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«Героический эпос «Нарты» и его генезис» — историко-филологическая 
работа А, М. Гадагатля представляет собой первое обобщающее монографи 
ческое исследование сложнейшей проблемы происхождения нартского эпо
са, к которой обращено внимание ученых не только нашей страны, но и за ее 
пределами.

В советской и мировой нартоведческой науке издавна получил распрост
ранение взгляд, будто бы народный эпос «Нарты» имеет чужеземиое (некав
казское) происхождение, что он якобы предками осетин принесен на Кавказ и 
«в своей существенной части —■ эпос аланского народа». Для установления 
истины необходимо было провести глубокий и всесторонний анализ произведе
ний нартского эпоса, бытующих у многих народов, живущих на Кавказе. Пред
варительными условиями успешного решения этой задачи были сбор и систе- 
матизацья огромного материи; а.

С 1946 по 1966 год включительно А. М. Гадагатль собрал, систематизиро
вал и подготовил к научному «зданию богатейший материал о нартах. Подго
товленная к печати рукопись адыгского героического народного эпоса «Нар
ты» в семи томах снабжена вступительным очерком и соответствующей доку
ментацией.

В монографии, написанной на этом материале, автор стремился проана
лизировать фольклорные факты и дать новые выводы. Он выдвигает свои воз
ражения против упомянутой теории об «аланском» происхождении нартского 
эпоса, предложив новую концепцию: многонациональный народный эпос
«Нарты» — кавказский по своему происхождению; дает краткий экскурс в 
историю научно-теоретической разработки эпоса «Нарты», освещает историю 
сбора, публикации и изучения адыгских текстов о нартах, показывает нацио
нальную специфику и поэтическое своеобразие адыгских песен и пщынатлей о 
нартах, анализирует топонимику и ономастику нартского эпоса и т. п. Автор 
впервые вводит в научный оборот большое количество уникальных адыгских 
■стихотворно-песенных к прозаических текстов о нартах.

Работа А. М. Гадагатля состоит из двух частей (исследования и доку
ментов). Она, таким образом, имеет и историко-теоретическое и фактологиче
ское значение.

Адыгейский научно-исследовательский институт языка, литературы и ис
тории считает, что историко-филологическая работа А. М. Гадагатля «Герои
ческий эпос «Нарты» и его генезис» представляет собой новый вклад в 
■советское нартоведение. Она послужит хорошим подспорьем для преподавате
лей, аспирантов и учащихся высших учебных заведений, заинтересует широ
кий круг советских и зарубежных исследователей.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Адыгейский научно-исследовательский институт 
языка, литературы и истории.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящей книге предшествовала почти 20-летняя беспре
рывная работа автора по сбору и изучению фольклора и этно
графии адыгов и 10-летний его труд по подготовке к печати 
первого цельного издания адыгского героического народного 
эпоса «Нарты» (в объеме 7 томов, более 700 текстов).
В этой работе освещается большая и кропотливая деятельность 
фольклористов, лингвистов и писателей Адыгеи, Кабарды и Чер
кесии, а также некоторых зарубежных ученых по записи, публи
кации и изучению текстов народного героического эпоса 
«Нарты».

Начиная со II половины XIX века, среди адыгских народов 
велась работа по сбору текстов о нартах, но они не были еще 
обобщены, систематизированы, прокомментированы и подготов
лены к печати для научного издания «а языке самих скази
телей.

Изучение эпоса народов нашей страны является одной из не
отложных задач науки. Значение эпоса неизмеримо велико в 
формировании идейного и эстетического облика народа, чьей 
истории он неизменно сопутствовал.

Героический эпос «Нарты» — величайшее народное творение, 
выдающийся памятник древней культуры и искусства. Глубокое 
изучение этого классического эпоса позволит исследователю про
следить ранние этапы истории жизни и борьбы человеческого 
общества. Он может ответить на многие сложные вопросы науки.

Фольклор, составной частью которого является и народный 
эпос, имеет своей целью, как подчеркивает Ф. Энгельс, не только



«|развлечь крестьянина... позабавить его, оживить, заставить его 
позабыть свой тягостный труд», но и прежде всего «прояснить 
его нравственное чувство, заставить его осознать свою силу, 
свое право, свою свободу, пробудить его мужество, его любовь к 
отечеству»'.

I

Эпос «Нарты» — древнейший пласт в усгнопоэтическом твор
честве адыгов. Эпос, п о р о ж д е н н ы й  д е й с т в и т е л ь н о 
с т ь ю,  м о н у м е н т а л ь н о  п о к а з ы в а е т ,  как жили лю
ди, боролись с невзгодами природы, утверждали идеалы храбро
сти, добра и человечности.

«Достигая высокого художественного совершенства, он (на
родный эпос. — А. Г.) своим значением выходит за рамки одной 
страны и становится достоянием всего человечества»^.

Эпос «Нарты» давно вышел за рамки адыгских народов, на
родов, населяющих Кавказ, и стал в действительности достоя
нием всего человечества. Этот эпос представляет собой серьез
ный вклад в сокровищницу мировой культуры. По своей значи
мости он стоит в одном ряду с такими величественными эпосами, 
как «Манас», «Алпамыш», «Амирани», «Кер-оглы», «Олонхо», 
«Калевала», «Давид Сасунский», «Гэсэриада», «Песнь о Нибе- 
лунгах», «Махабхарата», «Рамаяна» и, наконец, с такими клас
сическими древнегреческими эпическими поэмами, как «Или
ада» и «Одиссея».

В древнеадыгском героическом народном эпосе «Нарты» от
ражены жизнь и борьба людей доклассового общества, мышле
ние человека первобытно-общинного строя, характерной чертой 
которого является мифологизирование природы.

По определению проф. В. И. Чичерова, «первоначально эпос 
о нартах был творчеством народа, вмещавшим в себя познание 
окружающей действительности, бывшим кодексом поведения че
ловека племен (подч. нами. — А Г.), из которых формирова
лись народы, вместилищем знаний и руководством в действиях, 
имевшим огромную воспитательную силу»^.

Эпос «Нарты» — многонациональный. Это выражается в том, 
что он популярен среди всех адыгских этнических групп Адыгеи, 
Причерноморской Шапсугии, Кабарды и Черкесии, убыхов и аб-

' Ф. Э н г е л ь с .  Немецкие народные книги. Сб. «К- Маркс и Ф. Энгельс 
об искусстве», том 2, М., 1957, стр. 559.

^ М и х а и л  Ч и к о , в а н и .  Амираниани, «Заря Востока», Тбилиси, 1960, 
стр. 9.

 ̂ В. И. Ч и ч е р о в. Вопросы генезиса и развития древних форм народ
ного эпоса в освещении фольклористики н некоторые проблемы нартских ска
заний, «Нартский эпос», материалы совещания, Орджоникидзе, 1957, стр. 13.
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хазов (со'ставляющих древнее этническое родство с адыгами), а 
также среди осетин, чеченцев, ингушей и других народов, насе
ляющих Кавказ. Он сплачивает и роднит эти народы. И в том 
непреходящая сила эпоса.

Эпос вобрал в себя много сюжетов из сказочного репертуара 
народов Кавказа.

Запись, публикация и изучение текстов о нартах на Кавказе 
нашло наиболее раннее и полное развитие у осетин, у которых 
еще в XIX веке появилась своя национальная интеллигенция 
(А. Кайтмазов, И. Собиев, С. Туккаев, М. Гарданов, Г. Гуриев, 
Л1 Туганов), которая проявила большой интерес к фольклору 
своего народа. Академики А. А. Шифнер, В. Ф. Миллер и дру
гие пробудили у осетинской интеллигенции научный интерес к 
сказаниям о нартах^. Менее известными ученому миру остава
лись адыгские тексты эпоса.

До революции адыги не имели своей письменности. Первые 
попытки отдельных лиц, стремившихся создать алфавит, не на
ходили широкого применения или сразу терпели неудачу. «Дол
го ломал я свою грешную голову,— рассказывал впоследствии 
о себе Хаджи Нэтауко (Нэт1аукъо — хьадж), — над сочинени
ем букваря для моего родного языка, лучшие звуки которого, 
звуки песен и преданий богатырских, льются и исчезают по глу
хим лесам и ущельям, не попадая в сосуд книги»^.

Отдельные записи и публикации адыгских текстов о нартах ни 
до революции, ни после нее не могут представить исследовате
лям степень распространенности народного эпоса «Нарты» сре
ди многочисленных этнических групп адыгов. Не был выявлен 
и открыт фактический его объем.

Наличие у осетин обобщающих исследований по эпосу «Нар
ты», с одной стороны, и отсутствие таковых у адыгов, с другой, 
порождало односторонние информации об эпосе, что нередко за
водило и заводит советских и зарубежных ученых в заблужде
ние. В частности, неправомерно и преждевременно было еще в 
1945 году (в то время, когда народы не собрали и не опублико
вали свои тексты эпоса) заявлять, будто «в наибольшей полноте 
и богатстве нартовский эпос сохранился у осетин, в меньшей 
степени — у кабардинцев и черкесов и, наконец, в самом фраг
ментарном виде у балкарцев, карачаевцев, абхазов, ингушей и 
чеченцев», или: «...нартовский эпос в своей существенной части— 
эпос аланского народа. От алан он уже давно был усвоен други-

 ̂ См. об этом: Б. А. К а л о е в .  История записи и публикации нартско-
го эпоса, «Нартский эпос», материалы совещания, Орджоникидзе, 1957, 
стр. 175—: 194.

5 Н а р о д ы  З а п а д н о г о  К а в к а з а .  Кавказский сборник, том XXX, 
Тифлис, 1910, стр. 9.



ми северо-кавказскими народами, где воспринял, в большей или 
меньшей степени, местные национальные черты»®. Таким обра
зом, по мнению проф. В. Абаева и ряда других исследователей, 
народный эпос «Нарты» по своему происхождению является 
чужеземным, некавказским.

Эта теория, получившая распространение в советской и зару
бежной литературе, не соответствует фактам.

II

Ни адыги, ни абхазы, ни осетины, ни чеченцы, никто из на
родов, населяющих Кавказ, до настоящего времени не имеет 
научного издания народного эпоса «Нарты». Имеющиеся лите
ратурно обработанные и популярные издания, разумеется, не мо
гут служить прочной опорой для серьезных академических ис
следований и больших обобщающих выводов, для решения важ
нейших проблем эпосоведения, «таких, как проблема генезиса 
эпоса, проблема соотношения истории народа и ее отражения в 
народной поэзии, обусловленности идейного содержания эпоса и 
характера его народности особенностями процесса классового 
расслоения общества, а также проблема соотношения устного 
поэтического творчества и письменной художественной литера
туры»^.

Критически (оценивая современное фактическое состояние во
проса записи, публикации и изучения народного эпоса «Нарты» 
и учитывая перспективы развития научного нартоведения в на
шей стране и за рубежом, мы поставили перед собой две цели, 
непосредственно связанные друг с другом.

Первая состояла в том, чтобы собрать, систематизировать, 
прокомментировать и подготовить и академическому изданию 
на языке певцов и сказителей Адыгеи, Причерноморской Шап- 
сугии, Кабарды, Черкесии, а также адыгов, живущих в разных 
зарубежных странах Ближнего Востока, вое имеющиеся и до
ступные нам адыгские песни (орэд), былины или народные по
эмы (пщыналъ) и легенды (хъишъэ) о нартах в возможно более 
полном объеме, что создало бы надежный фундамент 
для исследователей эпоса, предостерегло бы их от ошибок и за 
блуждений и, наконец, поставило бы на прочную основу изуче
ние древнеадыгского эпоса «Нарты».

Осуществляя первую задачу, автор впервые подготовил к пе-

® в. А б а е в .  Мартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 7, 117.
’’ См. об этом: А. А. П е т р о с я н .  К вопросу о народности эпоса «Ма- 

н а о . Сб. «Киргизский героический эпос «Манас». Изд. АН СССР, М., 1961, 
стр. 5.
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чати в оригинале научное издание адыгского героического эпоса 
«Нарты» в 7 томах.

Вторая цель состояла в том, чтобы кратко изложить некото
рые свои наблюдения над текстами древнеадыгского героическо
го народного эпоса «Нарты», не претендуя на всестороннее ос
вещение затрагиваемых нами вопросов и окончательное их ре
шение. Осуществлению этой цели автор посвятил, кроме «Введе
ния» и «Заключения», двенадцать историко-филологических 
глав и приобщил к ним соответствующие документы.

Основные положения отдельных глав доложены на 
научной сессии Кабардино-Балкарского научно-исследо
вательского института 28 марта 1959 года, на науч
ной сессии Адыгейского 'научно-исследовательского института 
22 февраля 1961 года, в Институте мировой литературы Акаде
мии наук СССР 29 мая 1961 года, на Всесоюзной конференции 
нартоведов СССР в Сухуми 18 ноября 1963 года, опубликованы 
в разных изданиях научно-исследовательских институтов®, пери
одической печати®, показаны в документальном фильме Ады
гейского научно-исследовательского института «Адыгский эпос 
«Нарты»‘° и даны в комментариях к текстам рукописи научного 
издания эпоса.

Здесь мы хотели бы рассказать о той последовательности, в 
которой подаем материал исследования. Так, в разделе первом 
делается краткий экскурс в историю научно-теоретической раз
работки эпоса «Нарты», дается «История записи, публикации и 
изучения адыгского героического эпоса «Нарты»; «Этногенез и 
некоторые с в е д е н и я  о н а р о д е ,  создателе ядра эпоса «Нар
ты»; «Основные особенности адыгского эпоса «Нарты» и «Моти
вы мировой мифологии в адыгском героическом эпосе «Нар
ты» и др.

Во втором разделе, посвященном в основном вопросам гене
зиса эпоса «Нарты», автор исследует значение собственных имен

® См. об этом: 1) .4. М. Г а д а г а т л ь .  О практике сбора и публикации 
текстов фольклора, в частности адыгского эпоса «Нарты». Материалы научной 
сессии КЕНИИ, состоявшейся 26—28 марта 1959 г., Нальчик, 1960, стр. 84— 
95; 2) Е г о  ж е . Адыгэ нартхэр. Ученые записки КЕНИИ, т. XVIII, 1961, 
стр. 104— 114; 3) Е г о ж е . Об адыгском эпосе «Нарты» (очерк и тексты). 
Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского института, т. I ll, Май
коп, 1964, стр. 143— 172, 227—258.

® См.: 1) А. М. Г а д а г а т л ь .  Адыгэ нартхэр. «Социалистическэ Адыгей», 
4/VII 1960; 2) Е г о  ж е . Адыгэ нартхэр, «Черкес пэж», 1, 2, XII, 1960; 
3) Е г о  ж е . Адыгэ нартхэр, альм. «Зэкъошяыгъ», Л» 1 (14), Краснодар— 
Майкоп, 1964, стр, 33—34.

А д ы г с к и й  э п о с  « Н а р т  ы». Документальный фильм АНИИ, 
сценарий А. Гадагатля, съемки кадров И. М. Шарапова, Майкоп, 1963, 30 мин. 
звучания, впервые продемонстрирован на Всесоюзной конференции нартоведов 
СССР в Сухуми 18 ноября 1963 г.
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центральных героев ядра эпоса «Нарты» и термина «нарт», ус
танавливает типологическое и генетическое единство исконно 
адыгских имен и имен центральных героев эпоса «Нарты», дает 
расшифровку значения этих личных имен богатырей, просле
живает их движение и жизнь в фольклоре адыгов и их соседей 
с помощью* ряда сравнительно-сопоставительных таблиц.

Затем, после «Заключения», в третьем разделе даются «До
кументы».

Выбор адыгского эпоса «Нарты» как предмета исследования 
обусловлен его научной неразработанностью.

Работа написана на основе первоисточников, добытых авто
ром.

В силу того, что исследования и книги по нартскому эпосу 
получили наибольшее распространение за рубежом на француз
ском языке, мы сочли целесообразным дать в конце книги крат
кое изложение основных положений нашей работы на этом же 
языке.

За отдельные замечания по разделам рукописи данной моно
графии автор весьма признателен научным сотрудникам Ады
гейского, Кабардино-Балкарского, Карачаево-Черкесского на
учно-исследовательских институтов, фольклористам Института 
истории грузинской литературы им. Шота' Руставели Академии 
наук Грузии, а также эпосоведам Института мировой литерату
ры им. А. М. Горького Академии наук СССР.

Автор хотел бы выразить свою благодарность французскому 
ученому проф. Жоржу Дюмезилю, позволившему воспользо
ваться его большим фактическим материалом, собранным им 
на адыгском и убыхском языках в странах Ближнего Востока, 
и старшему преподавателю Адыгейского педагогического инсти
тута Разиет Хутыз, оказавшей большую услугу в переводе ог
ромного количества французских текстов по эпосу «Нарты» на 
адыгейский и русский языки.

В настоящей работе мы осветиди лишь некоторые положе
ния, которые, на наш взгляд, могли бы быть полезными при 
дальнейшем изучении героического эпоса «Нарты». Научно-тео
ретическая разработка этого эпоса трудна и сложна, она тре
бует дальнейших усилий. Поэтому автор с интересом принял бы 
замечания и пожелания.



Р А З Д Е Л  П Е Р В Ы Й

Г Л А В А  П Е Р В А Я

КРАТКИЙ ЭКСКУРС
в ИСТОРИЮ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ 

ЭПОСА «НАРТЫ»

Героический народный эпос «Нарты», популярный среди мно
гих народов Кавказа, привлекал и привлекает внимание ученых 
с давних пор. Но его обобщающее изучение — дело многих 
будущих поколений исследователей. Кроме того, он еще в бо
лее или менее полном объеме не собран, не систематизирован и 
научно не издан каждым народом. Однако следует сказать, 
исследователи уже многое сделали в смысле изучения эпоса 
«Нарты», высказали свое отношение к нему и даже выдвинули 
свои теоретические концепции. Эти обстоятельства позволяют 
нам сделать небольшой экскурс в область научного изучения на
родного эпоса «Нарты».

!. Дореволюционные авторы об эпосе «Нарты»

Первое упоминание о нартском эпосе адыгов мы находим в 
русской литературе в 40-х годах XIX столетия.

«Древние песни и предания о знаменитых воинах, известных 
под именем нартов, чрезвычайно любопытны, — писал на стра
ницах журнала «Русский вестник» в 1841 году адыгейский пуб
лицист и известный этнограф Хан-Гирей, родом из аула Тлюстен- 
хабль Адыгеи. — Они любили странствования, поединки, песни.
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крепкие напитки, обожали женщин»'. Здесь же Хан-Гирей дает 
весьма обстоятельную характеристику остроязыкой поэтессы нар- 
тов Лащын, не называя ее имени, он говорит о ее сатирических 
куплетах, посвященных нартским рыцарям.

Позже, в 1846 году, на страницах газеты «Кавказ» (№ 35) 
была опубликована другая работа Хан-Гирея под названием 
«Мифология черкесов», в которой автор писал: «В честь
какого-то нарта Саусрука в зимнее время черкесрч 
задавали пиршества; в гостиный дом относили яства и напитки, 
а в конюшне для его буланой лошади приготовляли ячмень и се
но. Впоследствии, когда стало распространяться в Черкессии ма
гометанство, в гостях, посылаемых нартом вместо себя, не было 
недостатка. Магометане в ночь Саусрука отправлялись погостить 
к язычникам...»

Таким образом, первым автором, обратившим внимание на 
«песни и предания» адыгского героического эпоса «Нарты», явил
ся этнограф Хан-Гирей (1801 —1843).

Выдающийся просветитель XIX века, автор «Истории ады- 
хейского народа» (Тифлис, 1861) и составитель первой кабар
динской грамматики Шора Ногмов (1794—1844) в «Сказаниях 
старцев» говорит о нартских богатырях.

В работе Ш. Б. Ногмова^, опубликованной в 1847 году на 
страницах газеты «Закавказский вестник» под названием «О Ка- 
барде» (позже—«История адыгейского народа» —А. Г.) отмеча
ется, что «предание сохранило в памяти народной имена князей, 
вождей и знаменитых витязей, прославившихся в глубокой древ
ности; они суть следующие: 1) Алиг, 2) Лабца, 3) Юстин или 
Юстук, 4) Созироко, 5) Озирмег, 6) Ирихашау, 7) Канже и сын 
его, 8) Шауае, 9) Аша и его сын, 10) Ашемез, И) Химиш и сын 
его, 12) Батираз, 13) Ольбек и сын его, 14) Татараш, 15) Наси-

■ X а н-Г и р е й .  Черкесские предания. «Русский вестник», том II, СПб., 
1841, стр. 36; См. о Х а  н-Г и р е е 1) В. А. Д ь я к о в .  Записки о Черкесии, 
сочиненные Хан-Гиреем. «История СССР», 5, М., 1958, стр. 173— 178;
2) М. О. К о с в е н .  Этнография и история Кавказа, М., 1961, стр. 184— 
208.

^ Ш о р а  Б е к м у р з о в и ч  Н о г м о в  родился в Кабарде на реке Жицу, 
недалеко от Горячеводска. По данным И. В. Трескова, «Ногмов оставил по
томству ряд рукописей по разным вопросам истории, языка и фольклора ка
бардинского народа. Особую ценность представляет первая попытка дать си
стематизированное описание грамматического строя родного языка, а также 
«Предания черкесского народа», названные позже «Историей адыгейского Наро
да» (И. В. Т р е с к о в .  К биографии Ш. Б. Ногмова — вступительная ста
тья к книге Ш. Б. Ногмова «История адыгейского народа», Нальчик, 1958, 
стр. 19).
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ранжака, 16) Жендужака, 17) Имис, 18) Исим, 19) Малх, 
20) Д а о  и сын его, 21) Баксиен»®.

