҭажьны иржәит, ахы уаҩы 
иахьиимбо ирҵәахит. Ауааҳәцәа крыфара ҳәа иаарыԥхьан рхәы 
инахадыртәеит. Урҭ дрыцзаарын апап имаҳәгьы. Афатә рна-
пы адыркуа ианалага, апап иԥҳа лхаҵа днаихагылан, «акәац 
умфан, иҽеим» ҳәа иалҳәеит. Амаҳә «ишәшьыз ахи ашьапқәеи 
цәырыжәгароуп» иҳәеит. Иҟалаз ауааҳәцәагь ираҳаит, аууҳәа 
еилалт, «иушьыз ҳарба» ҳәа. Кыр еибарххеит, аха апап ила ацәа, 
ахы, ашьапқәа цәыримгар амуит. Ауааҳәцәа «папанҵҟәырхаат 
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абри аҭыԥ!» рҳәан, ашҭа иҭыҵны ицеит. Убри аамҭаз апап иашҭа, 
игәара зегьы иҩҭабга ицеит, ашырҳәа аӡы ҩеин, игазго ӡыжьны 
иааҭатәеит. Апап иҭаацәагьы иаргьы агеит.

РАДЕДА – абзыԥқәа рҿы еицырдыруа ҭацаагарашәоуп. Ари 
амузыка-поезиатә рҿиамҭа шиз ҳәа аԥсуаа иакымкәа-ҩбамкәа 
алегендақәа рдыруеит. Алегендақәа руак излаҳанаҳәо ала, ар-
ҿиамҭа аԥхьа мыткәманоуп ишцәырҵыз. Еиҿгәыҳәааны бзиа 
еибабон аԥҳәызба Радеи арԥызба Дедеи: лара дизҳәаны дыҟан, 
ачарагь аҿҳәара ԥҵәан. Еибагараны ишыҟаз акәымкәа, аибашьра 
ҵысит. Уахь ацара иқәшәеит Деда. Арԥыс дахьцаз, дҭахеит. Ра да 
иҟалаз арыцҳара анлаҳа, лҽылшьит. Радеи Дедеи рҭоурых гәыҭ-
шьаага ҵәыуараны еиҭарҳәеит, ашьҭахь ашәаны иҟалеит.

САҬАНЕИ-ГӘАШЬА – нарҭаа репос афырхацәа хадақәа дреи-
уоуп, шәҩыуаак аишьцәеи урҭ раҳәшьа заҵә Гәында-ԥшӡеи зхыл-
ҵыз ԥҳәысуп. Нарҭаа рҭаацәара ду хагылаҩыс иамоу лара лоуп, 
еицакра лықәым, еснагь дшеишеиуеит («мрада дкаԥхоит, мзада 
дкаҷҷоит»), лажәа аӡәгьы дзахыԥом. Лара дызхагылоу аҭаа цәара 
ду – лыҷкәынцәа-нарҭаа – хрыҭара анаҩсангьы, урҭ иааиԥ мыр-
ҟьаӡакәа маҭәа-ҩыҭәала реиқәыршәара, фатәыла-жәтәыла реи ҿ-
каара даҿуп, еиламырцҳакәа иныҟәылгоит, реизҳазыӷьара дашь-
ҭоуп. Саҭанеи-Гәашьа акыр еилызцо ԥҳәысуп, уимоу, лҿа ҳәа-
тәгьы ҟалоит: лыҷкәынцәа ԥеиԥшцәгьа ианиараны иҟазар, ма 
залымдарак иақәшәар, лнашана илыҵанаҳәоит, ес-иҟалҵалакгьы 
амашәыр иацәылыхьчоит, рыԥсы еиқәлырхоит.

Ҷыдала далкааны бзиа дылбоит, еснагь агәцаракра изылуеит 
шәҩыуаак рашьеиҵыб, ҩашьара зқәым афырхаҵа Нарҭ Сасрыҟәа. 
Уи азыҳәан иашьцәа иҵашьыцуеит, дагьатәарбом, дахьҭадырхара 
иашьҭоуп. Иҭархаразы иааиҵарымгалаз иҟоузеи, аха иара аԥы-
жәара игон. Аҵыхәтәан аџьныш-ҭакәажә лыла Сасрыҟәа иԥ сыр ҭа 
еилкааны («иӡрыжәмыз иарӷьа шьамхы»), иашьцәа даԥырырхуеит.