По мнению Ш. Б. Ногмова, первые три имени, вероятно, «оз
начают греческих героев, а четвертое имя Созироко или Косирих
_Кессаря»^. Автор подчеркивает, что одни говорят, будто Со-
зерико рожден в камне, другие, будто он вырезан из чрева умер
шей матери; «вообще же он слывет побочным сыном. Слово 
К е с а р и X значит на нашем (адыгском. — А. Г.) языке «выпо
рок из матери», что напоминает имя Юлия Цезаря и прозвище, 
данное ему по образу рождения. В песнях это имя часто упоми
нается, и, между прочим, в них сказано, что Созироко воспитан 
адыгским витязем Озирмегом и приобрел великую славу в воин
ских упражнениях». Далее Ш. Б. Ногмов приводит выдержку из 
песни, иллюстрируя, как певец-гекуоко прославляет его. Причем 
термин «нарт» он передает неверно, как «наръант». Реставриро
ванная выдержка, данная в сноске, такова:

Нартхэ я Сосырыкъуэ,
Сосрыкъуапц1э, '
Л1ы ф1ыц1э, гъуш1ынэ,
Гмынэ шу,
Сосрыкъуэу си къан,
Сосрыкъуэу си нэху»^.

Перевод этих стихов автор дает не точно и не последователь
но («Кесарь мой, Кесарь мой и защитник. Кесарь мой светлый, 
лицо твое смугло, грозны твои очи, страшный ты наездник, когда 
сядешь на коня»). Более точно эти строки означают:

Нартов (их) Сосырыко,
Сос^ыко смуглый.
Муж черный, железноглазый,
Ма:1.менпый всадняк.
Сосрыко мой кан (воспитанник),
Сосрыко мой свет.

Как видно из этих текстов (оригинала и переводов), имя 
«Кесарь» неправомерно дается Ш. Б. Ногмовым в своем перево
де. И это не случайно. Как видно далее по тексту автора, у него 
наблюдается тенденция связать имя нарта Сосрыко с Цезарем, 
будто народ путает их. Он пишет: «Очевидно, что тут смешаны 
различные лица и времена. История рождения Юлия Цезаря 
перешла к нашему народу вместе с названием его и породила 
предание, в котором это рождение приписано какому-то витязю 
из адыгов, сделавшемуся впоследствии римским императором. 
Вспомним, что после Константина Великого престол был занят

 ̂ Ш. Б. Н о г м о в .  История адыгейского народа, Нальчик, 1958, стр. 92. 
 ̂ Там же.
 ̂ Там же, стр. 93.
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несколькими государями из варваров, и нет сомнения, что к 
одному из них относится предание ю воспитаннике Озирмего»®.

Эти предположения Ш. Б. Ногмова нам сдаются ошибочны
ми. На наш взгляд, автор еще не отличал песен народного эпоса 
«Нарты» от песен, посвященных определенным историческим ли
цам. Однако заслугой Шоры Ногмова является то, что он прак
тически заинтересовался и непосредственно обратился к песен
ным текстам адыгов о нартах.

Таким образом, в первой половине XIX века адыгские этно
графы-публицисты Хан-Гирей и Шора Ногмов упомянули о том, 
что у адыгов бытуют песни и легенды о нартах.

К более раннему периоду относится открытие нартских ска- 
зкний у осетин, как об этом сообщают проф. В. И. Абаев^ и 
Б. А. Калоев®. Известный языковед-ориенталист Юлиус Клапрот 
в 1812 году опубликовал на немецком языке свой труд «Путе
шествие на Кавказ и в Грузию», в котором он сделал упомина
ние о «герое Бате расе, сыне Хамыца» (том 1, стр. 443).

Во второй половине XIX века заметно усиливается внимание 
местной интеллигенции и ученых России к народному эпосу 
«Нарты».

Преподаватель Ставропольской гимназии В. Кусиков в сво
ей статье «О поэзии черкесов», написанной им 30 декабря I860 
года, призывал ученых России обратить внимание на устнопоэ
тическое творчество адыгов, что «легко может статься, что. гор
цы с утратою независимости охладеют ко всему родному, увле
кутся подражанием всему европейскому и, если не навсегда, то 
на долгое время оставят в пренебрежении лучшие стороны своей 
национальности так, что когда настанет пора самосознания, то 
уже многие и самые лучшие памятники их прошедшей жизни ис
чезнут, и таким образом сделается пробел в их истории» (подч. 
нами. — А. Г.). По мнению этого автора, у адыгов, из всех оби
тателей Кавказа самого воинственного и рыцарского племени, 
«должны искать преимущественно поэзию эпической, посвя
щенной описанию героев отечественной страны»®.

В этой же статье В. Кусиков отмечает, что в поэзии адыгов 
наблюдается одна и та же постоянная и неизменая тема, это —

® Ш. Б. Н о г м о в .  История адыгейского народа, Нальчик, 1958, стр. 94. 
См. о нем; И. В. Т р е с к о в .  Шора Ногмов как поэт и собиратель про-изве- 
дений устного народного творчества, УЗКНИИ, том XI, Нальчик, 1957,- 
стр. I45--182.

Г В. А б а е в .  Нартовский эпос. Известия СОНИН, Дзауджикау, 1945, 
стр. 7.

® Б. А. К а л о е в .  История записи и публикации нартского эпоса. Сб. 
«Нартский эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 183.

® В. К у с и к о в .  О поэзии черкесов, «Ставропольские губернские ведо
мости», № 1—2, 7, 11 января 1861 г.
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идеал мужества и храбрости, «едва ли кто-нибудь так удачно 
осуществил этот идеал, как герои черкесских поэм. Поспорить 
с ними в этом отношении могут разве только герои Илиады»'°.

В. Кусиков в этой статье обнаруживает хорошую осведомлен
ность в области песен и пщынатлей адыгского героического 
эпоса «Нарты»'', останавливается на образах Созерико и Пете- 
резе, которые, по мнению автора, никогда не умрут в памяти 
горца. «Все другие герои не могут идти, ни в какое состязание с 
ними. Одно уже сравнение с Созерико и Петерезом вменяется в 
величайшую честь позднейшим героям. Дерется, как Созерико, 
владеет конем, как Петерез,— вот идеал мужества, храбрости 
и ловкости».

Известно, что в глубокой древности человек идеализировал 
животных, считал их своими друзьями и ближайшими помощни
ками. В поэтических созданиях адыгского героического эпоса 
(«Единоборство Саусырыко с Тотэрэщем» и др.) конь представ
лен одаренным многими умственными и нравственными качест
вами. Так, конь нарта Саусырыко по кличке Тхожей, подобно 
коню Ахиллеса из «Илиады», дает совет богатырю.

В. Кусиков, отметив это обстоятельство, далее пишет: «Мало 
того, конь часто представляется одаренным даже некоторого ро
да хитростью и дальновидностью; он нередко в затруднительных 
обстоятельствах является советником и руководителем героя. 
Примером может служить следующее обстоятельство в жизни 
Созерико. Однажды Созерико встречается с кровным врагом и 
начинает биться с ним. После тщетного усилия победить друг 
друга противники откладывают поединок до следующего утра. 
Созерико предается глубокой горести, чего до той поры с ним 
не случалось. Он даже опасается быть побежденным сильным 
противником. Это положение героя представляется в поэме в 
удивительной прелести. Эта грусть героя выставлена порази
тельно. В столь критическую минуту к нему является не брат и 
не друг из числа людей, а неизменный товарищ его — конь»'^.

Позволим себе, в подтверждение отмеченного, привести из 
этого пщынатля то место, где говорится о том, как Сэтэнай- 
гуащэ побежала к коню сына и обратилась к нему так, чтобы 
слышал и Саусырыко:

— Сам ты знаешь,
Сам ты видишь,
Такова моя судьбина:
Я не девять снаряжаю,
Я не десять отправляю.

Там же.
" Возможно, что В. Кусиков происходил родом из черкесо-гаев, коренных 

Жителей г. Армавира, и в совершенстве знал адыгейский язык. К этой мысли 
приводят еще слова самого автора о том, что ему «удалось слышать между 
Черкесами» их песни.

В. К у с и к о в .  Там же.  . ■

2 А. М. Гадагатль



А единственного сына!
Почему же, кояь бесценный, 
На него позор навел ты.
На меня позор навел ты?
Не получишь больше сена 
И овса ты не получишь!..

Тут заржал конь Тхожей:
«Сатанай, наша мать!
Можешь дать мне овса.
Можешь сена мне дать.
Удилами взнуздать.
Колокольцы скорей 
К мягкой гриве моей 
И к хвосту привяжи.
Сто орлов, сто собак 
Ты Со мной отпусти,

А когда не смогу 
Я Сосрыко помочь —
Пораженье врагу 
Ё добрый час нанести,—
Не жалей ты коня,
А отдай ты меня 
На съедение псам!»
Слышит с радостью Сосрыко 
Речь Тхожея удалого...

(Перевод С. И. Липкина) .
На второй день выезжает к месту поединка. Шум, произве

денный колокольцами, пугает коня противника, он подымается 
на дыбы и сбрасывает седока. Нарт обезглавил его.

«До тех пор, пока конь его жив, никто не победил Саусыры- 
ко», — говорят адыгские певцы

В другом адыгейском тексте «Нарт Саусырыкъорэ Албэчыкъо Тута- 
рыщрэ зэрэзэзэуагъэхэр» («О том, как бились Нарт Саусырыко и Альбэчыко 
Тугарыщ») конь говорит матери Саусырыко;

—...Нэп1 шъиихэри Лъэпшъ сфегъэш!,
Ахэри ск1э — сэку.мэ къахаш!,
Саусырыкъуи къызысымыхьыжьыкЬ 
Сыдэщыри хьэмэ сягъэшх, — ы1уи 
Тхъожъыер къэгубжи 
Сэтэнаер к1ыеу къырифыгъ. 

т. е. ■—..-.Колокольцев восемьсот Тлепшу закажи.
Их к хвосту — гриве привяжи.
Если Саусырыко я не принесу.
Выведи и отдай собакам на съеденье, — сказав,
Тхожий, рассердившись,
Сэтэнай с криком прогнал.

(Адыгэ пшысэхэмрэ тхыдэжъхэмрэ. 
Мыекъуапэ, 1955, н. 17).

Легенду «О том, как искалечили коня Сэтэнайко Саусырыко» см. в разде
ле третьем, стр. 321—322.
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Образ коня, KOTOpbifi имел важное значение в быту адыгов, 
прекрасно отразился в самых лучших эпических созданиях на
рода.

Отдельные ученые России XIX века считали своей обязан
ностью по мере возможности содействовать сохранению памят
ников героического быта и поэтического создания адыгов. «Мы 
можем достигнуть этого тем с большею легкостью теперь, — пи
сал В. Кусиков, — когда звуки черкесского языка, бывшие преж
де неуловимыми, сделались доступными письмени, благодаря 
трудам одного из сыновей Кавказа, имевшего случай еще в 
юности, лет за 30 перед тем, познакомиться с европейскою обра
зованностью. Мы разумеем Омара (точнее Умара. — А. Г.) 
Берсеева, в течение десяти лет состоявшего при нашей (Став
ропольской. — А. Г.) гимназии преподавателем черкесского язы
ка»'^.

В 60-х годах XIX века Крым-Гирей (из Адыгеи, старший брат 
этнографа Хан-Гирея)'® и Казн Атажукин (из Кабарды) проде
лали значительную работу, представляющую научную ценность 
в смысле изучения адыгского героического народного эпоса 
«Нарты». О работе К. Атажукина, как об авторе, занимавшемся 
в основном публикацией текстов адыгского эпоса, более или ме
нее подробно мы расскажем в последующей главе, здесь же — 
кратко охарактеризуем работу Крым-Гирея.

Весной 1865 года на страницах «Кубанских войсковых ведо
мостей» выступил Крым-Гирей со статьей «Несколько слов о на
шей старине», в которой автор, дав бегло историко-этнографи
ческую справку об адыгах «для первоначального ознакомления 
читателей с нашей стариной», выписывает несколько историче
ских моментов, упоминает о греческом Промефее. Автор пола
гает, что, если предание о Джедале (в нартском эпосе Нэсреи- 
жач. — А. Г.), прикованном к скале Кавказа, не перешло к нам 
от греков и предки наши были сами свидетелями какого-то ис
торического события, сосредоточенного впоследствии у греков в 
мифе о Промефее, а у нас в предании о Джедале, то можно ска
зать, что Промефей — лицо вымышленное, и тем более герой 
не греческой мифологии или истории’®.

Весьма профессионально н со знанием дела автор рассказы-

В. К у с и к о в .  О поэзии черкесов, «Ставропольские губернские ведо
мости». № 2, II января 1861 г.

Б действительности У м а р  Х а п х а л о в и ч  Б е р с е й  сделал многое 
для просвещения адыгов. Им были опубликованы фольклорные тексты («Атэ- 
къит1у» — «Два петуха»), («Ц1ыфымрэ лЬныгъэмрэ» — «Человек и смерть» 
и др.). Он же создал «Букварь черкесского языка» (Тифлис, 1853). О нем под
робнее см. во второй главе.

См. о нем сноску 1.
К р ым - Г  и р е й .  Несколько слов о нашей старине, «Кубанские вой

сковые ведомости», № 21, Екатеринодар, 29 мая 1865 г.
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вает о нартской песне о Савсоруко и его рыжем коне Тхозий 
(Тхъожъый). «Знающий ее всю, — пишет он,—почитается у нас 
знатоком глубокой старины и достойным полного уважения. Ка
жется, нет в молодежи нашей ни одного джигита, который бы 
не был в состоянии прочесть речитативом отрывки из стихов 
поэмы...»'''.

Далее, в этой же статье Крым-Гирей говорит об особой пес
не, «славящей осаду Гъуди-Кале нартами».

Крым-Гирей часто печатался в «Кубанских войсковых ведо
мостях». Очередная его статья, посвященная полностью нартахм, 
была опубликована на страницах этих «Ведомостей» 6 ноября 
1865 года. В ней автор дает подробное изложение в прозе со
держания песенно-стихотворного текста «Пщынатль о Саусы- 
■рыко» (у Крым-Гирея « Са в с орук ») В ней повествуется о том, 
как нартский богатырь добыл огонь людям, одержав победу над 
великаном, «обогрел и потом повел их дальще».

Любопытно примечание Крым-Гирея к этому тексту. «Чита
тель легко заметит, — пишет он, — сходство между христиан
ским и нашим (адыгским. — А- Г. ) преданием о Георгие (Побе
доносце. — А. Г.). Разумеется, то и другое обусловливается 
местностью и склонностью памяти героев, давным-давно отжив
ших свое время. Тем не менее, в приведенной сейчас песне и в 
христианском предании о Георгие исходная точка и результат 
его подвигов один: Георгий — герой и Георгий — победитель 
чудовища, — змия ли, великана ли, человека».

Таким образом, у автора 60-х годов XIX века Крым-Гирея мы 
имеем не только простое изложение или пересказ содержания 
песни или пщынатля из героического эпоса «Нарты». Мы здесь 
видим его попытку оценить и обосновать песню о нарте Саусы- 
рыко исторически, рассмотреть ее в сравнительно-сопоставитель
ном плане с устнопоэтическим творчеством русского народа. Од
нако вряд ли можно разделить его мнение о том, будто Георгий 
Победоносец «был герой... из племени Нартов», живших «во вре
мена до генуэзцев пониже Геленджика»'®.

Последние десятилетия XIX века и первые годы XX века ха
рактеризуются в рассматриваемом нами аспекте появлением в 
печати, в основном, текстов адыгского эпоса «Нарты» в записях 
(или под редакцией) Л. Г. Лопатинского, П. Острякова и А. Н. 
Дьячкова-Тарасова, о деятельности и отдельных высказываниях 
которых мы расскажем более подробно во второй и некоторых 
последующих главах.

Там же.
Текст этого пщынатля в изложении Крым-Гирея см. в третьем разделе 

нашей работы.
К р ы м-Г и р е й .  Несколько слов о нашей старине, «Кубанские войско

вые ведомости»,», №21,  Екатеринодар, 29 мая 1865 г.
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Исследований по адыгскому героическому эпосу еще нет, за 
исключением отдельных высказываний, изложенных в «Замет
ках» Л. Г. Лопатинского к публикуемым им текстам. На эти вы
сказывания мы ссылаемся широко.

При всем этом все же несомненно велика ценность отдельных 
упоминаний, высказываний и статей авторов XIX века, о кото
рых мы говорили выше. Они, впервые в литературе открыв- ге
роический народный эпос «Нарты» у адыгов, пробудили интерес 
исследователей к его изучению.

Таким образом, обобщая сказанное, можно заключить, что 
в дореволюционное время, начиная с 40-х годов XIX века, был 
открыт у адыгов адыгейский эпос «Нарты», но он еще не был 
собран, систематизирован и обобщающе изучен.

В более счастливом и выгодном положении оказались осе
тинские сказания о нартах. Ими занялись такие исследователи, 
как академик, известный ориенталист Антон Антонович Шифнер 
(.1817—1879) и академик, профессор Московского университета, 
один из видных исследователей русского былинного эпоса, пре
красный знаток диалектов осетинского языка Всеволод Федоро
вич Миллер (1848—1913). ^

В. И. Абаев дает высокую оценку деятельности акад. В. Ф_ 
Миллера. Он пишет: «Начало научного изучения эпоса о Нар
тах положено В. М и л л е р о м .  Выдающийся знаток русского 
былинного эпоса, а также мифологии других индоевропейских 
народов, В. Миллер, лучше чем кто-либо, был подготовлен к сво
ей задаче. Мы убеждены, что занятия нартовским эпосом дали 
бы у него более яркие результаты, если бы не ограниченность и. 
порочность той формально-сравнительной школы, которая, в 
его время господствовала и в фарватере которой он целиком на
ходился. Дефекты метода не помешали однако В. Миллеру 
сделать ряд выводов, имеющих прочное и непреходящее значе
ние. Таковы, прежде всего, несколько блестящих параллелей, 
проведенных В. Миллером между нартовскими мотивами и ски
фосарматским бытом: обычай скальпирования у скифов (Геро
дот, IV, 64) и шуба из скальпов, которую велит себе сшить Нарт 
Оозруко; похоронные обряды осетин и аналогичные обряды ски
фов; Способ гадания на палочках у осетин и у скифов, совпадаю
щий даже-в деталях; в особенности же «чаша героев» Уацаменга 
у Нартов, из которой удается пить лишь тому, кто совершил ве
личайшие подвиги и кто не лжет, говоря о них; и с другой сторо
ны, обычай скифов раз в год давать пить из особой чащи тем
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лишь мужам, которые умертвили врагов (Геродот, VI, 66)»2°.
В конце XIX века В. Ф. Миллер отметил, что «в настоящее 

время, когда только что начинают обнародовать народные эпи- 
ческие сказания кавказских горцев, еще рано ставить вопрос, у 
жоторого из этих народов они возникли впервые и в какое время 
распространились среди других народов. Можно только конста
тировать факт, что большая часть, например, известна кабардин
цам (т. е. адыгам.—А. Г.) и чеченцам и что, за немногими исклю
чениями, имена осетинских нартов носят не осетинский, а кабар
динский (,т. е. адыгский. — А. Г.) или иностранный характер»^'.

К-основным трудам В. Ф. Миллера, посвященным кавказ
ской мифологии и эпосу «Нарты», следует отнести: «Осетин
ские этюды», I, II; и III части (М., 1881—1887), «Кавказские 
предания о великанах, прикованных к горам». («Журнал Ми
нистерства народного просвещения», № 225, М.,1883), «Отго
лоски иранских сказаний на Кавказе» («Этнографическое обоз
рение», № 2, М., 1889), «Кавказско-русские параллели» («Эк
скурсы в область русского народного эпоса I—VIII, М., 1892), 
«О некоторых древних погребальных обрядах на Кавказе» («Эт- 
нО'Прафическое обозрение», № 2, М., 1911). Этими трудами акад. 
В. Ф. Миллер, несомненно, положил начало подлинно научному 
изучению осетинских сказаний о нартах.

Труды акад. В. Ф. Миллера, как об этом пишет Б. А. Ка
лоев, пробудили живейший интерес среди значительной части 
передовой осетинской интеллигенции к истории, этнографии и 
фольклору своего народа^^. В Осетии появляется целая плеяда 
национальных кадров — энтузиастов в лице А. Кайтмазова, 
И. Собиева, С. Туккаева, М. Гарданова, Г. Гуриева и М. Тугано- 
ва, которые смогли поднять основные образцы осетинских сказа
ний о нартах и сделать их известными миру через посредство 
русского языка даже до начала XX века. Они, более того, уже 
имели значительный опыт работы над народным эпосом «Нар
ты».

К сожалению, к этому периоду и адыгские, и абхазские, и 
чеченские, и ингушские, и балкарские, и карачаевские тексты о 
нартских богатырях все еще оставались в тени.

2. Послереволюционный период изучения 
народного эпоса «Нарты»

Послереволюционный период изучения народного героичес
кого эпоса «Нарты» характеризуется созданием на местах науч-

Нартовский эпосВ. А б а е в ,  
кау, 1945, стр. 15.

В. М и л л е р .  Кавказско-русские параллели, 
ского народного эпоса», I—VIII, М., 1892, стр. 8.

Б. А. К а л о е в .  История записи и публикации 
«Нартский эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 186.
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Н'О-исследовательских институтов культурного строительства в 
Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии, Аб
хазии и других националь1ных центрах Кавказа. Эти институты 
сыграли значительную организующую и направляющую роль в 
деле сбора, публикации и изучения нартского эпоса. Однако все 
это делалось не сразу и не везде одинаково успешно. Долгое вре
мя работа над этим эпосом носила не научный, а, скорее всего, 
любительский характер, о чем свидетельствуют имеющиеся у 
нас документы.

Из книги проф. Б. М. Городецкого «Вопросы краеведения в 
Адыгейско-Черкесской автономной области» видно, что в 30-х 
годах XX века в Адыгее наблюдаются новые, хотя и безрезуль
татные, порывы к изучению адыгских текстов о нартских бога
тырях.

«Нартовские тексты,— пишет проф. Б. М. Городецкий,— 
изученные и переведенные с помощью Дауда Ашхамафа^® и Иб
рагима Цея^ ,̂ дали любопытный материал к осногаому вопросу 
народной литературы кавказских народов—кавказскому герои
ческому эпосу; наблюдения над собственными именами показа
ли чуждое (некубано-черкесское) происхождение ряда персона
жей (действующих лиц) названного эпоса»^®.

В этой же работе, в главе «Общество изучения Адыгейской 
области», сообщается о том, что из докладов, прочитанных на 
публичных собраниях членов, следует отметить (доклад, — 
А. Г.) С- Сиюхова «О богатырском героическом эпосе черкес
ского народа» (с исполнением хором любителей, под аккомпа
немент национальной скрипки, былин о нартах)

В 40—60-х годах в местной печати появился на адыгей
ском, кабардинском и русском языках ряд отдельных статей, 
посвященных адыгскому эпосу «Нарты». Опубликовали статьи 
А. Кешоков^^, Т. Керашев^®, Д. Костанов^®, X. Теунов®®, А. Шор-

23 См. о нем: I. А. М. Г а д а г а т л ь .  Д ауд Ашхамаф—фольклорист, газ. 
«Адыгейская правда», Майкоп, 10 апреля 1957 г. 2. X. Д. В о д о ж д о к о в. 
Выдающийся деятель адыгейской культуры, УЗ АНИИ, том II, Майкоп, 1963, 
стр, 179— 186.

2̂  См. о нем: А. А. С х а л я х о .  Ибрагим Цей, УЗ АНИИ, том III, 
Майкоп, 1964, стр. 39—53.

2'> Б, М. Г о р о д е ц к и й .  Вопросы краеведения в Адыгейско-Черкесской 
автономной области, Краснодар, 1926, стр. 16.

23 Там. же, стр. 18— 19.
22 А К 1 ы щ о к ъ у э .  Нарт Хъыбархэр, «Хэзыгъэгъуазэ», Налшык, 194о, 

н- 3-7.
2® Т. К I э р а щ. Нартмэ ятхыдэжъхэр, «Адыгэ орэдыжъхэр», Мыекъуа- 

пэ, 1946, 12— 14.
22 Д. К э с т а н .  Нартхэр, «Социалистическэ Адыгей», 18, 19/XII 1956; 

Его же. Нартмэ яэпос, «Адыгэ литературэ учебник», Мыекъуапэ, 1958, 
н. 42—60.

22 X. Т е у н о В. Литература и писатели Кабарды, Нальчик, 1965, стр. 
27—40.
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танов^’ и А. Алиева^ 2 э^и публикации в основном, написаны в 
качестве предисловий, пояснительных статей к издаваемым 
сборникам фольклора или хрестоматий и представляют собою 
краткую характеристику отдельных песен, легенд или же цик
лов, т. е. они не претендуют на обобщающее монопрафическое 
исследование всего адыгского героического народного эпоса 
«Нарты».

Ценными представляются работы А. Т. Шортанова «Перио
дизация, отбор и публикация адыго-кабардино-черкесского 
фольклора» и А. И. Алиевой по исследованию цикла «Саусыры- 
ко (Сосрыко)».

А. Т. Шортанов в своей работе настаивает на том, что пери
одизация адыгского фольклора должна строиться только на фак
тическом материале, что тут не может быть места схоластике и 
всякого рода модернизации. «Устное творчество адыго-кабарди- 
но-черкесов (заметим, следовало и следует писать «адыгов».— 
А. Г.) имеет ясно выраженную тенденцию к историзму, оно, яв
ляясь голосом трудового народа, повествует об исторических со
бытиях правдиво и искренно. И прав академик Греков, который 
писал, что: «Народ более точно наметил основные вехи периоди
зации своей исто1рии» (Б. Г р е к о в .  Киевская Русь. М., 1949, 
стр. 6)̂ ®. Далее автор предлагает схему периодизации адыгского 
фольклора, в которой он высказывает мысль о существовании 
«донартских» гимнов, посвященных языческим божествам (Мэ- 
зытхьэ, Амыщъ, Тхьагълыдж, Шыблэ, Лъэпщъ), песен-пожела
ний (хъохъу), легенд и сказок тотемического и мифологическо
го происхождения, которые впоследствии вошли и врослись в 
адыгский эпос «Нарты». Исследователь утверждает, что народ
ный эпос в своем развитии проходит несколько стадий, так как, 
по словам В. Г. Белинского, «еще выше «а лестнице развития 
эпоса находятся космогонии и теогонии древних. В первых пред
ставляется возникновение вселенной из первоначальных суб
станциальных сил, а во вторых индивидуализирование этих сил 
в различные божества. Наконец, эпическая поэзия достигает

Ш о р т э н. Нарт 1уэры1уатэхэр, «Къэбэрдей литература», хресто- 
матие, Налшык, 1960, н. 3— 1̂6.

А. А л и е в а .  Из истории собирания, публикации и изучения адыгских 
песен и сказаний о Саусырыко (Сосрыко), УЗ АНИИ, том III, Майкоп, 1964, 
стр. 185—203.

А. Т. Ш о р т а н о в .  Периодизация, отбор и публикация адыго-ка
бардино-черкесского фольклора, «Материалы научной сессии Кабардино-Бал
карского научно-исследовательского института по проблеме периодизации, от
бора и публикации адыгейского, кабардинского, черкесского, балкарского и 
карачаевского фольклора», Нальчик, 1960, стр. 11.
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вершины своего развития, полного осуществления самой себя, 
дошед до живого источника событий, человека.

Автор солидарен с нами в том, что этот эпос является древ
нейшим образцом адыгской эпической культуры, который дает 
исследователям проследить типы и оттенки общественной жиз
ни у адыгов, начиная с зарождения кровно-родовых отношений, 
с одной стороны, и кончая образованием феодального общества 
— с другой. «В вопросах изучения первобытноцродового строя с 
его начальным матриархальным укладом жизни и возникнове
нием патриархальных форм жизни •— нартский эпос является 
своего рода оригинальным и, пожалуй, наиболее достоверным 
источником. От матриархата до появления феодализма — таков 
исторический период, изображаемый эпосом»® .̂

Песни и легенды о нарте Саусырыко (Сосырыко) принад
лежат к числу наиболее значительных и ярких явлений фолькло
ра адыгов.

А. И. Алиева посвятила свою работу исследованию особо 
взятого цикла об этом герое адыгского народного эпоса «Нар
ты». Судя по имеющимся отдельным публикациям из этого ис
следования, автор дает подробную справку из истории собира
ния, публикации и изучения адыгских песен и сказаний об этом 
нарте эпоса, говорит о той большой работе, которая проводится 
в Адыгее и Кабардино-Балкарии по сбору и подготовке к печа
ти материалов по адыгскому фольклору и, в частности, герои
ческому эпосу «Нарты».

3. «Нарты» в Осетии

В 40—50-х годах XX века народный эпос «Нарты» находит 
своих новых исследователей в условиях Северной Осетии. В эти 
годы здесь чувствуется прилив свежих сил осетинских ученых, 
занимающихся изучением осетинских текстов о нартских бога
тырях.

Работа по сбору, систематизации и изданию нартского эпо
са была сосредоточена в Северо-Осетинском научно-исследова
тельском институте. Он в начале 1940 года развернул актив
ную деятельность. В районы Северной Осетии были направлены 
специальные экспедиции. К этой работе были привлечены луч- 
щие национальные кадры республики: профессора В. И. Абаев, 
Б. В. Скитский, Л. П. Семенов, писатели X. Ардасенов, Н. Бага
ев, С. Бритаев, И. Джанаев, Д. Мамсуров, Г. Плиев, X. Плиев. 
Учитывая культурно-политическое и художественное значение

в. г. Б е л и н с к и й .  Собрание сочинений в трех томах, том II, М., 
1948, ГЛИ, стр. 31. '

А. Т. Ш о р т а н о в. Указанная работа, стр. 18.
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осетинского нартского эпоса, как неоднократно сообщалось об 
этом в печати, Советское правительство в государственном бюд
жете с 1941 по 1946 год, в том числе и в военные годы, постоянно 
предусматривало большие ассигнования на сбор и издание осе
тинских текстов эпоса «Нарты».

Эти обстоятельства, характеризуемые всеобщим пафосом 
подъема исследовательских сил в республике, создали хорошую 
творческую атмосферу, которая, разумеется, благотворно спо
собствовала деятельности ученых и писателей, вдохновляла их 
на успешное разрешение предстоящих задач.

Наряду со сбором текстов эпоса ученые республики В. И. 
Абаев, О. Н. Туаева, Б. В. Скитский и Л. П. Семенов вели свое 
исследование над этими материалами®®. В 1945 году была опуб
ликована работа В. И. Абаева «Нартовский эпос»®̂ — первое 
обобщающее исследование по осетинскому эпосу. В этой работе 
автор выдвинул свою концепцию «алано-осетинского» происхож
дения народного эпоса «Нарты», о которой мы и поведем речь 
дальше особо и более обстоятельно.

4.. Концепция «алано-осетинского» 
происхождения кавказского эпоса «Нарты» и ее основа

Проф. В. И. Абаев — автор многочисленных исследований по 
осетинским нартским сказаниям. Ему принадлежат такие рабо
ты, как «О собственных именах нартовского эпоса» (Изв. АН 
СССР, № 5, М.—Л., 1935, стр. 63—78); «Из осетинского эпоса, 
Юнартовских сказаний. Текст, перевод, комментарии. Приложе
ние: ритмика осетинской речи» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1939); 
«Нартовский эпос» (Известия Северо-Осетинского НИИ, том X, 
вып. I, Дзауджикау, 1945); «Историческое в нартовском эпосе» 
(Сб. статей «Нартский эпос», Дзауджикау, 1949); «Осетинский 
язык и фольклор» (М.—л ., 1949); «Проблемы нартского эпоса» 
(Сб. «Нартский эпос». Материалы совещания, Орджоникидзе, 
1957, стр. 22—36), «Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Вос
тока и Запада» (М., 1965) и многие другие. Перу этого неуто
мимого и тонкого исследователя также принадлежит «Историко
этимологический словарь осетинского языка» (Изд. АН СССР, 
М.—Л., 1958).

Во всех своих работах В. И. Абаев рассматривает народный

“  Статьи этих авторов см: «Н а р т с к и й э п о с». Сб. СОНИИ, Дзаудж и
кау, 1949.

Отдельные высказывания этих исследователей приводятся и в последую
щих '■лавах.

®'В.  А б а е в .  Н а р т о в с к и й  э п о с ,  ИСОНИИ, том X, Дзауджикау, 
1945.
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V
эпос «Нарты» в основном под углом зрения ираниста-осетино- 
лога и все свои наблюдения, как это было отмечено нами не
сколько выше во «Введении», сводит к одной концепции: народ
ный эпос «Нарты» по своему происхождению — алано-осетин
ский: аланы — предки нынешних осетин — принесли его на 
Кавказ, где этот чужеземный, некавказский эпос восприняли и 
усвоили местные кавказские народы^®.

Мы уважаем мнение этого, безусловно, высоко эрудирован
ного ученого, посвятившего много лет изучению нартского эпо
са, и с почтением называем его основные труды. Однако, как го
ворится, хотя и «Платон нам дорог, но истина еще дороже»,— 
мы также прямо акцентируем и то, что нам сдается спорным в 
его деятельности в области публикации и изучения текстов на
родного эпоса «Нарты», то, что мы считаем несостоятельным в 
его концепции.

Несостоятельность и ошибочность этой концепции по сущест
ву уже была отмечена в печати в обстоятельных и сильно аргу
ментированных статьях и рецензиях проф. Б. Гарданова и проф. 
В. И. Чичерова. При этих условиях мы считаем целесообразным 
обратиться к отдельным их оценкам и здесь и далее подтвердить 
нашими данными правильность этих высказываний.

Основные мысли проф. В. И. Абаева, изложенные в исследо
вании «Нартовский эпос», проф. Б. Гарданов констатирует в 
своей рецензии весьма стройно.

Позволим себе привести замечания этого рецензента более 
полно, так как мы разделяем его взгляды и оценку.

«В данной редензии,— пишет Б. Гарданов,— мы не можем 
подробно разобрать содержание всей книги В. Абаева, а пото
му остановимся только на основных положениях автора, кото
рые сводятся к следующему:

1) Нартовский эпос в своей «существенной части» является 
эпосом «алан—осетин», от которых он был затем «усвоен» дру
гими северокавказскими народами, «интернациональный» же (в 
рамках Северного Кавказа) характер нартовского эпоса яв
ляется не «изначальным», а результатом позднейщих межпле
менных связей и влияний (ср. стр. 8, 17, 25—26, 88—89, 117).

2) «Аланы—■ осетины» являются типичным примером наро
да эпического, у которого «эпическая эпоха» продолжалась 
«тысячелетия», порождая, питая и обогащая нартовский эпос, ко
торый формировался приблизительно в период с VIII—VII века 
До нашей эры — до XIII—XIV века нашей эры, зародившись в 
скифскую эпоху и окончательно оформившись в монгольскую 
(ср. стр. 9—10, 32,41,45, 68, 105—106, 117). **

** В. А б а е в .  Нартовский эпос, ИСОНИИ, том X, Дзауджикау, 
стр. 8, 17; 88—89 и др.

1945,
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3) Мартовский эпос дошел до нас в фазе циклизации с едва
наметившейся тенденцией к переходу в фазу эпопеи, тенденцией, 
выразившейся в том, что герои были поставлены в родственные 
между собой отношения, объединены в несколько фамилий и 
получили общее наименование «Мартов». Весь эпос может быть 
разбит на четыре «центральных цикла»: 1) Мачало «Мартов»
(Уархаг и его сыновья Хсар и Хсартаг); 2) Урузмаг и Сатана;
3) Сослан (Созруко); 4) Батраз. К ним следует также присоеди
нить цикл Сирдона и Ацамаза. Кроме этих главных циклов, име
ется еще ряд второстепенных «малых циклов» с самостоятель
ными сюжетами и героями вроде сказаний о Тотрадзе, Арахцау, 
Сауайе, Сыбалце, Айсане и др. (стр. 21—22, 69 и сл.).

4) Ядро нартовского эпоса составляют древнейшие мифы; то- 
темические (цикл Уархага), тео- и этногонические (цикл Уруз- 
мага и Сатаны, также цикл Уархага); солнечные (циклы Сосла
н а — Созрука и Ацамаза), грозовые (цикл Батраза).

Для нартских сказаний, как и для многих других глубо
ко архаических народных легенд, характерно сочетание тотеми- 
ческих и космических воззрений. Особенно ярко отразилась в 
эпосе солнечная мифология. Общее наименование героев эпоса 
«нарты», расшифровываемое В. Абаевым как «потомки Мара», 
т. е. «дети Солнца»,— еще более подчеркивает этот основной мо
тив эпоса. С другой стороны, тртемический элемент играет так
же очень видную роль в нартовском эпосе, и нарты не только 
«потомки Солнца», но и «потомки Волка» (имя родоначальника 
нартов — Уархага, как показывают изыскания В. Абаева, озна
чало в древности «волк»). Естественно, что эпос с таким ярко 
выраженным характером дохристианских воззрений является 
языческим.

5) Будучи по своему типу сказочно-мифологическим, нар- 
товский эпос не может быть признан историческим в том смыс
ле, что главным содержанием его являются какие-либо кон
кретные исторические события и сюжеты. Мо это не лишает, од
нако, нартовский эпос исторической значимости. Маоборот, по
знавательная ценность его для исторической науки огромна. В 
нем е исключительной художественной силой и правдивостью 
изображена историческая реальность: древний хозяйственный и 
общественный уклад жизни, обычаи и быт людей далекого 
прошлого, их психология и мировоззрение. Мартовский эпос, 
включив в себя много исторических напластований, может быть, 
тем не менее, охарактеризован как типичный эпос р о д о в о г о  
с т р о я  с ярко выраженными пережитками матриархата (образ 
Сатаны). Черты же классового феодального общества в него 
«привнесены в позднейщее время и легко снимаются без ущерба 
для цельности и стройности общей картины нартовского общест
ва» (стр. 106, ср. стр. 107—109 и 117—118).
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6) хронологическая древность, «социально-типологический» 
архаизм и преобладание мифологического содержания опреде
ляют место нартовского эпоса в кругу других мировых эпосов. 
Ближе всего по социальной типологии стоит нартбвский эпос к 
древнейшим ирландским сагам; отсутствие признаков государ
ственной власти, а также преобладание мифологии сближают 
его с карело-финской Калевалой. Древнейшие части Риг-Веды 
и Авесты дают много параллелей к нартовскому эпосу в об
ласти быта и, в особенности, в области мифологии и мировоззре
ния (ср. стр. 106)»®®.

После такого суммарного переч!ня основных положений ре
цензент переходит к анализу этих высказываний, на основе кото
рых В. Абаев строит свою концепцию «алано-осетинского» про
исхождения кавказского эпоса «Нарты». Осетинский ученый 
проф. Б. Гарданов далее отмечает противоречия, содержащиеся 
в этих пунктах.

« П р о т и в о р е ч и е  1. В главе 3-й, разбирая вопрос о 
том, «какой общественный строй отражен в нартовских сказа
ниях?», автор замечает: «Было бы странно, если бы сказания, 
создававшиеся в течение нескольких тысячелетий, отражали 
только один тип общества... Естественно поэтому, что мы в них 
находим картины весьма различных хозяйственных и обществен
ных укладов. Это обстоятельство порождает известную разно
голосицу у авторов, пытающихся прикрепить Нартов к опреде
ленной общественной формации» (стр. 18). «Уложить Нартов в 
прокрустово ложе одного хозяйственного и общественного укла
да не удается. Все типы и оттенки общественных отношений, на
чиная от матриархата и до феодализма, оставили след в эпосе. 
Нет у Нартов и единого хозяйственного типа. Они и охотники, и 
скотоводы, и земледельцы. Все зависит от того, в какую эпоху 
создавалось данное конкретное сказание, данный конкретный 
отрывок» (стр. 19). И, однако, после столь категорических ут
верждений о невозможности уложить нартовский эпос «в про
крустово ложе одного хозяйственного и общественного укла
да» автор в конце работы, в главе 14-й, подводя итоги своему 
исследованию, заявляет: «Нартовский эпос в основном — эпос 
родового строя. Питали его мотивы военно-дружинного, охот
ничьего и пастушечьего быта, в котором в течение долгих веков 
жили осетины — аланы» (стр. 117).

П р о т и в о р е ч и е  2. Автор неоднократно и справед
ливо подчеркивает, что древнейшие нартовские циклы «ведут 
нас в такую глубину веков, когда даже приближенная датиров
ка становится затруднительной, в эпоху тотемизма, матриарха
та и первоначального мифотворчества» (стр. 9). Но это не меша-

Б. Г а р д а н о в .  Рец. «В. Абаев. Нартовский. эпос», «Советская этно
графия», № 2, М,—Л., 1947, стр. 243.
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ет ему затем датировать один из древнейших мартовских циклов 
—• тотемическую, по его собственному определению, легенду об 
Уархаге и его сыновьях «первой половиной первого тысячелетия 
до нашей эры» (ср. стр. 32), а затем датировать и н а ч а л о  
ф о р м и р о в а н и я  д р е в н е й ш е г о  я д р а  э п о с а У И1 — 
VII в е к а м и  до н а ш е й  э р ы  (с точностью до одного столе
тия!), т. е. совсем уже не такой глубокой древностью.

П р о т и в о р е ч и е  3. Автор в начале своей работы вы
сказал совершенно правильную мысль, что «Мартовские песни 
на протяжении своего длительного существования никогда не 
превращались в мертвые, канонизированные формулы. Они все 
время сохраняли свою жизненность, в каждую эпоху вбирали в 
себя новое содержание из окружающей, современной действи
тельности» (ср. стр. 18), а затем автор приходит к выводу, что 
«завершающим этапом» в развитии нартовского эпоса был 
XIII—XIV век. В позднейшие времена, — заявляет автор вопре
ки ранее сказанному^®,—■ «эпос не воспринял уже ничего су
щественного в смысле обогащения; можно, напротив, думать,, 
что он подвергся частичному распаду и забвению. Восходящая 
кривая сменилась нисходящей» (стр. 117).

П р о т и в о р е ч и е  4. На стр. 10 автор пишет: «Делить 
народы на эпические и лирические было бы слишком произ
вольно и упрощенно. Но... Осетины могут служить типичным 
примером народа эпического». И далее уже автор везде придер
живается этого «произвольного и упрощенного» деления наро
дов на «эпические» и «лирические».

П р о т и в о р е ч и е  5. На стр. 20 автор пишет; «Ошиб
кой многих из прежних исследователей было... то, что они брали 
эпос как нечто цельное и монолитное, между тем как в этом 
многовековом сооружении есть части и пристройки разных эпох 
и разного эпического отпечатка. Те или иные выводы, сделан
ные на основе изучения одного сказания, одного образа, не дол
жны быть обобщаемы и использованы для характеристики и ис
толкования всего эпоса». А затем автор в своем исследовании не
однократно повторяет эту ошибку прежних исследователей. Так, 
на основании того, что собственные имена ряда нартов оказались 
иранского происхождения, В. Абаев строит свое утверждение об 
«алано-осетинском» происхождении всего нартовского эпоса, а 
на основании того, что имена двух нартов расшифровываются 
при помощи монгольского языка и фольклора, делает вывод о

Кроме стр. 18, ср. также стр. 11, где автор пишет, что нартовский эпос— 
«это была сама жизнь, преломленная сквозь призму народно-поэтического вы
мысла», что этот эпос «никогда не терял своей жи,зненности» и народ «сохра
нил его до наших дней в изумительной полноте». —Б. Г.
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значительном и даже решающем влиянии монголов на весь нар- 
товский эпос (см. стр. 21, 25—28).

Наличие указанных противоречий в работе В. Абаева пред
ставляется нам не случайностью, не просто оговорками и обмолв
ками, а результатом того, присущего работе в целом теорети
ческого эклектизма, о котором мы говорили выше>И’.

При всех своих недостатках, о которых говорит проф. 
Б. Гарданов, он считает эту работу В. И. Абаева несомненно 
ценной и во многих отношениях интересной.

В своем исследовании проф. В. И. Абаев впервые поставил 
вопрос об основном ядре эпоса «Нарты», достаточно подробно 
сделал обзор циклов осетинского эпоса, предпослав им историю 
его записи, публикации и изучения; наметил проблемы эпоса и 
пути его разрешения. Однако в «ем много ошибочных положе
ний.