Ихьшәоу аамҭақәа рзы иҿиаз аепос ахәҭақәа рҿы Саҭанеи-
Гәашьа лхаҿсахьа ҽакала иаарԥшуп: лымҽхак, лылшара акыр-
ӡа ирԥсыҽуп, аҳәашгашра злоу ԥҳәысуп. Уаанӡеиԥш ԥымкры-
да лҳәатәы иқәныҟәом лыҷкәынцәа, лнашана акәзаргьы зынӡа 
ихьысҳауп.
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САУНАУ (САУЫНА / САУРОУ / СЫУСАНА) – аԥсуаа рмилаҭтә 
(рмырҭаҭратә) нцәахаҵара иаҵанакуа нцәахәуп, дыԥҳәысуп. 
Лара дахылаԥшуеит алу (анапыла-лу). Ажәытәан анапылатә 
алу а́ла арыц алагара зыԥхықәыз аҳәса ракәын. Акыр ихьанҭаз 
ари аџьаус анагӡараан, аҭыԥҳа ма аԥҳәыс сус сырмариоит ҳәа, 
мамзаргьы сгәы сҟычуеит ҳәа лусуратә процесс ашәа ацылҳәон. 
Ашәаҿы алагаҩ, алу анцәахәы лхы лықәкны, иаалырԥшуеит лгәа-
зыҳәарақәа:

Сауына, Сауына,
Сақә-сапыншәа блага!
Аџьаа ртәы рџьаџьа,
Сысаа ртәы рыгәӡа!

ХӘАЖӘАРԤЫС – нарҭаа репос афырхацәа дреиуоуп. Арҿиам-
ҭа излаҳәо ала, нарҭаа раҳәшьа заҵә, ахаҵамԥҳәыс ҳәа изышь -
ҭаз Гәында-ԥшӡа изабалак диццомызт, аҿаҭахьа лыман – аиқәԥа-
раҿ илиааиуаз иакәын ԥҳәысыс дзыццоз; лҳәаразы иааиуаз, 
бӷар ҵахьы драқәԥаны икаҟьҟьа икалыжьуан, дырмеигӡаӡакәа 
ахьымӡӷ длыргон – рлымҳа аҿацәқәа хыссаны, аҵәҩанқәа ирха-
лыр кьа кьон; 99-ҩык ахацәа ӷьеҩқәа убас дрызныҟәахьан. Хәа-
жәарԥыс-хаҵа Гәында-ԥшӡа лыӡбахә иаҳан, иҽԥишәарц дыл зым-
ҩахыҵуеит. Гәында-ԥшӡеи иареи еидшыланы бӷарҵахьы еиқә-
ԥеит, аума ры либахит, аха аҵыхәтәаны зегь акоуп Хәажәарԥыс 
аиааира игоит. Уаҩы ицымцоз аԥҳәызба, дҳәаны диртәоит иара. 
Ус ишы ҟаз акәымкәа, Нарџьхоу захьӡу хаҵа ӷәӷәак дымҵаирсуеит 
Гәында-ԥшӡа. Иҽыхәда дықәкны дышцоз, Хәажәарԥыс дихьӡоит. 
Аибарԥсра иалагоит аҩ-фырхацәак. Еидшылан ахҿақәа рыла 
ишеибашьуаз, Нарџьхьоу хҿала ҩынтә Хәажәарԥыс ихы ԥиҽуеит. 
Аинар-жьи иҟны дцаны аҩынтәгьы ихы қәыршәны даан диа-
башьит, аха акгьы измырҽеит – ахԥатәи ахҿа ихы ихнацҟьааит. 
Нарџь хьоу Гәында-ԥшӡа даашьҭԥааны деиҭадәықәлоит. Саҭа-
неи-Гәашьа лыԥҳа дымҵазырсыз ашәиԥхьыӡ ихьыгӡаны, дхаҳәа-
шылтәит, Хәажәарԥыс ахаҵа дшәаԥыџьаԥылтәит.