Ошибки, допущенные проф. В. И. Абаевым в его «алано-осе
тинской» концепции, с нашей точки зрения, видимо, объясняют
ся тем, что он в те годы не смог лучше осмотреться и увидеть то, 
что имеется по эпосу «Нарты» у других народов Кавказа, сосе
дей осетин, и правильно оценить их.

Проф. В. И. Абаев в разные годы (после 1945) несколько 
варьировал и по-своему уточнял формулировку теории «алано
осетинского» происхождения героического эпоса «Нарты». Но, 
как подтверждают факты, он никогда не отступал от основы 
этой концепции. В своей книге «Скифо-европейские изоглоссы. 
На стыке Востока и Запада», изданной в Москве в 1965 г., он 
пишет, что нартский эпос образовался на Кавказе на основе 
цикла «скифо-аланского, принесенного предками осетин» (стр. 
83, подч. нами. — А. Г.), к которому коренные кавказские наро
ды добавили свое мифолого-эпическое творение, свой цикл.

Кстати, эта концепция В. И. Абаева более расшифрованно 
дается в аннотациях к «Книге о героях», о которой мы упоми
нали выше. Вот это место: «...в прозе и стихах они (осетины. — 
А. Г.) сохранили до наших дней и передали своим соседям черке
сам, абхазам, чеченам, а также татарам большое количество ори
гинальных эпических рассказов, относящихся к героям древних 
времен — нартам» (Книга о героях. Легенды о нартах на фран
цузском языке, перевод с осетинского проф. Ж. Дюмезиля, Гал- 
лимар, 1965, стр. 4 обложки) 2̂

'Л
Там же, стр. 243—244.
«Par chance, еп prose et en vers, ils ont conserve jusgu‘a nos jours et com

munique a leurs voisins Tcherkesses, Abkhaz, Tchetchenes, et meme Tatars, un 
vaste ensemble de recits epiques originaux, relatifs a des heros des anciens temps, 
les Nartes». (Le livre des Heros, Legendes sur les Nartes, traduit de L’ossete 
avec une introduction et des notes par Georges Dumezil, professeur au College de 
France, Gallimard, 1965 (4 стр. обложки).
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Может быть, эти сообщения делаются без ведома проф. В. И. 
Абаева? Оказывается, нет. С его ведома и одобрения. На ти
тульном листе этой книги имеется пометка о том, что «этот пере
вод прочитан проф. В. И. Абаевым из Академии наук СССР».

Таковы факты. "
Знакомясь с трудами осетинских исследователей нартского 

эпоса, невольно вспоминаешь критические высказывания и оцен
ку проф. В. И. Чичерова относительно работ проф. В. И. Абаева. 
Он писал: «Среди ученых, допустивших при исследовании эпо
са существенные ошибки, должен быть назван и В. И. Абаев. 
Значение ошибок В. И. Абаева усугубляется тем, что его работа 
явилась основой для всех других исследователей нартского эпо
са, которые вслед за Абаевым встали на путь ошибочной мето
дологии.

Книга В. И. Абаева «Нартовский эпос» легла в основу всех 
последующих работ. Ее продолжают, варьируют, популяризу
ют... С этой книгой генетически связаны капитальные издания 
и небольшие брошюры. Сказанное справедливо даже для тех 
работ, которые вышли в свет несколько раньше названной мо
нографии В. И. Абаева. И они формировались под воздействием 
теоретических взглядов этого ученого, высказанных им ранее 
1945 года и консультировавшего работы по нартскому эпосу. 
Таковы, например, книга «Сказания о нартах» (из эпоса осетин
ского народа, перевод и вступительная статья Валентины Дын- 
ник, предисловие К. Кулова)'*^, «Нартские сказания» (осетин
ский народный эпос, перевод Валентины Дынник, под ред.
H. Тихонова, В. Козина, В. Бритаева, предисловие С. Битие- 
ва) '̂*, «Осетинские нартские сказания» (перевод и литературная 
обработка Ю. Либединского, статья «Героический эпос осетин
ского народа» К. Д. Кулова)^®, «Нартовский эпос»"*®, сборник 
статей (авторы: К. Д. Кулов, В. В. Скитский, О. Н. Туаева, В. И. 
Абаев, Л. П. Семенов) »̂ .̂

В названном сборнике статей, как бы написанных в порядке 
иллюстраций, призванных подтвердить «правильность» концеп
ции «алано-осетинского» происхождения эпоса, мы находим 
те же формулы, которые были выведены несколько ранее проф. 
В. И. Абаевым в своей работе «Нартовский эпос». Даже при бег
лом просмотре они бросаются в глаза. Вот несколько мест из од
ной статьи, опубликованной в сборнике «Нартовский эпос»:
I. «Хотя нартский эпос бытует у всех народов Севернаго Кав- * **

1949.

«  ГИХЛ, М., 1944.
** ГИХЛ, М., 1949.

«Советский писатель», М.,
Дзауджикау, 1949. ^
В. И. Чичеров. Некоторые вопросы теории эпоса 'и современные иссле

дования нартских сказаний осетин, «Известия АН СССР, отдел литературы и 
языка», 1952, том XI, вып. 5, стр. 394.
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к аза , он является творчеством осетинского народа» (стр. 22, 
g.Скитский); 2. «В наиболее полном виде нартский эпос сохра
нился у осетин» (там же, Б. Скитский); 3. Цитата из В. Абаева: 
«Нарты — это поэтический псевдоним осетин ... нартский эпос — 
поэтизированная и фантастическая автобиография осетинского 
народа...» (Там ж е).

Прав проф. В. И. Чичеров.
Кстати, здесь же интересно спросить исследователей осетин

ского эпоса «Нарты», о каких народных «стихах» (или «стихо
творных вариантах») осетинского эпоса (которые будто «были 
переданы своим соседям черкесам, абхазам, чеченам, татарам») 
идет речь? Могут ли передать друг другу народные песни, с сох
ранением их строя, если они разноязычны?

В связи с возникновением этих вопросов под впечатлением 
замечаний проф. В. И. Чичерова мы сделаем некоторый экскурс; 
заглянем в книги осетинских исследователей и сравним их вы
сказывания с фактами изданий текстов эпоса «Нарты» и, таким 
образом, убедимся в том, насколько они точны, насколько они 
генетически связаны с «алано-осетинской» концепцией.

Наблюдаются расхождения между словом исследователя и 
фактами жизни эпоса «Нарты».

Так, исследователь Г. 3. Калоев пишет: «Двоякое название 
сказаний — нарты кадджыта (нартские поэмы), нарты таурахта 
(нартские сказания) — свидетельствует о наличии двух форм 
сказаний: поэтической и прозаической»'^^.

Так ли это?
Дело в том, что сюжеты многих легенд могут быть занесены 

извне, а тексты песен от иноязычных народов •—нет, конечно, 
если не составят исключение единичные явления, созданные по 
уже известным мотивам отдельными народными певцами. Сти
хотворно-песенные народные тексты в науке признаны более до
стоверными, нежели прозаические. Поэтому формы бытования 
текстов эпоса имеют важное значение при рассмотрении вопроса 
его генезиса.

1. В «Осетинских этюдах»''® Всеволод Миллер опубликовал 
15 текстов о нартах, и все они — прозаические.

2. Народный сказитель Северной Осетии Цагараты Созыры- 
ко (Шъожъырыкъо) из селения Хидыкус (Хидыкъус) в личной 
беседе с нами в Северо-Осетинском научно-исследовательском 
институте (СО НИИ) 1 апреля 1959 года показал прекрасные 
знания сказаний о нартах Хъамыс, Урыжъмэгъ, Шъожъырыкъо, 
1Дъатана и других. На наше восхищение его знаниями он, не
сколько смущаясь, ответил: «Когда прибывает к нам, в наше

Г. 3. К а л о е в. Нартский эпос осетин. Тезисы докладов на совещании, 
посвященном нартскому эпосу народов Кавказа, Орджоникидзе, .1956, стр. 1S. 

В с. М и л л е р ,  Осетинские этюды, ч. 1, М., 1881.
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Куртатинское ущелье человек и что-то спрашивает, ему говорят: 
«Сходите к Шъожъырыкъо, он все знает, расскажет». О нартах 
у нас рассказывают, есть и пословицы. Песен о нартах не 
знаю, о них у нас не поют»^°.

3. Далее. В книге «Нарты кадджыта» («Нартские поэмы»), 
изданной на осетинском языке, па титульном листе имеется ука
зание: «Над переложением в стихи работали: Ардасенты X., 
Дзанайты И., Епхиты Т., Мамсырты Д., Плиты X. ... Литератур
ные редакторы: Плиев Г., Бритаев С.»®4

Документация свидетельствует о том, что книга «Нарты 
каджыта», изданная в 1949 году на осетинском языке в стихот
ворном изложении, — есть поэтическое переложение осетински
ми современными советскими профессиональными поэтами про
заических текстов о нартах, т. е. это не древнее алано-осетинское 
народное творчество, как это утверждают некоторые исследо
ватели, а современное творение поэтов Осетии по мотивам и сю
жетам сказаний о нартах, известных и абхазам, и адыгам, и 
балкарцам и многим другим народам Кавказа. В конечном сче
те, — это есть современное творение осетинских поэтов.

Таким образом, тезис осетинского ученого о том, будто дво
якое название сказаний — «нартские поэмы» и «нартские ска
зания» — свидетельствует о бытовании двух форм легенд у осе
тин (поэтической и прозаической) — ошибочный. Следовало ли 
создавать искусственно стихотворно-песенный вариант эпоса в 
XX веке и преподносить его в таком виде и читателям, и иссле
дователям, и русским поэтам-переводчикам (для дальнейшего 
переложения на стихи), как древнейший осетинский народный 
эпос?

Конечно, нет. Эти поэтические тексты — не народное соз
дание.

В 1949 году тексты этого издания были преподнесены всесо- 
юзнрму читателю в поэтическом переводе, как «стихотворный 
вариант» эпоса осетинского народа®^ В «Предисловии», написан
ном С. Битиевым, говорилось: «...наиболее значительным тво
рением осетинского народа являются «Нартские сказания», в 
своих древнейших частях восходяшие, по предположению неко
торых ученых, примерно к VIII—VII векам до нашей эры...»®̂  Од
нако стихотворные тексты осетинских сказаний, о которых выше

Архив АНИИ, ф. 1, д. 50, л. 2. Кстати сказать, за время трехнедельной 
поездки в Южную Осетию летом 1934 года В. И. Абаеву, по его словам, там 
«не удалось записать нартовских сказаний песенного строя» (В. А б а е в .  Из 
осетинского эпоса (10 нартовских сказаний. Текст, перевод, комментарии...), 
М.-Л., 1939, стр. 5, 10). См. также: Вс. М и л л е р .  Осетинские этюды, М., 
1882, ч. I, стр. 6.

Н а р т ы к а д д ж ы т а .  (Нартские поэмы). Госиздат Северо-Осетин
ской АССР, Дзауджикау, 1949, стр. V.

Н а р т с к и е  с к а з а н и я .  Перевод Валентины Дынник, М .,. 1949. 
Там же, стр. 5. Подчеркнуто нами. —■ А. Г.
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шла речь, впервые в действительности были составлены на осно
ве прозаических текстов современными поэтами Осетии, а не на
родом, KaKiSTo было уже отмечено нами.

Комментарии излишни.
На основании такой обработки и переделки эпоса нельзя 

строить научные выводы, выдвигать и отстаивать концепции, 
как, например, об «алано-осетинском» происхождении народно
го эпоса «Нарты».

Этот «метод» создания стихотворного варианта эпоса был 
использован и Юго-Осетинским научно-исследовательским ин
ститутом. И он в 1957 году издал новую книгу, аналогичную 
первой, — «Осетинский народный эпос» под рубрикой «Литера
турные памятники». Автор русского поэтического изложения 
Р. А. Ивнев.

Об этой стихотворной книге, как. и о первой, в статье «От 
редакции» издатели сообщают читателям о характере предла
гаемого их вниманию «народного творения». Они пишут: «Осе
тинский эпос о героях нартах — один из древнейших в мировой 
эпической литературе...»®^.

Такая постановка и такое решение серьезных проблем науки 
не могут не вызвать возражений.

Интересны и поучительны, на наш взгляд, критические за
мечания В. Я. Проппа к указанной книге «Нарты» (Эпос осетин
ского народа. Издание подготовили: В. И. Абаев, Н. Г. Джусоев, 
Р. А. Ивнев и Б. А. Калоев)®®, опубликованные в 1958 го
ду.®®. Автор отмечает, что это издание с первых же страниц 
«вызывает разочарование, переходящее затем в полное недо
умение». К основным недостаткам книги В. Я. Пропп относит от
сутствие документаций (где, когда, кем, от кого был записан 
текст), так как слепая подача материала в наши дни недопусти
ма ни для академических, ни для популярных изданий. Далее, 
рецензент справедливо отмечает, что в переводах поданы не 
элементы народной поэтики, а поэтика самого переводчика. 
Тексты начинаются со «Слова о нартах»:

Здесь собраны древнейшие сказания 
О нартских героических деяньях,
Сказители их завещали миру,
Отдав всю душу звучному фандыру.

В. Я. Пропп ставят вопрос: что это? Осетинский фольклор?.. 
«Отсутствие каких бы то ни было примечаний, пояснений.

Н а р т  ы. Эпос осетинского народа, М., 1957. Издание подготовили: 
В. И. Абаев Н. Г. Джусоев, Р. А. Ивнев и Б. А. Калоев, стр. 5.

5® Изд. АН СССР, 1957, стр. 401.
Русский фольклор (материалы и исследования), том III, Изд. АН СССР, 

М.—Л„ 1958, стр. 395—399.
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оговорок, ссылок на оригиналы и первоисточники, — говорит 
автор, — вызывает у рядового читателя досаду, а у исследова
теля, кроме того, и острое сожаление: тексты недостоверны, и 
издание не пригодно для научных целей».

В. Я. Пропп справедливо замечает, что по отношению к 
имеющимся образцовым изданиям настоягцая публикация явля
ется большим и досадным шагом назад^^.

Местные и русские исследователи осетинских текстов о 
нартах, как известно, раньше всех на Кавказе обратились к изу
чению эпоса «Нарты» и задались целью выяснения этнической 
принадлежности его первоначальных творцов. «Изучая это за
гадочное сооружение со всех сторон, •— писал В. И. Абаев, — мы 
открыли®* на первых порах только одну щель, одно окошко, через 
которое можно проникнуть внутрь, посмотреть, кто же его хозяе
ва: это собственные имена нартовских героев... Значение их яс
но уже из того, что главнейшие из них относятся к самым устой
чивым и общераспространенным элементам эпоса».

«Переходя от одного сказителя к другому, — продолжает 
автор, — от осетинских вариантов к балкарским или кабардин
ским, вы видите, что меняется обстановка, сюжет, композиция, 
стиль, бытовые реалии, но главнейшие собственные имена оста
ются те же. Объяснить это можно только тем, что в собственных 
именах героев лсивет стойкая и древняя традиция, пронесшая 
их в сохранности через многие столетия»®® и т. д.

Спрашивается, что же делается с этой «стойкой и древней 
традицией» в осетинских изданиях?

По дореволюционным и послереволюционным публикациям 
известно, что почти у всех народов, живущих на Кавказе, попу
лярен в их фольклоре нарт Саусырыко, Сосырыко (абхазское 
«Сасырыква», осетинское «Сосырыко» или «Созрыко», кара
чаево-балкарское «Сосрук» и т. д .). Это имя, в частности, было 
засвидетельствовано в изданиях Вс. Миллера в? «Осетинских 
этюдах» 1881 года множество раз.

Так, если судить по одним оглавлениям, то из 15 текстов, 
представленных в разделе «Сказания о нартах», 4 легенды по
даны с именем: «Созрыко» (стр. 28), «Хамыц, Созырыко и 
Урызмаг» (стр. 36), «Урызмаг и Созрыко» (стр. 40), «Урызмаг, 
Хамыц и Созрыко» (стр. 52). Причем в своем «Введении» к 
этой же книге Вс. Миллер в числе «главных личностей осетин
ских сказаний называет имя Созрыко» (стр. 8).

5’’ В. я. П р о п п ,  Указанная работа, стр. 397, 398.
Видимо, автор имеет в виду свою работу «О собственных именах нар- 

товского эпоса» (см.: «Язык и мышление», V, Изд. АН СССР, М., 1935).
В. А б а е в .  Мартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 21.
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Далее, имя нарта «Сосырыко» у осетин засвидетельствовано 
и в публикациях 1889 года Гуцыри Шанаева в VII выпуске 
«Сборника сведений о кавказских горцах» (два варианта о Со- 
сырыко). Как видно из приведенных ссылок, эти факты не еди
ничны.

Наличие имени «Сосырыко» («Созруко») в осетинских тек
стах о нартах засвидетельствовано и в советское время, по край
ней мере, в 1939 году. В книге «Из осетинского эпоса (10 нар- 
товских сказаний)»®° В. И. Абаев опубликовал два сказания, в 
которых действует Созруко («Три золотых кубка Созруко» и 
«Созруко и Гумский человек»)®'.

Что же происходит с именем нарта Сосырыко (Созырыко) в 
последующих изданиях?

В последующих осетинских изданиях первичное, распростра
ненное в Осетии имя нарта «Сосырыко» («Созырыко», «Созру
ко», «Созырко») совершенно исчезает и на его место появляется 
вторичное имя «Сослан».

Если в вышеупомянутом издании 1939 года («10 нартовских 
сказаний») В. И. Абаев дает «Три золотых кубка Созруко» и 
«Созруко и Гумский человек», то в двух изданиях 1948 и 1949 
годов Госиздата Северо-Осетинской АССР (в так называемых 
«стихотворном» и «прозаическом» вариантах)®^ мы читаем: «Чем 
небожители одарили Сослана» и «Сослан и Гумский человек». 
Более того, весь цикл о Сосырыко подан под именем только 
Сослана («Рождение Сослана и его закалка», «Сослан ищет 
того, кто сильнее его», «Как Сослан женился на Бедохе», «Сос
лан и сыновья Тара», «Сослан в стране мертвых», «Смерть 
Сослана» и др.).

В чем причина, почему исследователи Северной Осетии, под
готовившие эти издания на родном языке к печати, подменили 
в 1947—1949 годах имя нарта «Сосырыко», пользующееся боль- 
щой популярностью и в фольклоре, и в быту (как мужское имя) 
осетин?

Дело в том, что это имя «Сосырыко» по своей типологии, ана
логичное адыгским, чуждо алано-осетинским, а Сослан, как об 
этом полагают некоторые исследователи, — «Сое аланский». 
Видимо, на этом основании составители этих изданий отклонили 
имя «Сосырыко» и признали «жизнь» Сослана в осетинских 
сказаниях о нартах «более правомерным», т. е. произощло пе
реименование богатыря народного эпоса «Нарты».

Здесь аланизация имени «Сосрыко» налицо.

В. А б а е в .  Из осетинского эпоса, 10 нартовских сказаний, М.—Л., 1939. 
В. А б а е в .  Указанная работа, стр. 28—36, 36—39.
О с е т и н с к и е  н а р т с к и е  с к а з а н и я .  Госиздат Северо-Осетин

ской АССР, Дзауджикау, 1948; Н а р т с к и е  с к а з а н и я .  Осетинский на
родный эпос, М., 1949.
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Однако интересно, как же поясняют «эволюцию этого име
ни» ученые Осетии? Прямой ответ на этот вопрос имеется у В. И. 
Абаева: «Движение этого имени было, надо полагать, такое: 
из дигорской среды оно попало в кабардинскую, а оттуда в ка- 
бардинизированной форме Созруко было заимствовано в ирон- 
скую»®'̂ .

Еще об одном факте, который пока остается незамеченным. 
Если обратимся к более ранним записям и публикациям осетин
ских текстов о нартах, мы убедимся в том, что имя нартской 
женщины эпоса было зафиксировано не как «Шъэтэна» (Сата
на), а как Сатанай, т. е. так, как и у адыгов. Подтверждение 
этого факта мы находим у Всеволода Миллера в его записях и 
публикациях, относящихся к 80-м годам XIX века®̂ .

Сравнительно-сопоставительный анализ осетинских текстов 
о нартах, опубликованных исследователями (Вс. Миллером, 
В. Пфафом, А. Шифнером, В. Цораевым, братьями Шанаевыми 
идр.), и адыгских приводит нас к мысли, что осетинские тексты 
о нартах, записанные в прошлом веке, были более близки к 
адыгским, чем изданные в наше время. Так говорят факты.

Некоторые фольклористы — составители книг эпоса искус
ственно подводят под стиль нартских сказаний разные версии, 
легенды, сказки и песни, желая этим самым «обогатить» эпос. 
Они, не подозревая того, проявляют чрезмерную вольность по 
отношению к культурному наследию своих предков, засоряют 
его. «Искажение сущности народного эпоса разрущает его под
линное историческое культурное значение; оно говорит об отсут
ствии уважения к народу, о пренебрежительном отношении к его 
идеалам, к чаяниям и ожиданиям, воплотившимся в его твор
честве» («Правда», 21 января 1936 г.).

Исследователь, как личность, несет полную ответственность 
и перед народом, и перед наукой. При оценке его работы мы не 
должны забывать указание Ф. Энгельса о том, что «личность ха
рактеризуется не только тем, ч т о  она делает, но и тем, к а к  
она это делает»®®.

Эпос должен быть издан академически. Академическое из
дание народного эпоса — задача первостепенной важности. Оно,

в. А б а е в .  Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 28. Осетины 
подразделяются на иронцев и дигорцев. Под «кабардинизацией имени» автор 
имеет в виду наличие «-ко» («-къо»)—показателя мужского пола у адыгов, в 
личном имени нарта «Сосырыко» («Сосырыкъо») в осетинских сказаниях о 
богатырях (см. расшифровку этого имени в нашем очерке «Об адыгском эпосе 
«Нарты». УЗАНИИ, том III, Майкоп, 1964, стр. 154— 155 и более подробно — 
в разделе втором настоящей работы).