ХӘАША БЫРЗЫҚЬ – нарҭаа ирызку аԥсуа епос аҟны иаҳԥыло 
аперсонажцәа дреиуоуп. Аиргьаа раҳәшьа Ханиа ԥҳәысыс ди-
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гарц длышьҭан, аха лашьцәагьы ларгьы мап ицәыркуеит. Убри 
иахыр ҟьаны Хәаша Бырзықь Аиргьаа ӷарыла дрышьҭан, Ханиа 
дымҵарсны дызгоит ҳәа игәы иҭакны. Аиргьааи Нарҭааи еицны 
шәарыцара ишыҟаз, рҭыԥ иахыз раҳәшьцәа Гәындеи Ханиеи 
дрықәлеит Хәаша Бырзықь иҩызцәа шәҩыуаак ицны. Ханиа 
лабала Хәаша дылижәлан, дылҳәынҷеит. Гәында шьхәала егьырҭ 
дрысуа лҿаалхан, рышәҩыкгьы ишзынтәыку рхы иамыхәауа 
иҟәаҟәаны рԥыза инаивалҵеит. Хәаша иҽы Зар иҟалаз анаба, 
иҩеи иҩарыжәлеит, аха уигь ахы иамырхәакәа инаганы ҵлакы 
иадҿарҳәалеит. Аиҳәшьцәа Зар иахҳәааны ашәа рҳәеит. Убри ауп 
изхылҵыз ҳәа иԥхьаӡоуп агәаҟрақәа раан ирҳәо «Азар» ашәа.

ШАРԤЫЕҴӘА – ашамҭаз мрагылара аганахь ижжаӡа ажәҩан 
икыдло еҵәоуп (утреняя звезда). Уи анцәырҵлак ашьҭахь хара 
имгакәа аша́ра адәы иқәлоит. Шарԥыеҵәа иаларҩашьатәым иара 
аԥхьа, ҵхагәаны игыло Ашәуа иеҵәа. Аԥсуаа ркосмогониатә 
мифологиа излаҳәо ала, убри ҵхагәаны игыло аеҵәа дарҩашьан 
ауп (Шарԥыеҵәа акәыз џьишьеит) ахьҭа даганы дшыԥсыз аӡын 
шьхатәылаҟа амҩа иқәлаз ашәыуак (шәахә. «Ашәуа иеҵәа»). 
Ақәрахьымӡак иԥсҭазаара далҵыр, «Шарԥыеҵәеиԥш дҩаҵхахан, 
Хәылԥыеҵәеиԥш дынҭашәеит» рҳәоит аԥсуа жәлар.

Шарԥыеҵәа амш бзиа ааира иасимволуп аԥсуаа рҟны. Има-
шәырны иҟамлеит Д. Гәлиа 1919 шықәсазы Аҟәатәи арҵаҩ ратә 
семинариаҿы еиҿикааз алитературатә кружок иҭнажьуаз ана-
пылаҩыратә журнал «Шарԥыеҵәа» ахьахьӡиҵаз.

ШЬАРАҬЫН – амагиеи акульти ирымадоу, жәпаҩык ауаа 
злахәны еицынарыгӡо аԥсуаа ржәытәӡатәи аибаркыра кәашара 
хкуп. Иара анагӡара асинкретизм ҟазшьа амоуп: араҟа џьарак 
еилахәны рхы цәырыргоит аҟазара ахкы хадақәа рыхԥагьы – 
ашәеи, ажәеи, акәашареи. «Шьараҭын» нарыгӡоит уеизгьы-уеиз-
гьы ашәаҳәара (ахьӡыртәра) ацны, ишәаҳәон акәашара иала-
хәызгьы насҭха игыланы ирыхәаԥшуазгьы.

Аԥсуаа «Шьараҭын» икәашон аибашьра иандәықәлози, уахьын-
тәи хьыӡла-ԥшала ианыгьежьуази. Араҟа амузыкеи акәашареи 
рритмқәа цәгьа еиқәшәаны, насгьы иманшәаланы рҽеиларӡҩоит. 
Махашьахала, иара убас алахҿыхреи агәышьҭыхреи ирызҳәоу 
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ашь ҭыбжьқәа рыла акәашараҿы иаарԥшуп ажәлар жәынгьы-ҿан-
гьы зда имаҭәам аидгылара, агәымшәара, афырхаҵара.

Аибаркыра «Шьараҭын» ҵакылеи нагӡашьалеи ачеченеццәа 
рритуал-магиатә кәашара «Зикр» иашьашәалоуп.