*■' В с. М и л л е р .  Осетинские этюды, том 1, М., 1881, стр. 30—37.
Об этом же см. таблицу 3 во втором разделе нашей работы.

М а р к с  и Э н г е л ь с .  Энгельс—Лассалю. Сб. «Об искусстве»,. М., 
1933, стр. 57.
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несущее в себе цельные тексты певца-сказителя, должно иметь 
«обширный научный аппарат, — как об этом пишет А. А. Петро
сян, — с ценными материалами о сказителях, о месте и време
ни записи тех или иных версий, о мелодиях, сопровождавших по
вествование, и о других моментах, важных для понимания и изу
чения эпоса. В сопроводительной исследовательской статье, ко
торая будет носить характер введения или приложения», должен 
быть дан квалифицированный анализ национального своеобра
зия эпоса, его поэтики, его языкового и образного построения, а 
также его идейно-этической проблематики.... Разговор должен 
вестись на широком фоне исторического своеобразия развития 
духовной культуры народа. Эта статья должна опереться на по
следние достижения научной мысли не только филологов, но и 
историков, философов и исследователей материальной культуры 
народа^.

Некоторые сторонники концепции «алано-осетинского» проис
хождения эпоса «Нарты» стремятся монополизировать право 
высказываться по вопросу генезиса этого героического памятни
ка, пытаются представить этот вопрос уже решенным и давно 
п р о й д е н н ы м  э т а п о м  в нартоведенип. В связи с этим 
нельзя не вспомнить слова проф. Арн.  Ч и к о б а в а :  
«Необходима терпимость к инакомыслящим (в вопросах науки) 
и нетерпимость ко всяким проявлениям личной монополии...» 
(подч. нами. — А. Г.)®̂ .

Героический народный эпос «Нарты» — сокровищница древ
ней человеческой культуры мирового значения. Это обязывает 
исследователя быть предельно точным в обращении с ним.

5. Эпос за пределами Кавказа

Героический народный эпос «Нарты» давно вышел за рамки 
Кавказа, за рамки всей нашей страны.

Его переводили и переводят на многие языки. Он привлек 
и еще привлекает к себе внимание крупных зарубеж
ных ученых. Это обстоятельство подтверждается хотя бы 
и тем, что в 1965 году в коллекции показательных работ «Кав
каз» ЮНЕСКО опубликованы осетинские легенды о нартах на 
французском языке под названием «Книга о героях»®®. Перевод

А. А. П е т р о с я н .  К вопросу о народности эпоса «Манас». Сб. «Кир
гизский героический эпос «Манас», Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 13— 14.

®^Арн.  Ч и к о б а в а .  К вопросу о путях развития современной линг
вистики. «Вопросы языкознания», 4, М., 1966, стр. 61.

Le Livre des Heros Legendes sur les Nartes, traduit de L’ossete avec une 
introduction et des notes par Georges Dumezil, Qallimard, 1965.

C m. об этой книге и переводчике: А л е к с а н д р  Д е й ч .  В мире народ
ной поэзии, «Литературная газета», М,, 21 декабря 1965 г.; А. X ь э д э г ъ а л I. 
Кавказ культурэм ехьыл1эгъэ тхылъхэр, газ. «Социалистическэ Адыгей», 
28/ХП 1965.
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с осетинского подлинника осуществил проф. Коллеж де Франс 
(College de Fance) Жорж Дюмезиль (Georges Dumezil).

Кстати, о нем и его работах по эпосу «Нарты». Французский 
ученый, исследователь культуры и традиций народов Кавказа, 
убыховед и адыговед, Ж. Дюмезиль занимается изучением 
героического народного эпоса «Нарты» еще с 20-х годов XX ве
ка. Его перу принадлежат многочисленные работы по этому эпо
су. В их числе можно назвать «Легенды о нартах» (Париж, 
1930), «Документы анатолийские о языках и традициях Кавка
за» в трех томах (Париж, 1960—1965), серия «Убыхских расска
зов» (Париж, отрывки из азиатского журнала разных лет).

«Жаль, что странствующие рыцари русских былин и тузем
ные герои Северного Кавказа долго оставались не известными 
Западу, — писал проф. Ж. Дюмезиль в «Предисловии» к книге 
«Легенды о нартах». — Статья Гумбшмана (Hubschman) в не
мецком «Журнале Азиатского Общества», 1887 года, притом ос
нованная только на первом томе «Осетинских этюдов» Вс. Мил
лера, кажется, не получила большого внимания. Но недавно 
М. А. Дирр (Dirr) представил немецкой®® и англо-саксонской 
публике драгоценные примеры народной литературы Кавказа, 
особенно много эпизодов эпопеи Нартов, и книга имела значи
тельный успех, потому что Кавказские народные сказки (Cauca
sian Folktales), казалось, намерены оказать французской публи
ке такую же услугу. С другой стороны. Фольклорное Общество 
Владикавказа в 1925 и 1927 годах опубликовало два важных 
сборника нартских сказаний, которые были полезны, чтобы по
знакомиться с ними незамедлительно»^®.

Публикуя варианты легенд Северного Кавказа (.татарские 
по Урусбиеву, кабардинские по Лопатинскому, западно-адыг
ские по Тамбиеву, осетинские по Миллеру и т. д.), проф. Ж. Дю
мезиль свою, книгу сопровождает пятью «мифологическими этю
дами». В этих заметках автор отмечает, что легенды о нартах 
дают возможность найти фрагменты божественной мифологии, 
забытой до наших дней в сравнительных этюдах о старых веро
ваниях индоевропейцев, а также важные для изучения сестер 
мифологии Персии и Индии.

Автор отмечает, что в этих легендах содержится много пси
хологических, этнографических, фольклорных данных, в них 
прозрачны и мифические темы. Два главных нарта Батрадза и 
Сосрыко—Сослана (по данным осетинских текстов) Ж. Дюме
зиль считает возможным назвать «огненными героями» и «сол-

Kaukasische Marchen, Jena, 1922.
G. D u m e z i l .  Legendes sur les Nartes, Paris, 1930, p. VII.
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нечными героями», так как, когда стальное тело Батрадза, рас
каленное добела, спускается, как смерч, с неба* на землю и, что 
хозяйка Сатана получает его внизу своей башни в семи чанах 
воды, так как, когда Сослан умирает от Колеса Святого Жана, 
по мнению исследователя, аналогичный, хорошо известный риту
ал — предосторожности во время грозы, игрьг летнего солнце
стояния — позволяет распознать этих двух героев и общее в их 
циклах подтверждает его интерпретацию. Таким образом, в об
разах Батарадза и Сосрыко—Сослана автор видит «огненных 
героев» и «солнечных героев», т. е. он приходит к мифологичес
кому истолкованию этих легенд, как легенд метеорологического, 
солярного и тотемического мифа.

Далее, Ж- Дюмезиль сравнивает нартские легенды о Сатане, 
и известную армянскую традицию о Сатиник, принцессе аланов. 
Затем автор подчеркивает существенность исследований об от
ношениях, которые, кажется, существуют между нартским цик
лом и иранской эпопеей, с одной стороны, и русскими былина
ми, с другой. Ж. Дюмезиль здесь предостерегает авторов при 
исследовании эпоса не увлекаться концепцией «иранских влия
ний», которыми утвердительно и широко пользовались М. Кова
левский и, в меньшей степени, В. Миллер, — эпос «Нарты» мог 
возникнуть на Кавказе самостоятельно.

Чувствуя интеллектуальную, и профессиональную привязан
ность к народам Кавказа, проф. Ж. Дюмезиль на протяжении 
многих десятилетий постоянно продолжает сбор, анализ и пуб
ликацию материалов о нартах на убыхском, адыгском и абхазо
абазинском языках, сопровождая их своими лингвистическими и 
фольклористическими комментариями. Эти факты нами будут 
освещены более обстоятельно в последующих разделах нашей 
работы.

6. Литература последних лет об эпосе «Нарты»

Медленно, но уверенно прибывает полку исследователей 
эпоса «Нарты». Новые авторы своими трудами помогают 
шире и глубже осветить различные еще незатронутые стороны 
этого величественного памятника.

Проф. М. Я. Чиковани, ознакомившийся с адыгским фолькло
ром и, в частности, адыгским народным героическим эпосом 
«Нарты» и по публикациям, и по рукописям многотомного изда
ния этого эпоса, сделал ряд ценных замечаний. Он, в частно
сти, отметил, что нартский эпос имеет приключенческое содер
жание.

* В представлении осетин нарты живут в основном на небе, что резко от
личает адыгский эпос от осетинского.
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«Изложение героико-приключенческих событий, — пишет 
М. Я. Чиковани, — характерно для стиля нартских сказаний. 
Соответствующие материалы и указания мы находим в образцах 
самого этого эпоса». Эту особенность исследователь видит и в 
других сказаниях адыгов. «Так, например, — продолжает он, — 
в сказании о Хаткоко большом адыгейский сказитель вклады
вает в уста своему герою традиционные слова: «Нужно расска
зать приятелям о своих подвигах, обо всех своих приключениях... 
Иначе, как же мои приятели узнают о том, чего никто из них не 
видел?». Увлеченные приключениями героя, люди собираются 
в кунацкой-хачещ (хьакГэщ), чтобы послушать любимого ге
роя, узнать, что случилось с ним на жизненном пути и чем про
славил он как себя самого, так и родной народ и страну. С этой 
целью Хаткоко сидел и вспоминал прошлое, встречи с отважны
ми друзьями, сказочные качества коней, все то, что видели и 
пережили, как он сам, так и другие герои. «Сколько я дел совер
шил! — думал Хаткоко. — Пожалуй, так и умру, не закончив 
своих рассказов».

Когда нарт услышит о героизме другого, он, наподобие Ами- 
ран-Дареджанисдзе у Мосе Хонели, тотчас же решает разыскать 
неизвестного витязя и отправляется в путешествие, чтобы по
брататься с ним или подчинить его себе, главным образом для 
того, чтобы нанести ему поражение и тем самым утвердить свое 
первенство.

Такова одна характерная черта нартского эпоса»^'.
По словам проф. М. Я. Чиковани, у разных народов, среди ко

торых бытуют сказания о нартских богатырях, этот признак не 
сохранился в одинаковой мере, хотя разыскать и подтвердить 
его не так уж трудно. «Адыгейские сказания, в которых эта 
сторона проявляется, возможно, наиболее рельефно, поддержи
вает и фольклор других кавказских народов».

Далее, в этой же работе исследователь М. Я. Чиковани отме
чает, что, кроме реальной человеческой жизни, эпос основывается 
на данных духовной культуры. «Возникновение нартского эпоса 
подготовлено устной словестностью предшествующего периода, 
фольклорными жанрами, как лирические или лирико-эпические 
стихи и песни, обрядовая поэзия, поговорки, мифы и историче
ские предания, сатира и юмор, сказки и приключенческие фабу
лы. Обнаружение и подтверждение каждого из этих источников 
объясняет не только тайну нартского эпоса, но и вообще меха
низм эпического художественного творчества». Говоря о проник
новении нартских сюжетов в Грузию, автор полагает, что «при
чиной» этого, безусловно, является контакт, в котором должны

М. Я. Ч и к о в а н и .  Нартские сюжеты в Грузии. Стенограмма доклада 
на Всесоюзной Сухумской конференции нартоведов в ноябре 1963 г.
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были находиться соседствующие с рачинскими горцами на Север
ном Кавказе осетины и кабардинцы»^^

Проф. М. Я. Чиковани, говоря о мотивах нартского эпоса, 
здесь же отмечает, что, как правило, рождение необычного героя 
в фольклоре всегда необычно. «Таков общий закон как для ста
рого, так и для нового времени. В этом проявляется способ типи
зации, хотя в основе всего «необычного», «чудесного» лежит 
обычная, повседневная действительность. Необычность вызыва
ется героизацией произведения, стилем художественного твор
чества, основанным на своеобразном методе отражения действи
тельности и осложненными мифологическими и магическими 
представлениями».

Работа грузинского ученого М. Я. Чиковани «Нартские сюже
ты в Грузии», ставящая актуальные вопросы народного эпоса 
«Нарты» и решающая их с точки зрения большой науки, являет
ся весьма желанным вкладом в науку эпосоведения.

Много ценных замечаний по адыгскому эпосу «Нарты», сде
ланных прямо или косвенно, имеется в трудах В. И. Ч и ч е- 
р о в а, У. Б. Д а л г а т, Ш. Д. И н а л-И па, И. В. Т р е с к о- 
ва, Ш. X. С а л а к а я  и других, которые мы отмечаем в соот
ветствующих главах нашей работы.

Весьма интересные и оригинальные наблюдения над эпосом 
«Нарты» проделаны У. Б. Далгат, в основнсм на материале 
фольклора народов Дагестана. В работе «К вопросу о нарт- 
ском эпосе у народов Дагестана» она пришла к выводу, что цент
ром распространения нартского эпоса являлись Кабарда, Осетия 
и прилегающие к ним территории. «По мере продвижения нарт
ского эпоса на юг Северного Кавказа наблюдается постепенное 
затухание, забвение нартского эпоса, который теряет свой песен
ный и сказочный характер и превращается в своеобразные ска
зания о нартах (у плоскостных чеченцев, ингушей), в какой-то 
мере еще сохраняющих генеологический характер эпоса. При- 
ближа.чсь к границам Дагестана, нартские сказания теряют свою 
традиционную специфику. Они продолжают бытовать у кумыков 
в форме героических и эпических песен-героев и в виде волшеб
ных и авантюрных сказок. В нагорном Дагестане нартский эпос 
перерождается в сказки, и это на героев нартских сказаний нак
ладывает отпечаток, меняющий самую сущность облика нар- 
тов... Нартский эпос создавался за пределами Дагестана. Неко
торые дагестанские народы восприняли его, но слив нартский 
эпос с местными сказаниями и сказками о великанах, эти наро
ды дали ему особые своеобразные черты, существенно отличаю
щиеся от эпоса о нартах... Дагестан,-—заключает У. Б. Далгат,— 
несомненно был той периферией, на которой затухал и сливался

Там же.
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с фольклором иного характера нартский эпос народов Северного 
Кавказа»'’''̂ .

Е. М. М е л е т и  н е к и й  имеет ряд работ по народному эпо
су «Нарты», в числе которых можно было бы назвать такие, как 
«Место нартских сказаний в истории эпоса» (сб. «Нартский 
эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 37—74), «Предки Прометея. 
Культурный герой в мифе и эпосе» («Вестник истории мировой 
культуры», № 3, 1958, стр. 116—117), «О генезисе и путях диф
ференциации эпических жанров» (,кн. «Русский фольклор», том 
V, М.—Л., 1960, стр. 81 —101), «Происхождение героического эпо
са» (М., 1963) и другие. В этих трудах автор ставит очень инте
ресные и порою, казалось бы, злободневные вопросы теории эпо
са «Нарты» и его места в истории мировой культуры, но они, на 
наш взгляд, не всегда находят свое разрешение. Порой концеп
ции заманчиво внешне стройны и красивы, — видна рука ис
кусного инженера-архитектора, но ставящего свои пирамиды 
на песчаный, весьма рыхлый грунт. Причину некоторых неудач 
отдельных исследователей я вижу в том, что они, не зная ни од
ного языка народов Кавказа, среди которых бытует эпос «Нар
ты», вынужденно опираются на литературные, правленные изда
ния текстов эпоса, несущие в себе массу досадных неточностей. 
Эти обстоятельства, естественно, берут такого автора в плен, и 
он, не чувствуя под собою твердой почвы — создается такое впе
чатление, — обращается к авторитетам, на которых можно бы
ло бы опереться...

Так, Е. М. Мелетинский сообщает нам, что: 1) «В абхазо-
адыгском эпосе главным героем остается Сосрыко, тогда как 
Уазермес и Патараз в общем занимают периферийное положе
ние...». Иля к тому же: «...кроше Сатаны, Сослана (Сосрыко), 
Сырдона, Урызмага, Батрадза осетинский и абхазо-адыгский 
нартский эпос знает целый ряд второстепенных героев, которым 
посвящены так называемые «малые циклы». Это Пши-Бадиноко 
и Саууай — преимущественно кабардинские герои — и Аца- 
маз... (подчеркнуто нами. — А. Г.)’’̂

Несет ли в себе это сообщение Е. М. Мелетинского правду?
К сожалению, нет.
В о-п е р в ы X, уточним, что в абхазско-адыгском эпосе нет, 

насколько нам известно, Сырдона. Анекдоты о Сырдоне (или.

У. Б. Д  а л г а т. К вопросу о нартском эпосе у народов Дагестана, 
«Нартск'ий эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 154— 174.

Иллюстрируя это высказывание У. Б. Далгат, мы составили ряд таблиц 
(см. таблицу 1 в конце этой книги, таб.лицу 3 — во втором разделе).

Е. М. М е л е т и н с к и й .  Место нартских сказаний в истории эпоса, 
«Нартский эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 66, 70.
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fio-шапсугски, Сырадин) и абхазы, и адыги относят к средне
азиатскому ходже Насредину, и они не имеют никакого отноше
ния к абхазско-адыгскому эпосу. Нет такого образа в адыгском 
эпосе «Нарты».

В о-в т о р ы X, нельзя отождествлять в данном случае абхаз
ский и адыгский ЭНОСЫ, утверждать и относить Патараза к раз
ряду «периферийных» или «малых» циклов, в то время когда 
в адыгском эпосе «цикл о Пэтэрэзе» занимает особое место и он 
представлен почти отдельным томом в 20—30 авторских листов. 
Нет, это не «малый цикл». Адыги этому сообш,ению автора не 
могут поверить.

В-т р е т ь и X, автор неправомерно относит циклы адыгского 
эпоса о Пши-Бадиноко (Шэбатыныко), Ацамаз (Ащэмэз) к 
«второстепенным героям» и «малым циклам». Нарты Орзэмэ- 
джыко Шэбатыныко (Пши Бадиноко) и Ащэмэз (Ащамаз), вок
руг которых строятся большие циклы, относятся к «первостепен
ным», пользуясь терминологией автора, и входят в ядро всего 
народного эпоса «Нарты»...

Нам кажется, что исследователь в обязательном порядке дол
жен побывать у народа, эпос которого он изучает, видеть его 
певцов, слышать в их исполнении многочисленные песни о геро
ях, непосредственно изучать их содержание на языке оригинала 
и затем, пользуясь накопленным материалом, делать обобщения 
и выводы.

В 1963 году в г. Нальчике вышла историко-филологическая 
работа доктора филологических наук И. В. Т р е с к о в а  под 
названием «Фольклорные связи Северного Кавказа», которая яв
ляется результатом длительного и упорного изучения культуры 
народов Кавказа в ее взаимоотношениях с фольклором и литера
турой русского и других народов. На основе и з у ч е н н о г о  ог
ромного интересного фактического материала автор сделал ряд 
ценных выводов, имеющих несомненное теоретическое и практи
ческое значение в науке.

Так, процесс взаимного обогащения национальных культур, 
по словам ученого, всегда имел творческий характер: «инород
ные» элементы воспринимались только в том случае, когда они 
порождались сходными условиями материальной жизни народов 
и были созвучны духовным запросам народа на определенном 
этапе его развития. Воспринятые «инородные» элементы твор
чески перерабатывались, приобретали соответствующие нацио
нальные признаки и оставались в данной культуре только в том 
случае, если начинали жить по ее законам. Далее, И. В. Тресков 
считает, что наиболее ярким примером дальнейшего международ
ного коллективного творчества является нартский эпос, в созда-
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НИИ, дальнейшем творческом обогащении и сохранении которого 
принимали участие многие народы Кавказа. В связи с этим явно 
неправомочны любые попытки считать коллективные богатства 
достоянием одного или двух-трех народов. Объективный подход 
к проблеме поможет установить в эпосе каждого народа его на
циональное своеобразие и имеющиеся в нем интернациональные 
моменты, общие для народов Северного Кавказа, порожденные 
экономической и духовной близостью этих дружественных наро
дов. Серьезного внимания заслуживает проблема современного 
живого бытования эпоса «Нарты» и его творческого использо
вания в современном культурном строительстве.

«Народы Кавказа, — пишет автор, — как и все народы Со
ветского Союза, создали ранее не известную истории человечест
ва необычайно богатую и многогранную передовую социалисти
ческую культуру, щедро внося творческий вклад в общесоюзную 
сокровищницу, тем самым взаимно обогащая свои самобытные
культур Ы»̂ 5_

К наиболее значительным историко-филологическим работам 
этого периода следует отнести книгу абхазского фольклориста 
Ш. X. С а л а к а я  «Абхазский народный героический эпос». В 
своем исследовании автор рассматривает вопросы истории соби- ' 
рания и изучения абхазского фольклора, подвергает анализу 
древние эпические сказания, в частности особо освещает нарт- 
ский эпос и его место в абхазском народно-поэтическом творче
стве, эпос об Абрскиле — герое-богоборце.

Исследователь, касаясь вопроса датировки фольклорных про
изведений, пишет, что это — «чрезвычайно сложный вопрос, так 
как та или иная песня, легенда, сказание или сказка создается в 
своей окончательной редакции (если вообще можно говорить об 
окончательной редакции памятника устнопоэтического творчест
ва) не в какой-то определенный год или даже десятилетие, а в 
процессе длительном, продолжающемся на протяжении столетий 
и тысячелетий. Эта специфическая особенность фольклорного 
творчества обусловлена, в отличие от письменной художествен
ной литературы, его основными определенными признаками — 
коллективностью, устностью и анонимностью. Эпос полистадиа- 
лен, многослоен. Его, как и любой другой фольклорный жанр, 
характеризуют анахронизмы, контаминации сюжетов и т. п.. 
Сложившись в какое-то определенное время и отражая в основ
ном именно свою эпоху, фольклорный памятник очень часто не
сет в себе напластования последующих эпох. В зависимости от 
степени влияния на основное, первоначальное ядро сюжета, пос-

И. В. Т р е с к о в ,  
чик, стр. 275—278.
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ледующие напластования могут совершенно затмить первоосно
ву или же оставить ее почти не тронутой»^®.

По мнению Ш. X. Салакая, исходя из конкретного анализа 
основных сюжетов и мотивов нартского эпоса можно смело ут
верждать, что первоначальное ядро данного эпоса более архаи
ческие и центральные образы его отражают эпоху первобытно
общинного строя в различных стадиях его развития, а именно, 
матриархат, патриархат, разложение первобытной общины и пе
реход к классовому обществу^^.

В абхазском нартском эпосе, где представлен Сасрыква с его 
девяносто девятью братьями, особо важное место отводится об
разу матери Сэтэней-Гуащэ. Абхазский исследователь отмечает, 
что Сатаней-Гуаща играет большую роль как в абхазском эпо- 
Ае, так и в адыгских и осетинских сказаниях. «Она выступает 
как родоначальница и глава большого семейства, состоящего не 
иначе как из ста человек... Она всегда права, всегда умна, хо
роша и нежно заботлива по отношению к своим «детям» — нарт- 
скому обществу»^®.

Поскольку в легендах абхазов образ нарта Сасрыквы являет
ся ведущим, в исследовании автор подробно останавливается на 
характеристике его и его действий, состоящих из непрерывной 
цепи богатырских благородных подвигов, описывает деятель
ность богатыря, начиная с героического его рождения и закал
ки. Исследователь отмечает, что Сасрыква преследует не ко
рыстные цели. Его действия направлены в защиту интересов лю
дей, против темных сил природы — всевозможных чудовищ 
(драконов, великанов и др.), олицетворяющих хозяев рек, огня, 
лесов и пастбищ. В своих богатырских действиях ему сопутст
вуют, помимо физической силы, находчивость и смекалка.

В отличие от эпоса адыгов и осетин, национальное своеобра
зие абхазского нартского эпоса характеризуется в основном тем, 
что мы в нем имеем таких героев, как Бжаева-Бжаза (букв, «по- 
лувысохший-полуживой»), Кятуан, Хабжин, Нарджхеу (или Зар- 
тыж), нарт Кун, нарт Шаруан, нарт Сит, Зылха, Ханиа с относя
щимися к ним оригинальными легендами.

Интересна, в частности, легенда о пахаре Бжаева-Бжаза... 
Совершив много подвигов, получив высокую известность, Сасрык
ва (видимо, от адыгейского «Саусырыкъу») настолько возгор
дился, что не стал признавать равным себе человека на земле. 
Мать, сделав порицание, сообщила ему, что его одолеет даже 
пахарь-калека, «полувысохший-полуживой». Сасрыква сел на 
своего коня Бзоу (возможно, от адыгского Бзыу, т. е. Птица) и 
поскакал к нему, чтобы испытать его. Когда на своем Бзоу Сас-

Ш. X. С а л а к а я .  Абхазский народный героический эпос, Тбилиси, 
!&66, стр. 40.

Там же, стр. 40—41.
Там же, стр. 42.
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рыква подскочил к нарту-калеке, тот даже не удостоил внима
ния, а накрыл его пластом земли, вывороченным лемехом плу
га, и продолжал спокойно пахать. Затем жена калеки посадила 
«всесильного» нарта Сасрыква с конем в свою плетеную 
корзину (или деревянное корыто) и понесла детям в качестве за
бавной игрушки. По дороге Сасрыква пытается сбежать, но его 
быстро сдавливают. От пахаря Сасрыква узнает о том, кем он 
был искалечен, он рассказывает о встрече с более сильными 
людьми, которые погубили его спутников, своем чудесном спа
сении. Так, горько поплатившись за свою самоуверенность и 
спесь, нарт Сасрыква возвратился дoмoй^ .̂

Нартский эпос абхазов в основном известен в прозаическом 
изложении. Известна абхазская песня о Сатаней-Гуаща, состоя
щая из 47 строк. В абхазском народном эпосе «Нарты» основ
ным циклом, лежащим в его основе, следует считать легенды о 
нарте Сасрыква и Сатаней-Гуаща.

Нартский кузнец абхазов Айнар-ижьи хотя и выполняет в 
основном одни и те же функции, что и Тлепш — в адыгском и 
Курдалагон (небесный кузнец) — в осетинском, он, в отличие 
от осетинского, не обожествляется, а лишь идеализируется. Он 
не бог — кузнец, а кузнец — искусный мастер. Имя кузнеца 
Айнар ижьи, как и Тлепша, занимает значительное место в обря
довых песнях абхазов. Народ почитал, верил им, клялся их име
нем. Айнар-ижьи, Тлепш и Курдалагон по своей идейной нагруз
ке и выполняемой ими функции в кавказском эпосе «Нарты» 
близки к таким образам мирового фольклора, как Ильмаринен 
карело-финского эпоса «Калевала», Гефест древнегреческой ми
фологии.

В своей работе Ш. X. Салакая останавливается и на некото
рых вопросах теории происхождения эпоса «Нарты», являющее 
гося в своей основе, по его словам, созданием первобытнообшин- 
ного строя. Автор полагает, что «создатели кобанской (кав
казской. — А. Г.) культуры и предки абхазо-адыгских племен 
представляли собой некогда одну этническую обшность, и имен
но в этой среде и сложился зародыш нартского эпоса, который 
затем, вследствие разобщения племен, получил своеобразное на
циональное развитие у каждого народа, но сохранил при этом' 
свою первоначальную основу почти нетронутой»®”.

Как об этом пищет Ш. X. Салакая в этой работе, абхазские 
материалы не могут дать ключа к раскрытию этимологии личных 
имен ядра эпоса «Нарты» Сэтэнай, Саусырыкъу, Пэтэрэз и тер
мина «нарт».

Некоторые положения автора вызывают возражения.

Ш. X. С а л а к а я .  
1966, стр. 59—60.

Там же, стр. 68.
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Возражение вызывает, в частности, заявление автора,, будто 
«многие сюжеты относительно более позднего происхождения, 
особенно из цикла Батрадза, в адыгском и абхазском эпосе за
имствованы уже из осетинского (вернее из сармато-аланско
го)»®'. На наш взгляд, автору следовало несколько осмотритель
н е е  оценивать обстоятельства, прежде чем давать такую неаргу
ментированную справку от имени и абхазов, и адыгов. Вполне 
естественно, что при формировании и развитии эпоса у народов 
Кавказа шло интенсивное взаимное влияние и взаимное обога
щение. Помимо эуого, эпос постоянно вбирал в себя и «свои» и 
«чужие» сюжеты из всего доступного ему сказочного репертуа
ра. Это не позволяет нам полагать, будто «Батрадз» заимство
ван адыгами и абхазами от осетин. Надо более вдумчиво изучить 
жизнь и движение этого имени у себя и в эпосе народов, живу
щих на Кавказе. А такое наблюдение убедило бы нас в том, что 
это имя нарта в своей первичной форме, как Пэтэрэз (а не Бат
радз), известно всем народам Кавказа, в том числе и абхазам. 
В этом случае мы увидели бы, что это адыгское имя Пэтэрэз 
(абхазское и чечено-ингушское Патараз, кабардинское Бэтэрэз, 
Батраз) первично, осетинское Батрадз (от кабардинской формы 
Батраз) — вторйчно® .̂ Это во-первых.

Во-вторых, мы не можем согласиться и с другим заявлением 
автора, будто имя Соер пока не поддается лингвистическому тол
кованию ни на почве абхазо-адыгских, ни на почве осетинского 
или другого кавказского языка®®. На почве адыгского языка нам 
удается расшифровать значение Соер (из адыгского Сосрыкъо- 
Сэуэсырыкъуэ).

В целом работа Ш. X. Салакая по нартскому эпосу абхазов 
интересна и дает много новых наблюдений и фактов.

В 1966 году завершили свои исследования по народному эпо
су «Нарты» А. О. Мальсагов из Чечено-Ингушетии, Н. К. Ма- 
миева из Северной Осетии, А. А. Аншба из Абхазии. Пока нам 
доступны лишь авторефераты диссертационных работ, опублико
ванные на правах рукописи. По ним, разумеется, нельзя пред
ставить в полном объеме работы этих авторов и тем более су
дить о них. Однако хотелось бы отметить такое отрадное явле
ние в иартоведении, как создание новых исследований предста
вителями трех народов, живущих на Кавказе.

I. Н. К. Мамиева свое исследование посвятила «проблеме 
эволюции эпического образа (Сатана в осетинском нартском эпо
се в сравнении с другими национальными эпосами). Сатане 
(адыгское Сэтэнай-гуащ, Сэтэней-гуащэ, абхазское Сатаней-гуа-

Там же, стр. 70.
См. об этом таблицы 1 и 2 в конце нашей книги.

Ш. X. С а л а к а я .  Указанная работа, стр. 80.
А. М. Гадагатль 49



ща) в нартских сказаниях отводится центральное место. Ее об
раз принадлежит к числу наиболее ярких и самобытных эпико
героических образов устнопоэтического творчества осетин, ады
гов, абхазов и других народов, живущих на Кавказе. Проблема 
историко-художественного монографического исследования это
го величественного образа до сих пор специально не ставилась. 
Разрешение этой задачи явилось предметом исследования 
Н. К. Мамиевой.

В этой работе рассматривается история собирания, публика
ции и изучения осетинских сказаний о Сатане. Автор отмечает 
заслуги первых ученых, описавших вообще бытование у осетин 
сказаний о нартах, называет имя немецкого ученого Юлиуса 
Клапрота, посетившего Кавказ в 1807—1808 годах, и его книгу 
«Путешествие на Кавказ и в Грузию» (Берлин, 1812). Собирание 
и издание осетинских сказаний о Сатане началось в XIX веке 
(1868, 1871, 1873, 1881 и последующие годы). Особое внимание в 
исследовании отводится собирательской и издательской деятель
ности известного русского ученого академика Ф. В. Миллера, 
знавшего в совершенстве язык иронцев, особенности его диалек
тов. Им были записаны уникальные сказания о Сатане и опуб
ликованы в его «Осетинских этюдах» (М., ч. I, 1881). В советское 
время издано большое количество текстов о нартах в серии 
«Памятники народного творчества осетин» в записях известных 
собирателей фольклора Г. Гуриева, Ц. Амбалова, Г. Шанаева, 
М. Гарданова, Г. Сланова, М. Туганова, Г. Дзагурова, В. Карса- 
нова и других.

В своей работе автор справедливо отмечает мобилизующую 
роль В. И. Абаева, неутомимого собирателя, редактора и соста
вителя многих изданий нартских сказаний осетин. Он же ведет 
многостороннее исследование проблем эпоса «Нарты». Отдель
ные вопросы нартоведения получили освещение в работах 
М. Рклицкого, М. Туганова, А. Кубалова, Б. Алборова, Б. €кит- 
ского, Г. Калоева, Л. Семенова, Б. Калоева, 3. Абаевой и других.

Говоря по существу избранной темы, автор отмечает, что 
каждое осетинское сказание о Сатане представляет собой закон
ченное в художественном отношении эпическое произведение, 
включающее один или несколько эпизодов из ее «жизни». По 
мнению автора. Сатана (Шъатана) относится к числу древних 
эпических образов. Она «бессмертна», «архаична». Анализ тек
стов о ее замужестве показал, что в нем получили отражение 
пережитки различных эпох с их общественными отношениями. В 
образе Сатаны ярко проглядывают матриархальные пережитки, 
черты чародейства, наслоились, особенно в осетинских сказаниях, 
элементы сказочного и анекдотического характера.

В данной работе Н. К. Мамиева приходит к верным, на наш 
взгляд, выводам о том, что Сатана (Шъатана) в народном эпосе
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«Нарты» является величественной, художественно цельной эпи
ческой фигурой. В ее образе запечатлелись различные историче
ские эпохи от древних мифологических представлений до более 
поздних времен — эпохи феодализма.

Некоторые места этой работы осетинского исследователя 
могли бы вызвать наше возражение, как, например, стремление 
автора подтвердить известную версию некоторых авторов о «не
кавказском» происхождении ядра эпоса «Нарты», о том, будто 
он, прежде всего, сюда был «принесен предками осетин» (Авто
реферат, стр. 22); заметное подчеркивание того, будто адыгско- 
абхазские сказания о Сэтэнай-гуащэ менее архаичны, чем осе
тинские, и в них будто она — Сэтэнай-гуащэ пудрится, жи
вет в стеклянном доме и пр. С такими фольклорными фактами 
адыгский героический народный эпос «Нарты» пока еще не зна
ком. Хрусталь, перламутр, золото и другие украшательства 
ч у ж д ы  текстам адыгского героического эпоса «Нарты», и они, 
напротив, н а л и ч е с т в у ю т  в осетинских сказаниях о нар
тах, свидетельствуя их более позднее формирование. В легенде 
об охоте на золотую лисицу Урызмаг видит пещеру из хрусталя 
и перламутра (см.: 1- Памятники народного творчества осетин. 
Нартовокие народные сказки, Владикавказ, 1925, I; 2. И. В. 
Т р е с к о в .  Фольклорные связи Северного Кавказа, Нальчик, 
1963, стр. 203). Не следовало автору отождествлять сказания о 
Сэтэнай-гуащэ и карачаевцев, и черкесов (адыгов), и балкарцев, 
представляющих собою разные народы Кавказа (Автореферат, 
стр. 16, 21). Мы считаем правомерными, а потому и удобными 
такие сочетания, как «адыгско-абхазские», «чечено-ингушские», 
«карачаево-балкарские» легенды о нартах, то есть такие сочета
ния, которые построены по родственному признаку языков, а не 
по территориальному. Так, неправомерно: «адыгско-осетинский 
эпос», «адыгско-карачаевский эпос», «адыгско-балкарский эпос». 
Далее, вряд ли у древних «нартов» было понятие «свой народ»; 
неправомерно утверждать, будто в . адыгском народном эпосе 
Батрадз (вернее, Пэтэрэз, Бэтэрэз) относится к младшему поко
лению нартов и будто не является столь значительным (?) геро
ем, будто «сказания о нем отрывочны, не закончены» (там же, 
стр. 21). Все это, к сожалению, ошибочно. В адыгском эпосе 
цикл о Пэтэрэзе (Бэтэрэзе) является очень богатым, и он пред
ставлен множеством песен и легенд. Желательно, чтобы эти за
мечания были учтены автором при дальнейшей работе над своей 
рукописью.

II. А. О. Мальсагов ведет работу по теме «Нарт-орстхойский
эпос ингушей и чеченцев». Она интересна тем, что в ней, пожа
луй, впервые обобщающе дается историко-филологический ана
лиз богатырского эпоса вайнахов, определяется его идейное со
держание, дается характеристика его основных сюжетов и 
образов.
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Чечено-ингушский эпос имеет три пласта. К первому пласту 
исследователь относит сказания из нартского эпоса, известного 
всем народам Кавказа. Это легенды о рождении и смерти главно
го героя нарта Сеска Солсы (адыгское Саусырыкъо, Сосрыкъо, 
осетинское Сосрыкъо, Созрыкъо, абхазское Сасрыкъуа), рожде
ние Села Саты (адыгское Сэтэнай-гуащ, абхазское Сатаней-гуа- 
ща и т. д.); встречи и борьба нарта орстхойцев с великанами 
(вампалами).

Второй — общекавказский пласт в специфическом вайнах- 
ском оформлении, в котором выступают герои типа Патараза 
или Орзэмэджа (Патараз, Орзмы). Но эти герои здесь выполня
ют совершенно другие функции бытового плана.

Третий пласт эпоса вайнахов интересен тем, что здесь нарт- 
орстхойцам противопоставлены местные герои-богатыри, защит
ники интересов людей.

Автор в своем исследовании представил подробную характе
ристику фольклорного материала, опубликованного на русском, 
чеченском и ингушском языках. Говоря об этих публикациях, 
исследователь называет героев эпоса чеченцев и ингушей. Из 
них: Ачмаза или Ачмаз, Сата (Села-Сата), Хамчий Патараз, 
Сеска Солса, Батоко-Ширтга (Баткъий Ширткъа) — известны 
в адыгском героическом народном эпосе «Нарты»; и Колой Кант, 
Кинда Шоа, Пхагал Бярн, Бийдолг-Бяри, Барахой Кант — мест
ные герои-богатыри, их вайнахи считают своими.

Молла Нясарта автор относит к нартам.
Здесь необходимо отметить, что знаменитые народные 

анекдоты о ходже Насредине — вольнодумце и острослове, ока
завшие сильное влияние на устнопоэтическое творчество и пись
менную литературу многих народов Востока, Средней Азии, а 
также Кавказа, очень популярны и среди адыгов '̂*, но они ясно 
обособляют их и к произведениям эпоса «Нарты» не относят. 
Вайнахи же, наоборот, как и осетины, общеизвестные сюжеты из 
анекдотов о ходже Насредине ошибочно относят к легендам ге
роического эпоса «Нарты».

Встречаются у вайнахов анекдоты об орстхойцах (этниче
ское название одного из племен чеченцев и ингушей-карабула- 
ков). Эти анекдоты о молла Нясарте и Цагеке, по справедливо
му замечанию исследователя, нет никаких оснований относить 
к жанру героического эпоса.

Автор сообщает, что Т. Эльдарханов опубликовал на чечен
ском языке несколько сказаний и сказок с подстрочным и лите
ратурным переводом. Причем в этих публикациях нарты отож
дествляются с великанами и ничего общего с героями кавказско-

®‘' 3 .  К а р д а н г у ш е в  и А. М а х у э  недавно в Нальчике опубликовали 
сборник избранных адыгских анекдотов о ходже. По материалам этой книги 
ими же создана трехактная комедия «Ходжа», которая успешно, ставится в 
театрах Адыгеи и Кабардино-Балкарии.
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го нартского эпоса не имеют. Они скорее напоминают великанов 
дагестанского сказочно-богатырского эпоса. Эти публикации, 
как свидетельствует А. О. Мальсагов, подтверждают слова 
П. К. Услара, отмечавшего, что «по мере удаления от централь
ного Кавказа на восток нартский эпос предается забвению, а са
ми герои превращаются в великанов»®®, т. е. полностью дефор
мируются.

Если сказания вайнахов расположить по принципу биографи
ческой циклизации вокруг героев, то, по мнению А. О. Мальсаго- 
ва, почти все сказания будут сведены к циклу о Сеска Солсе. 
Ему отводится первостепенная роль.

Слово «наьрт» (нарт) в вайнахскнх языках расшифровке не 
поддается.

Мы могли бы возразить относительно того, как автор, не 
будучи достаточно осведомленным, пишет: «Мы согласны с
В. И. Абаевым, что нарты по происхождению ираноязычный на
род— аланы» (Автореферат, стр. 19).

В действительности проф. В. И. Абаев, с которым и мы соли
дарны, совершенно противоположного мнения в этом вопросе. 
Ведь нарты — вымысел, а не исторический народ. «Искать нар- 
тов, — пишет В. PI. Абаев, — среди исторических народов так 
же бесполезно, как искать Атлантиду в учебнике географии или 
Жар-птицу у Брэма»®®. Более того, В. И. Абаев сожалеет, что- 
некоторые авторы не колеблясь включают нартских героев в спи
сок великих людей древности. «Все утверждения об историче
ском существовании Нартов, — говорит он, — настолько мало 
обоснованы, что считаться с ними в научном плане совершенно' 
не приходится»® .̂

III. Работа А. А. Аншба «Вопросы поэтики абхазского нарт
ского эпоса» представляет собой оригинальное монографическое 
исследование, в котором он анализирует вопросы поэтики, про
блемы национальной специфики, художественного своеобразия 
эпических сказаний абхазов о нартских богатырях.

В своем исследовании автор рассматривает вопросы 
сюжетосложения. Автор ставит перед собой задачу выяснить ха
рактер сюжетов, принципы их построения, особенности объеди
нения, время зарождения, а также их ранние и поздние слои. 
А. А. Аншба полагает, что краткое, лаконичное, не расцвеченное 
сказочной фантазией изложение сюжета может служить кри
терием отличия эпического сюжета от сказочного. Автор обнару
живает тенденцию к прикреплению поздних историко-героиче
ских сказаний к известным нартским именам. Здесь, на наш 
взгляд, его заслугой является то, что он на весьма убедитель-

П. к. Услар. Кое-что о словесных произведениях горцев, ССКГ, вып. 
1, Тифлис, 1868, стр. 29.

В. А б а е в .  Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 94.
Там же, стр. 17— 18.
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ных фактах эпоса адыго-абхазских народов верно наметил 
«ранние» и «поздние» слои эпоса и охарактеризовал их.

А. А. Аншба умело анализирует стиль нартских сказаний 
абхазов. Важнейшим художественным приемом поэтизации в 
эпосе является гипербола, —■ «гиперболизм в эпосе носит уни
версальный характер».

Анализируя структуру стиха и прозы в абхазском нартском 
эпосе, автор отмечает, что стихотворных текстов о нартах у аб
хазов относительно мало. Архаичность —• отличительная особен
ность стихотворных текстов. Она проявляется, как устанавлива
ет автор, в самой структуре стиха (синкретизм, ритмичность и 
речитатив), в эмбриональной рифме, архаической строфе разной 
длины и т. д. Из фонетического богатства абхазского языка вы
текает обилие звуковых повторов в абхазской поэзии — ассонан
сов, консонансов, аллитераций.

Отметив воздействие сказки на героический эпос, абхазский 
исследователь пояснил причины, порождающие это явление. С 
одной стороны, это объясняется проницательностью прозы, с дру
гой — историческими судьбами эпоса, как жанра, в последнее 
время его постепенным забвением, ослаблением веры в подлин
ность описываемых событий.