ҨАӠАМАКЬАТ – абас ахьӡуп нарҭаа рҳаԥшьақәа (Хьамхәа, 
Аҩаӡакьат, Агӡакьат) рахьынтәи зегь реиҳа идууз, 600 ԥҳал зкуаз 
аҳаԥшьа. Аепос излаҳәо ала, нарҭаа ҵасс ирыман Ҩаӡамакьат 
иахагыланы ақәра, усҟан иқәыз, ииҳәаз наигӡар акәын. Уи аҳаԥ-
шьа шәҩеишьцәа доуҳала ироуит – иҭаз аҩы даҽа ҟазшьақәак 
аман, насгьы шаҟа ҭыутауа аҟара еиҭаҭалон. Ҩаӡамакьат иҭаз 
аҩы аныржәлак нарҭаа, ргәамч арӷәӷәон, ршьамхы арҵаруан. Ус 
ишааиуаз, нарҭаа рҳаԥшьа рзеимакырахеит. Нарҭ Сасрыҟәа, – Ҳа -
ра ҳаимакра зхароу Ҩаӡамакьат уоуп, – иҳәан, аҳаԥшьа наир ҳәа-
зан, Клыхәра акаҵәара даахықәгылан, шьацәхыԥла дагәҭа сын, 
ирыууаӡа иршәит. Ашьхақәа ирхыууаа ишааиуаз, Аԥсны дгьыл 
агәҭаны икаҳаит. Аҳаԥшьа аҵа иҭаз ажьгәаӷьқәа бӷьыжәаан 
зехьынџьара ладеи-ҩадеи иқәыԥсеит. Урҭ ирхылҵыз ажь – Нарҭаа 
рыжь ҳәа иашьҭан.

ЏЬАБРАН – аџьмақәеи ауасақәеи (аԥсаса) дрынцәахәуп. Арахә-
ашәахә рынцәахә Аиҭар дызхагылоу бжьы-нцәахәык дыруаӡә-
куп. Аԥсуаа заатәи рмифологиатә дунеихәаԥшышьа излаҳәо 
ала, Џьабран изку аныҳәала (март-мза аԥхьатәи аԥшьаша аҽны) 
ихацыркхон Аиҭар ихьӡала ааԥынраз имҩаԥыргоз ақьабзқәа 
рцикл.

Џьабран-ныҳәа амҩаԥгара зықәнагаз аҭаацәараҿы зегьы иреи-
ҳабыз «аԥҳәыс цқьа» лакәын. Уи, ашы иалхны амажәа (аҵәы́р-
са) ҟаҵаны, аԥхарра ахьыҟаз ахыбраҿ иҩналыргылон. Ама жәа 
еил лырхуан, анаҩсан мгьалны илӡуан ахәышҭаараҿы. Уи азы 
ахәышҭаара заанаҵ аџь (ахьа / араҵла) мҿы еиқәҵаны иб зиаӡаны 
илыршуан. Ашьҭахь, ахәышԥырӷқәа ныԥхьаҳәҳәаны, ажә ӡыбӷьы 
аҵаҵаны, амажәа убра мгьалны илӡуан.

Амажәа ахәышҭаара ианамалдо аԥшәмаԥҳәыс, напык аҟара 
анахь-арахь – амшын аганахь, ашьхара шыҟоу икалыҟьҟьон 
«рреит, рреит» ҳәа ҳәауа, аџьмақәа дрыԥхьошәа. Анаҩсан, Џьаб-
ран иахь лхы нарханы, дныҳәон: «Уара Џьабран, Аиҭар ду инцәахә 
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ду, улԥ ха-угәаԥха ҳаҭ! Ҳаԥсаса урхылаԥш! Ҳарахә рхәыжәи руаци 
ры да ԥхасҭа рмоуа иаҳзыҟҵа!» ҳәа. 

Џьабран-мгьал анӡлак, аџьмақәа ангәарлалак, аҭаацәа реи-
ҳабы, аԥшәмахаҵагьы Џьабран анцәахә ду ихьӡала дныҳәа-ныԥ-
хьон «улԥха-угәаԥха ҳаҭәашьа, ҳаԥсаса аӷьацара роуааит…» ҳәа.
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