Утверждение В. И. Абаева, будто в Дигории у осетин не 
встречается имя Созырыко, опровергается абхазским исследова
телем А. А. Аншба в работе «Вопросы поэтики абхазского нарт- 
ского эпоса». Он, сославшись на работу Акинфиева «Поездка на 
Кавказ в 1891 году» (газ. «Екатеринославские губернские ведо
мости», 1891, № 80), пишет; «... утверждение В. И. Абаева нуж
дается в уточнении, так как в одной дореволюционной записи, 
сделанной в Дигории, имя Созырыко все же встречается. В пос
левоенных публикациях осетинского нартского эпоса только в 
первом выпуске «Памятников народного творчества осетин» еще 
преобладает имя Созырыко, а в последующих двух выпусках 
«Памятников» встречается только имя Сослана. Исходя из вы
шеуказанного,—говорит А. А. Аншба, — можно сделать заклю
чение, что и в нартском эпосе осетин преобладающее место зани
мают рассказы, связанные с именем Созырыко (а не Сослана). 
«Если в адыгском нартском эпосе, и особенно, в его абхазской 
версии, сохраняются наиболее архаические формы обществен
ной жизни народа, то нартский эпос у осетин отражает более 
позднюю стадию развития эпоса»®®.

Исследование А. А. Аншба, написанное на высоком научно- 
теоретическом уровне, свидетельствует о том, что ему предшест
вовала кропотливая работа автора. Оно содержит много новых 
наблюдений, находок и выводов.

А. А. А н ш б а .  Вопросы поэтики абхазского нартского эпоса, авторе
ферат, М., 1966, стр. 8—9.
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Г Л А В А  В Т О Р А Я

ИСТОРИЯ ЗАПИСИ и ПУБЛИКАЦИИ 
АДЫГСКОГО ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДНОГО 

ЭПОСА«НАРТЫ»

История с о б и р а н и я  и п у б л и к а ц и и  текстов адыг
ского героического народного вноса «Нарты» заслуживает серь
езного внимания исследователей. Она охватывает два основных 
периода: дореволюционный и советский.

1. Дореволюционный период записи 
и публикации адыгских текстов о нартах

В дореволюционное время сбором и публикацией адыгского 
фольклора занимались Султан Крым-Гирей, Шора Ногмов, Казн 
Атажукин, Наго Тамбиев и другие. Многие русские ученые, как 
Л. Г. Лопатинский, А. Н. Дьячков-Тарасов, П. Остряков и дру
гие, переводили и публиковали на русском языке адыгские тек
сты о нартах.

Наиболее ценной из всех дореволюционных публикаций адыг
ских текстов эпоса «Нарты» является книга общественного 
деятеля и педагога XIX века Казн Атажукина. Она заслуживает 
более или менее обстоятельной характеристики, как первый 
письменный памятник адыгской культуры.

В 1864 году в Тифлисе литографским способом была сдела
на первая в истории адыгов отдельная печатная книга' на ка-

‘ Единственный экземпляр этой книги находится в отделе редких книг 
Государственной библиотеки имени В. И. Ленина. При воспроизведении «От
рывков» из народной поэмы «Сосырыко» мы пользовались микрофильмом; 
текст был расшифрован нами с экрана проектора 16—20 января 1964 года. 
См. об этом: А. Х ь э д э г ъ а л ! .  Япэ адыгэ тхылъыр, г. «Ленин гъогу»,
13/III 1966.
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бардинском языке с оригинальным текстом «Сосрыкъо и пшы- 
налъэм и къедзыгъуит1рэ таурыхъит1рэ». Отрывки из народной 
поэмы «Сосыруко» и рассказы, переведенные на кабардинский 
язык Казн Атажукиным^. Она была отпечатана в Военнопо
ходной типографии Главного штаба Кавказской Армии на рус
ской графической основе. При этом был использован кабардин
ский алфавит, составленный в 1862 году П. К- Усларом при 
участии Умара Берсея^.

К. Атажукин поместил в составленном им сборнике два наи
более ценных отрывка из адыгского эпоса «Нарты»; пщынатль о 
том, как Сосырыко (Саусырыко) добыл огонь людям, и пщы
натль о том, как нарт одержал победу над злым Тотырэщем 
(Тотырэщ). Этот фольклорный документ свидетельствует о том, 
что в своем живом бытовании стихотворно-песенные тексты 
адыгского эпоса «Нарты» проявляют большую устойчивость. 
Первый отрывок народной поэмы по своему содержанию 
тождествен тексту «Сосырыкъо маф1э къызэрихьар», записан
ному нами от 98-летнего адыга-христианина Макеева Алек
сандра (Сандо) на хуторе Ново-Хохлачевом Курского рай
она Ставропольского края 20—21 октября 1959 года^. В этих 
отрывках наиболее полно запечатлены формы собственных имен 
нартов (Сосырыкъо, Батырэз, Тотырэщ и др.).

С лингвистической точки зрения текст «Отрывков» интересен 
тем, что в нем К. Атажукин с исключительной полнотой запечат
лел современные ему формы кабардинского произношения слов, 
что позволяет проследить те изменения, которые произошли в 
языке адыгов в течение минувших последних 100 лет.

Приведем несколько фактов из этого памятника.

Слова из кабардинского 
текста 1864 года:

I. Епц1ынмы 
Ишмы 
Къогожъмы 
Виймы

Современное кабардинское 
произношение этих слов:

I. епц1ыным 
ишым 
къогожъым 
вийм

2 О жизни и деятельности К. Атажукина см.: Г. Ф. Т у р ч а н и н о в .  Казн 
Атажукин — общественный деятель и педагог 60-х годов XIX в., «Ученые за 
писки Кабардинского научно-исследовательского института», 1947, том II; 
С. К. Б у ш у е в .  Из истории русско-кабардинских отношений, Нальчик, 1956.

3 См об этом: У. С. З е к  о х . Умар Берсей — просветитель адыгейско
го народа. «Ученые записки» Адыгейского научно-исследовательского институ
та», том I, Майкоп, 1957, стр. 108— 112.

Нартхэр, рукопись АНИИ, том I, № 94.
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Обложка книги 1864 года. 
Фотокопия И. М. Шарапова.



II. Зэдыпэтго 
Кодго
и  НГО
Къажаго
Къахэмык1го
Имы1эго

III. Ц1ьшаюрэ 
Къызэпишъихьго

IV. Бзагэ®.
ГегукЪ 
Иг и 
Игатэ
Г аиэ
Одыгынэр

V. ПшЬутри
VI. Ф1ихынго 

1убыгъуишъго 
Лъэуанжъэмышъхьаго

VII. JIlbIXbyCH<
Шъаобж

VIII. Сыхьакъэм 
яук1иркъэм

II. Зэдыпэту 
коду
ину
къэжао

къахэмыкТу, къахэмык1ыу 
имы1у, имы'1ыу

III. н1ынэурз 
къызэпишъыхьурэ

IV. бзаджэ 
■ джэгук1э

иджи
нджатэ
дж:анэ

ОДЫДЖЫ'НЫр
V. пэш1эоти
VI. Ф1ихынк1э, ф1ихыну 

1убыгъуишък1э 
лъэгуанжъэмышъхьк1э

VII. л1ыхъубжъэ 
шъаобжъэ

VIII.cыxьэкъым, сыхьэ1ым 
яук1ыркъым, яук1ыр1ым

в текстах встречаются отдельные слова, которые в Кабарде 
теперь мало употребительны. Таковы: шъао (мальчик, юноша), 
шъхьахьыгъшъ (букв.: на голову одет; употребительно как 
шъхьарыгъшъ), кэшъанэ (башня), пэшъхьын (ноздря), 1эш1и- 
гъэзшъ (букв.: заставил уронить из рук; употребительно как 
1эш1игъэхушъ).

Таким образом, текст о Сосырыко представляет большой ин
терес не только для исследователей адыгского эпоса «Нарты», 
но и для лингвистов, занимающихся изучением истории адыг
ских языков®.

Но наряду с положительными, несомненно ценными фактора
ми нужно отметить, что «Отрывки» не были прокомментированы 
и документированы. Автор не владел соответствующей научной 
методологией подачи фольклорного материала. Наличие этих 
данных могло поднять еще на новую, более высокую ступень на
учную значимость первой печатной книги на кабардинском 
языке с оригинальным текстом.

Небезынтересно в смысле изучения опыта истории публика-

® Эти слова соответствуют современному произношению шапсугов.
® Два отрывка из народной поэмы «Сосырыко», записанные Казн Атажу- 

киным и опубликованные им в 1864 году, см. в разделе третьем «Адыгские 
документы».
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цйи адыгских песен, былин и легенд о нартах проследить работу 
ц других дореволюционных авторов.

Так, П. Остряков записал в Кабарде на русском языке леген
ды о нарте Сэуай и опубликовал их в IV томе журнала «Вест- 
лик Европы» в 1879 году под общей рубрикой «Народная лите
ратура кабардинцев и ея образцы» (стр. 697—710).

В предисловии к этой публикации П. Остряков отмечает, что 
случай доставил ему возможность провести среди адыгов около 
полугода в Кабарде. «Им дороги памятники родной поэзии, — 
сообщает он, — и они с прискорбием боятся, что не найдется че
ловека, который бы, хотя в русском переводе, сохранил заветные 
песни... но работа чрезвычайно трудная, требующая не простого 
стенографа, а поэта и знатока народной поэзии» (стр. 701).

Паго Хамбиев в 1896 и 1898 годах в «Сборнике для описания 
местностей и племен Кавказа» (выпуск 21 и 25) опубликовал 
33 адыгских текста с подстрочными переводами, куда вошли и 
сказания о нартах.

Л. Г. Лопатинский еще в 1891 году в XII выпуске «Сборника 
материалов описания местностей и племен Кавказа» (СМОМПК) 
опубликовал три текста: «Созрыко», «Ащемез» и «Пщибадини- 
ко». Подстрочные переводы этих текстов выполнены Казн Ата- 
жукиным.

Кавказовед А. Н. Дьячков-Тараоов записал и на русском язы
ке опубликовал «Абадзехские былины» в Тифлисе в 1902 году 
в книге XXII «Записок Кавказского отдела Императорского Рус
ского Географического общества». Здесь были представлены пе
сенно-стихотворные тексты о нартах Шэбатыныко, Аргунэ, Сэ- 
тэнай-гуащ, Созырыко, Ащэмэзе и Хымыщыко Пэтэрэзе.

В этих текстах, поданных в основном неплохо по-русски, до
пущены некоторые вольности (произвольно введены «мать Ку- 
бань-река», «Ангелинский обрыв» и пр.).

Так, в XIX веке ученые увидели на Кавказе, что адыгам «до
роги памятники родной поэзии», что пщынатли о нартах, по сло
вам П. Острякова,—это—своя кабардинская Илиада и Одиссея, 
по которым вы знакомитесь со всем бытовым строем общества, 
его нравственными мировоззрениями, как с героической древно
стью в «Илиаде» Гомера»’’.

Первое упоминание в письменной дореволюционной литера
туре о бытовании среди адыгов песен и легенд о нартах сделал 
публицист и этнограф Хан-Гирей (1801 —1843).

В своих примечаниях к первой части «Записок о Черкесии» 
Хан-Гирей отмечает, что «в народных преданиях черкесов много 
любопытного говорится о некоих нартах, которые имели уста-

«Вестник Европы», СПб, 1870, том IV, стр. 701.
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новленные поединки и жили в непосредственной междоусобной 
войне»®.

Таким образом, в дореволюционное время адыгскими и рус
скими кавказоведами был поставлен вопрос об адыгском эпо
се «Нарты», ими было опубликовано много текстов эпоса. 
Это в целом является положительным фактом. Но подход к 
записи и публикации не был еще научным — он носил случай
ный, любительский характер и, более того, являлся тенден
циозным. Эти факты получили соответствующую оценку у совет
ских исследователей.

Кабардинский писатель и литературовед Хачим Теунов пи
шет, что Наго Хамбиев, собравший эти тексты и опубликовав
ший их, «заменил в них имена подлинных героев, выходцев из 
народа, дворянскими фамилиями Хамбиевых, Куденетовых, Ан
зоровых, Астемировых»®.

Для того чтобы убедиться, насколько эти публицисты иска
жали подлинные тексты адыгского эпоса «Нарты» при их за
писи, переводе и издании, мы обратимся к хакучинскому тексту 
«Ешов Батыныко», опубликованному в 21-м выпуске 
СМОМПК (Хифлис, 1896)

1

Адыгский текст:
(Хакучинский)

X «Еше Батыныкъо
Нарт л1ы икъугъ 
Хьагъу-фыгъу бэжъа 
Ебгэжъыр зихьафа 
Мэ1уфэр ичы 
анэр ичычэл...»

(стр. 258)

Русский текст
П. Х а м б и е в а :

IX 1. Унэ фыжь к1ыхь 
Тхьэк1эгъ ик1ыхьагъ., 

(стр. 259).
2. «Нартымэ япсыхь

пшъашъэ...» 
(стр. 259).

3. «Сэтэнай-гуащэр 
къыщыгусэм...»

(стр. 259)

X «Еше Батыныко 
Молодец, муж громкий.

Завистливый, бледный 
многостарый 
Свою храбрость

сознающий
защитник

Сена шелуха — его конь 
Стол его потник...»

(стр. 258).
IX 1. «Дом белый длинный: 

в Ххашаг его длина».
(стр. 259).

2. «Нартов их водоноска 
рабыня...» (стр. 259).

3. «Сэтэнай княгиня 
там надулась, когда...» 

(стр. 259).
® Султан Хан-Гирей. Записки о Черкесии, примечания к первой части. 

■\рхив АНИИ, рукопись, том I, стр. 256.
® Хачим Теунов. Литература и писатели Кабарды, М., СП., 1958, стр. 24. 
10 Этот текст записан Паго Тамбиевым, издание и редакция Л. .Лопатин- 

ского.
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III.  «Сосрыкъожъы (е)м мэфэ 
ныкъокЬ ыкТугъ...»"

(стр. 261).

III. «Сосрыко старый в дня
половину проехал...» ■ 

(стр. 261).

При анализе этйх отрывков обнаружен ряд неточностей и 
искажений. Автор, записавший эти тексты, не был знаком с осо
бенностями хакучинского говора адыгейского языка,, поэтому не 
смог уловить верно некоторые звуки и смысл отдельных слов, 
что вело к искаженной передаче их содержания на русском 
языке.

1. В песне поется: «Е Щэбатыныкъо!..» Здесь «Е-э...» — за
пев-междометие и «Щэбатаныкъо» — имя нарта. Записывающий 
же «Е-щэ» воспринял как фамилию героя «Батыныкъо». Иска
жено и имя нарта. Следовало записать: «Щэбатыныкъо», т. е. 
так, как произносят певцы-хакучинцы.

2. Стихотворную строку «Хъатъу-фэгъу бэжъа» следовало 
записать: «Хьагъу — шъугъу бэш1а». Шапсугско-хакучинское 
слово «шъугъу» («ненависть») записано как кабардинское «фа- 
гъуэ» и переведено с последнего как «бледный»; слово «бэш1» 
(много делающий) понятно как «бэжъ» — «много старый» (?).

3. Вся строка: «Мэ1уфэр ичы» понята и записана неверно:
а) «мэ1уфэр» — «щит белый»'^ понято как «сено шелуха»
б) в слове «пчы» (.«пика») выпал звук «п» и получилось 

«чы», что по-хакучински означает «конь».
4. В контексте «унэ фыжь к1ыхь, тхьэч1эгъ икЬхьагъ», 

помимо смешения диалектных особенностей языка, «тхьэщэк!» 
(тридцать «тхьэ»)*^ понято, как «Тхьак1эгъ» — топонимичес
кое наименование.

5. Слово «пшъашъэ» («девушка») передано как «рабыня», 
а «гуащэ» («хозяйка») — «княгиня». Из этого видно, что соби
ратель не рассматривает слово во времени и тенденциозно стре
мится внести социальные термины в песенный текст эпоса дофе
одальной поры. Адыги и ныне пользуются термином «гуащэ» 
в смысле «хозяйка», «хозяйка дома». У моздокских адыгов: 
«унэ гуащэ» — «домашняя хозяйка».

6. Имена «Сосырыкъо» и «Сэтэнэй» записаны так, как их 
произносят восточные адыги. Их следовало записать по-хаку- 
чински: «Саусэрыкъо», «Сэтэнай».

7. Везде нарушена строфика стихотворно-песенного текста.

Заметим, что везде нарушена стихотворная строфика пщынатля о Щэ
батыныкъо.

Не исключена возможность, что здесь не «мэ1уфэр», а «мэТуфор», что 
по-шапсугски означает «щит большой»: «зимэ1уфор дышъашъо» — «чей щит 
большой золотого цвета», — поется в некоторых вариантах этой песни.

Т X ь э — мера длины у древних адыгов, соответствует русскому 
«локоть».
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На основании анализа приведенного шапсугского текста о 
нарте Щэбатыныко видно, что сбором и публикацией мате
риалов народного устнопоэтического творчества адыгов зани
мались люди, не имевшие соответствующей научной подготовки 
и невооруженные правильной методологией. В силу этих обсто
ятельств практика сбора и публикации текстов адыгского эпоса 
«Нарты» в дореволюционное время велась неквалифицированно.

2. Советский период записи, публикации 
и изучения текстов адыгского эпоса «Нарты»

В советское время первые сборы и публикации текстов 
адыгского эпоса «Нарты» относятся к 1924—1926 годам. Тог
да были изданы первые фольклорно-литературные сборники 
«Адыгэадабият угъоигъ» (один выпуск) и «Псалъ» (два выпус
ка), подготовленные к печати Адыгейским областным отделом 
народного образования.

В первом литературном сборнике, изданном в Москве Цент
ральным Восточным нздательство-М в 1924 году, были опублико
ваны на родном языке адыгские пщынатли «Нарт Саусырыкъо» 
(стр. 21—24), «Нарт Шэбатыныкъо» (стр. 41—46), «Хъымыщы- 
къо Пэтэрэз» (стр. 49—56), записанные от сказителей Адыгеи 
Хутыза Заубэча, Калашау Мустафы и Кувай Зэфэса.

Эти тексты отличаются от дореволюционных записей наи
большей полнотой и точностью, в них в известной мере соблю
дены языковые особенности певца-сказителя, но поданы они ли
тературно и без соответствующих комментариев.

Планомерный сбор и издание текстов адыгского фольклора 
в Адыгее начал проводить научно-исследовательский инсти
тут в 30-х годах.

В 1932 году в аулах Адыгеи проведена первая фольклорно
музыкальная экспедиция с участием композитора Г. Концевича. 
Тогда было собрано 150 текстов и мелодий адыгских песен.

Вторую фольклорно-музыкальную экспедицию институт про
вел в 1935 году, записано 500 сказок, сказаний и песен. В 1936 
году была организована поездка в адыгские аулы, во время 
которой удалось еще записать 213 песенных текстов.

Итоги деятельности экспедиций, проведенных институтом, 
послужили основой для издания двух книг адыгских сказаний 
и сказок на русском языке в Ростове*'* и на родном — в Майко
пе*̂  и одной книги песен «Адыгэ орэдыжъхэр» (1940).

Адыгейские сказки. Записали и перевели И. Цей, и др., Азчериздат, 1936; 
Адыгейские сказания и сказки. Записали и перевели Д. Ашхамаф, И. Цей, 
Т. Керашев, А. Катков и другие. Литературная обработка П. Максимова, 
Азчериздат, 1937. Затем книга была переиздана несколько раз в Ростове и 
.Майкопе. Издания 1936 и 1937 гг. документированы.

Адыгэ т.хыдэжъхэмрэ пшысэхэмрэ. Майкоп, 1940.
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Эти издания были снабжены соответствующими вступитель
ными статьями и прокомментированы.

Книга «Кабардинский фольклор», изданная в 1936 году под 
руководством Ю. М. Соколова со вступительной статьей Мих. 
Талпа, явилась значительным вкладом в советскую фольклорис
тику. В этой книге были представлены адыгские тексты о нар
тах в русском переводе с обстоятельными комментариями.

В послевоенные годы (1946—1963) Адыгейский научно-иссле
довательский институт оживил работу по собиранию фольклор
ного материала, провел ряд экспедиций и издал в Майкопе вто
рую'® и третью'^ книги. Во второй книге мы поместили 14 адыг
ских текстов о нартах. В1963 году опубликован новый сборник 
адыгского фольклора, заключающий 48 текстов'®. В Нальчике 
издан «Адыгэ 1уэры1уатэхэр», в котором представлены новые 
тексты о нартах, собранные в 1961—1963 годах в Черкесии, Ка- 
барде, Адыгее, Причерноморской Шапсугии, а также за рубе
жом в Израиле'®.

Ни до революции, ни после нее в Адыгее не было отдельного 
издания адыгских текстов о нартах. Они издавались в общих 
сборниках фольклора.

В своей практике мы встречались с фактами искажения и 
при так называемой «литературной обработке» и «редактиро
вании».

19 декабря 1958 года со слов известного певца Хажокова 
Адама из аула Кошехабль Адыгеи был записан текст песни «Ба- 
тырбэч игъыбзэ». Песня начинается следующими словами:

Батырбэчыри дикъан,
Батырбэчыри динэху,
Дышъэхур зи пы1э шыгу,
Бошыгуаори мэщэс,
Хъанхэ яхасэм ущызгъак1ом 
Хъыбарыу къэпхьар сымыш1у 
Сэ, бзылъхугъэр, семызэгъын!

(Записал Кандаур Исмагил).

Мало-мальски знакомый с текстом пшынатля о Саусырыко 
сразу опознает его:

Адыгейские сказания и сказки (на адыг. яз.). Составили Ю. И. Тлюс- 
ген и А. М. Гадагатль. Майкоп, 1955.

Адыгские сказания и сказки (на адыгейском языке). Соста'вил .А. М. Га
дагатль. Майкоп, 1959. Издание документированное.

Адыгские сказания и сказки. Составил и перевел М. К- Хуажев. Май
коп, 196чЗ. Издание документированное.

Адыгэ 1уэры1уатэхэр. Составитель 3. Кардангушев. Нальчик, 1964. 
Издание документированное.
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Саусырыкъоу тикъан! 
Саусырыкоу тинэф,
Дышъэфыр зипэ1о шыгу, 
Ешыгуаори мэшэс,
Нарт я Хасэ узысэгъак1ом 
Къэбарэу къэпхыгъэр сымыш1эу 
Сэ, бзылъфыгъэр, семызэгъын!

1
В этом случае мы столкнулись с явной фальсификацией тек

ста, происшедшей, по всей вероятности, в устах певцов, выража
ющих интересы господствующего класса (ханов, орков и их 
приспешников). В этом тексте имя героя эпоса «Саусырыкъо» 
подменено «Батырбэчем», «Хасэ» («Совет») нартов — «Советом 
ханов».

Приведем второй факт «обработки» конкретного текста...
3 ноября 1940 года со слов 72-летнего адыгского сказителя 

из бжедугского аула Аскъэлай одним бывшим сотрудником 
АНИИ была записана легенда о нарте Ящэмыко Ащэмэзе (,Ящэ- 
мыкъо 1ащэмэз).

В этой легенде имеется эпизод борьбы нарта Ящэмыко Ащэ- 
мэза с двуглавым Иныжем (великаном), с которым тайно ста
ла сожительствовать (после смерти мужа) мать нарта. Причина 
этой борьбы та, что нарт Ащэмэз желает вывести из конюшни 
коня отца, а двуглавый Иныж противится ему: «Куда ведешь? 
Это — мой конь!» — преграждая путь, говорит великан. Мать 
замечает, что они уже сцепились и сражаются насмерть. Она 
быстро приносит тарелку медовой воды (шъоупсы) и три ку- 
рамбия (къурамбий или тхъурбай). Сын обрадовался. Но, увы! 
Она подкормила двуглавого Иныжа и ушла. Видя это, Ащэмэз 
напряг все свои силы. С большим трудом ему удается обезгла
вить Иныжа... Оба лежали на земле. Она вновь прибежала к 
ним и принесла уже ведро воды и тарелку курамбия. Узнав, 
что Иныж убит, мать вылила на землю медовую воду из ведра, 
а курамбий высыпала в лужу крови. Ащэмэз схватил мать:

— Если бы ты меня не родила, если бы ты не дала мне свое 
материнское молоко, я убил бы тебя! — сказав это, отпустил ее.

Запись была произведена научно верно: видны стилисти
ческие и другие особенности языка сказителя.

Но что происходит с этим текстом дальше в результате так 
называемой «квалифицированной обработки» и «шлифовки»?

Мы приведем этот же текст, но «в подготовленном к печати 
виде» и кратко прокомментируем его.

Вот как звучит «обработанный» отрывок легенды в переводе 
на русский язык: «Когда он (Ащэмэз) вывел коня, отцовский 
унаут (?) великан (?) вышел из-за угла и схватил Ащэмэза.
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— Куда ведешь этого коня? — сказав, великан преградил 
ему путь.

— Это конь моего отца, и я оседлаю его, — ответил он.
Великан стал противиться.
Из-за этого они сцепились и начали драться. Мать Ащэмэза, 

когда увидела, что ее сын борется с великаном, взяла с собой 
тарелку медовой воды и три курамбия (?), вышла к ним.

«Дай, аллах, ей здоровье (?), если наша мать даст мне по
кушать эти курамби, затем попить медовой воды, я непременно 
одолею великана», — сильно обрадовался Ащэмэз.

Когда мать подошла к ним, она, вкладывая ему в рот, дала 
покушать сыну (?) три курамбия и выпить медовую воду.

После этого мать быстро повернулась и ушла (?).
«Не .годится, если она еще раз принесет курамби и даст по

кушать ему, он осилит меня, — подумал великан (?!) и стал 
драться еще яростнее. Ащэмэз одолел его и снял его голову (?).

Ащэмэз сильно устал, от запаха крови ему сделалось дурно. 
Он лежал ничком на земле, когда мать прищла с ведром медо
вой воды и тарелкой курамби. Ей показалось, что ее сын убит, 
лежит в крови (?). Она пролила ведро медовой воды и, уронив 
тарелку курамбия, бросилась к Ащэмэзу (?). Но оказалось, 
что ее сын жив, а великан валяется с отсеченной головой (,?).

—Когда исполнится твой возраст, ты будешь настоящий 
мужчина, мой Ащэмэз .(?), — сказала мать и очень обрадова
лась»)?).

При беглом сравнительном анализе этого отрывка фоль
клорного текста в оригинале и в «подготовленном к печати» ви
де мы видим, что здесь все переставлено.

В о-п е р в ы X, литературный правщик сделал весьма благо
родной и благонравной мать Ащэмэза: она защищает своего 
родного сына от злобного Иныжа.

В о-в т о р ы X, Иныж стал «унаутом»—рабом отца Ащэмэза, 
т. е. действие уже происходит в классовом обществе.

В-т р е ть и X, в новом тексте появляется вставка: «Дай, ал
лах, ей здоровье», т. е. мы уже «имеем дело» с религиозным ге
роем — магометанином.

В-ч е т в е р'т ы X, в отличие от оригинала, мать подкормила 
сына, а не Иныжа.

В- пятых,  и дальше литпранщик поменял ролями Ащэмэза 
с Иныжем и соответственно изменил отнощение матери к сыну 
и великану-сожителю.

В-ш ес т ы X, в оригинале Иныж 'был двуглавым, литправщик 
при «оформлении» текста потерял одну великанью голову!

В- с е д ь мых ,  опять фальсификация фольклорного текста: 
в оригинале — мать, видя, что сын жив, а Иныж мертв, прихо
дит в ярость, все швыряет в лужу крови. Ащэмэз сожалеет, что

А . М. Гадагатль 65



она его родила и вскормила своею грудью. В правленом 
тексте мы имеем совершенно противоположное явление: когда 
ей показалось, что ее сын лежит убитым в крови, она пролила 
ведро медовой воды и, уронив тарелку курамбия, бросилась к 
Ащэмэзу, оказалось, что ее сын жив, а великан мертв.

«— Когда исполнится твой возраст, ты будешь настоящий 
мужчина, мой Ащэмэз, — сказала мать и очень обрадовалась».

В-в о с ь м ы X, народный язык и стилистические особенно
сти сказителя подменены литературными.

Вряд ли можно найти более яркий пример грубого искаже
ния текста памятника народного творчества. Нам надо отка
заться от подобного рода практики подготовки фольклорных 
произведений к печати.

Мы обязаны соблюдать основные принципы собирания и на
учной публикации памятников культуры народа. Никаких про
извольных сокращений, пропусков, которые кажутся несозвуч
ными духу времени. Нельзя позволять вносить в живую ткань 
фольклорного произведения редакционные исправления и язы
ковую правку, так как происходит, как правило, замена диалект
ных, фонетических и даже грамматических форм литературны
ми. Эти и им подобные «украшательства» фальсифицируют 
текст, и в силу этого он теряет свою научную и историческую 
значимость.

Советская фольклористика, вооруженная марксистско-ленин
ской научной методологией, в полной мере учитывает, что про
изведения устного народно-поэтического творчества представ
ляют пройденный этап духовного развития народа. Поэтому, с 
одной стороны, разумеется, мы не должны заниматься идеа
лизацией народного произведения, но, с другой, как известно, 
не имеем права нигилистически относиться, искажать и фальси
фицировать историческое и культурное его значение.

Материал должен быть подан так, как он бытует в народе, 
а комментарии составителя должны ориентировать читателя на 
их правильное понимание.

Практика перевода поэтических текстов эпоса предупренс- 
дает, чтобы мы не поручали столь серьезную и ответственную 
работу людям, не считающимся с подлинником. Целесообразнее, 
чтобы песенные тексты переводились максимально точно и, 
если возможно, белыми стихами, так как рифма часто уводит 
переводчика от подлинника.

Нас интересовал и интересует опыт работы фольклористов 
научно-исследовательских институтов соседних народов Кавка
за. В Грузии, Абхазии, Кабарде, Черкесии, Осетии (Северной и 
Южной) ведутся работы как по изданию фольклора, так и по со
зданию научных трудов. На нащ взгляд, представляют большую 
научную ценность литературоведческие работы, выполненные
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проф. М. Я. Чиковани по грузинскому эпосу «Амираниани»2®, тру
ды проф. Merpeлидзe2^ и Ш. Нуцубидзе^^, очерки А. Карае- 

и Л. А. Бeкизoвoй '̂^, поднимающие большие вопросы со
ветской фольклористики. Трудоемкая собирательская и изда
тельская работа текстов фольклора проведена в Кабардино-Бал
карии, Карачаево-Черкесии и Осетии.

Книга «Кабардинский фольклор» (Academia, М.—Л., 1936) 
является одним из лучших изданий народно-поэтического твор
чества адыгов на русском языке. Она снабжена вступительным 
очерком, комментариями и словарем, написанными составите
лем М. Е. Талпа. Переводы адыгских текстов выполнены доб
ротно, материал систематизирован и расположен удобно. При 
всех этих положительных ее качествах, к сожалению, в ней нет 
точной документации к текстам (.кто рассказал, когда и где; 
кто записал, когда и где; кто перевел их). Этот недостаток дела
ет книгу несколько безликой, снижает ее научную ценность.

Критические замечания и пожелания фольклористам Кабар
дино-Балкарии были высказаны нами на научной сессии КЕНИИ 
в 1959 году, и они опубликованы в «Материалах»^® этой 
сессии. Следует добавить, что при дальнейшем сравнительном 
анализе текстов адыгского народного героического эпоса «Нар
ты» с переводным русским поэтическим текстом мы пришли к 
выводу, что переводчики во многих местах не были верны под
линникам, особенно песенно-стихотворным.

3. Зарубежные адыгские тексты и их особенности

Адыгейский научно-исследовательский институт на протяже
нии более трех десятилетий систематически производил за
пись адыгских народных песен, былин, легенд, пословиц и пого
ворок. В результате всей этой собирательской деятельности ин
ститут в своем фонде ныне стал насчитывать более 1500 автор
ских листов текста адыгского фольклора. Причем в их числе мы 
имеем более 220 авторских листов о нартах.

М и х а и л  Ч и к о в а н и .  1) Амираниани, грузинский эпос, Тбилиси, 
1960; 2) Е г о ж е . Народный грузинский эпос о прикованном Амирани„ 
М., 1966.-

И о с и ф  М е г р е л и д з е .  Руставели и фольклор, Тбилиси, 1960.
Ш а л в а  Н у ц у б и д з е .  Поэма «Амираниани» и грузинская мифо

логия. Кн. «Амираниани», Тбилиси, 1946.
А. И. К а р а е в а .  О фольклорном наследии карачаево-балкарского- 

народа, Черкесск, 1962.
2"* Л. А. Б е к и 3 о в а. Черкесская советская литература, Ставропольское 

книжное издательство, 1964.
25 Материалы научной сессии , КЕНИИ, состоявшейся 26—28 марта 

1959 г. Нальчик, 1960, стр. 84—95.
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Адыгские тексты о нартах записаны научными сотрудниками, 
'писателями и стационарными собирателями фольклора в адыг
ских селениях Адыгеи, бывшего Успенского района Краснодар
ского края. Причерноморской Шапсугии, Кабарды, Черкесии, 
на хуторах моздокских адыгов-христиан Курского района Став
ропольского края. При этом соблюдались особенности языка 
певца и сказителя. Мелодии записывались на ноты и на ферро
магнитную пленку.

Наш фонд мы пополнили материалами, собранными научно- 
ясследовательскими институтами Кабарды и Черкесии.

К нашим текстам, собранным в СССР, прибавились адыг
ские песни, былины и легенды о нартах, полученные нами из 
разных зарубежных стран, где проживают адыги. При этом мы 
столкнулись с различными формами жизни адыгских песен, 
былин и легенд о нартах за рубежом^®, в странах Ближнего Во
стока.

Нам удалось установить научную связь с учеными и деяте
лями культуры других стран, через посредство которых почти 
постоянно поддерживаем контакт с зарубежными адыгскими пев
цами и сказителями. Благодаря им к нашим текстам, собранным 
в СССР, прибавились уникальные адыгские песни, пщынатли и 
легенды о нартах, записанные от адыгов, проживающих в раз
ных странах.

В 1959 году нам удалось установить связь с адыгом Адель 
Абдельсэламом из Сирии. В ответ на наш запрос Адель Абдель- 
сэлам сообщил нам в своем письме из Дамаска (Шама) 14 июля 
1959 года некоторые сведения об адыгском эпосе «Нарты». Эти 
сведения представляют интерес для исследователя.

Из нартов эпоса наиболее популярны среди адыгов, прожи
вающих в Сирии, как сообщает автор, следующие: «Саусыры- 
къу — Сэтэнэе гуащ ыпхъоу Акуандэ — Шэбатынэкъу (Бады- 
нокъуэ къэбэртаемэ ядэжьк1э), — Хъымыщыкъо Пэтэрэз — 
зып1угъэр) — Пщы Алэдж — Орззмэдж — Асрэн — Нарт Жъэ- 
мдыужъыр — Ащмэз — Сырен (мыщ «Лъэгуц Жак1эр» езы1о- 
хэри щы1) — Албэчыкъо Тотрэщ — мыры шъэофыжь 1апшъаб- 
гъок1э заджэхэрэр...»^^.

Автор выражает свое правильное отношение к вопросу наи
менования эпоса. По его мнению, адыгский эпос нельзя имено
вать только адыгейским или только кабардинским. «Как мне ка
жется, •— пишет Адель Абдельсэлам, —■ когда Д. Г. Костанов 
выступал на совещании, которое проходило в городе Орджони
кидзе. 16—20 октября 1956 года, он ясно это высказал». В хро-

Современное бытование песен и легенд о нартах среди адыгов, живу
щих на Кавказе, Показано в документальном фильме АНИИ «Адыгский эпос 
«Нарты» (Майкоп, 1963), который был продемонстрирован участникам Всесо
юзной конференции нартоведов СССР в Сухуми 15 ноября 1963 г.

Письмо хранится в .УНИИ.
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нике совещания по нартскому эпосу по этой части говорилось 
так: «По мнению тов. Костанова, эпос адыгейцев, черкесов и 
кабардинцев един по своему происхождению и характеру, но 
национально различен в своих «внутриплеменных» вариантах. 
Поэтому надо одобрить инициативу работников Кабардинского 
НИИ, записывавших эпос не только в Кабарде, но и в Адыгее. 
Однако их следует упрекнуть в том, что свой «свод» они назвали 
не адыгским, а кабардинским»^*.

На самом деле, песни, пщынатли, легенды, популярные среди 
всех этнических групп адыгов — и шапсугов, и бжедугов, и 
хатукайцев, и мамхегцев, и абдзахов, и бесленейцев, и кабар
динцев, — неправомерно и ненаучно называть именем одной из 
этих групп при наличии и в жизни, и в науке общего для всех 
них термина «адыгэ». К сожалению, упомянутое кабардинское 
издание до сих пор заводит в заблуждение отдельных исследо
вателей. Это особенно было заметно на Всесоюзной конферен
ции нартоведов, проходившей в Сухуми в ноябре 1963 года,, 
когда некоторые исследователи пытались сравнить и сопоставить 
факты из так называемого «кабардинского эпоса» с «адыгским 
эпосом». Есть адыгский эпос «Нарты», но нет ни «кабардинско
го», ни «бесленейского», ни «бжедугского», ни «шапсугского». 
Эпос создавался в глубокой древности общими усилиями пред
ков всех этих адыгских этнических групп и является памятни
ком их общей духовной культуры.

А теперь вернемся к основному вопросу данного раздела..
Из книги «Адыгэ усэнэр» («Адыгская поэзия»), изданной Bi 

Дамаске в 1940 году на своеобразной латинизированной графи
ческой основе, мы извлекли и расщифровали 12 адыгских песен
но-стихотворных и прозаических текстов о нартах с полной до
кументацией. Таким образом, сирийский автор Адель Абдельсэ- 
лам оказал ценную услугу Адыгейскому научно-исследователь
скому институту.

В результате нащего культурного сотрудничества сектор- 
фольклора и литературы Адыгейского научно-исследовательско
го института получил много адыгских текстов из деревни Кфар- 
Кама государства Израиль.

Жители села Кфар-Кама поют песни и былины о нартах. 
Здесь живет замечательный певец, знаток адыгских песен и ле
генд 70-летний щапсуг-хакучинец Мостафа Хахо (Мостаф 
Хьахъо).

От слепого певца Мостафы Хахо много текстов адыгского- 
фольклора записано на месте учителем Яхья Щэуджэном и пере
слано в Адыгейский научно-исследовательский институт. Очень 
интересны как по содержанию, так и по манере исполнения его- 
тексты «Сэтэнэй гуащэмрэ Л1ыхъумрэ» («Сэтэнай гуащ и Тли-

совещания 19-Нартский эпос. Материалы 
Орджоникидзе. 1957, стр. 216.

-20 октября 1956 г.,.
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ху») и «Саосырыкъо мэш1уахьэ зэрафэк1уагъэр»^® («О том, как 
Саосырыко сходил за огнем»), записанные учителем Я. Щэуд- 
жэном 15 февраля 1962 года. Несколько позже мы получили на 
пленке две былины о нартах Саосырыкъо и Щэбатыныкъо. Сло
весный текст и мелодии этих адыгских былин мало отличают
ся от наших местных вариантов, они проявили поразительную 
устойчивость в своем устном бытовании на чужбине.

В письмах Яхьи Щэуджэна''^^ и шапсуго-хакучинских его 
текстах запечатлены наиболее древние формы собственных имен 
нартов «Сэуэсырыкъо»—«Саосырыкъо», «Щэбатыныкъо» и сво
еобразное шапсугское произношение термина «нат» — «нат- 
хзр».

В январе 1966 года наш фольклорный фонд пополнил ста
ционарный собиратель адыгских текстов Фуад Тугуз, прислав
ший нам из Сирии много уникальных песен и былин адыгов о 
нартах.

Ни огонь войны, ни чума, ни холера, ни малярия, ни страш
ный голод и холод, ни отсутствие письменности на чужбине не 
смогли вытравить из памяти адыгов народные песни и пшынат- 
ли о нартских богатырях.

С июня 1962 года установилась связь с крупнейшим зару
бежным кавказоведом профессором Коллеж де Франс (Kollege 
de France) Ж. ДюмезилемЗ'. Он прислал нам из Парижа мно
го адыгских и убыхских текстов о нартах. В их числе, в пер
вую очередь, особую ценность для нас представляют «Легенды 
о нартах». Новые тексты, относящиеся к герою Сосырыко, опуб
ликованные в журнале «Обзор истории религии» (том CXXV, 
1943, стр. 97—128); «Нарт Саусырыкъуа» («Язык убыхов», Па
риж, 1931, стр. 169—170); два адыгских текста о Саусырыко, 
«О том, как Саусырыко изжил обычай убивать (стариков)» и 
др., напечатанные в труде Ж. Дюмезиля. «Документы анато
лийские о языках и традициях Кавказа» (Париж, 1960, стр. 91 — 
115) с переводами иа французский язык и комментариями.

Два адыгских текста: «Саусырыкъорэ нарт бзаджэхэмрэ» 
(«Саусырыкъо и злые нарты») и «Щэбатыныкъо къызэрища-

См. публикацию: Адыгэ 1уэры1уатэхэр. Зэх. Къэрдэнгъуш!, Налшык, 
1964, н. 252—256. Издание документированное.

3“ В последние годы в Кфар-Кама внепрограммно изучают адыгейский 
язык и адыгейскую литературу по инициативе учителя, нашего стационарного 
собирателя текстов фольклора Яхьи Щ эуджэна, через посредство которого 
школа получает от нас учебники и программы по адыгейскому языку и лите
ратуре. Теперь все учащиеся села Кфар-Кама научились читать на родном 
языке, издают журнал-газету на адыгейском языке. «У нас уже ураза, — 
пишет из Кфар-Камы учитель, — но мы делаем так, как Пщыкуй из поэмы 
«Ураза» Мурата Паранука—едим!» (Письмо хранится у нас. — А. Г ., М. Па- 
ранук — адыгейский поэт).

См. о нем А. Х ь э д э г ъ а л ! .  Кавказым икультурэ ехьылЬгъэ тхылъ- 
хэр, «Социалистическэ Адыгей», 29 декабря 1965.
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гъзр» («Щэбатыныко как женился»), записанные проф. Жор
жем Дюмезилем в апреле 1935 года от натухайской сказитель
ницы Бжигако, были опубликованы в журнале «Азиатика»з2, от
куда извлечены нами.

3 июня 1962 года от проф. Жоржа Дюмезиля мы получили 
большой фактический материал;

1) копии выписок легенд о нартах из журнала «Обзор исто
рии религии»;

2) текст Бжигако, опубликованный в том же «Обзоре» 
(стр. 119—124);

3) . три пакета корректурных листов, взятые из этюдов об 
убых'ах (1959);

4) Документы анатолийские о языке и традициях Кавказа, 
том. .1, в котором опубликованы два адыгских текста о Саусы- 
рыко;

5) убыхские тексты, опубликованные в 1960—1961 годах.
В своих трудах ученый много внимания уделяет вопросу 

современного бытования адыгского эпоса «Нарты». Новые тек
сты, относящиеся к герою «Сосрыко», содержат интересные дан
ные.

«В 1930 и 1931 годах, — пишет он — у меня была возмож
ность находиться в нескольких черкесских деревнях Измида. 
Кромц убы'хов и абхазов, там проживают многолюдные племена 
западных черкесов, а именно: абзахи и шапсуги. Восточные 
черкесы, кабардинцы там не встречаются. Эпопея нартов еще 
живуча в этих местах. В каждой деревне для более старых жи
телей не составляло никаких трудностей говорить об этом эпосе, 
рассказать отдельные фрагменты из него. Часто молодежь этой 
местности собиралась вокруг нас послушать и извлечь удачную
находку из рассказов стариков. Сведения эти33 продолжает
автор, — исходят из деревень Кирк Пинар и Яник (абзахи), 
Калаиси (абзахи), Машукие (шапсуги), Узун Тарла (абзахи и 
чемгуи), Адлис (шапсуги)®"*.

По свидетельству исследователя, в этих деревнях особой по
пулярностью пользуются легенды о Саусырыко. Местные скази
тели характеризуют его хитрым, устраивающим всякие проказы. 
Легенду о рождении Саусырыко они рассказывают с отвраще
нием. «Это неправда», — говорят они.

Легенда о встрече Саусырыко с великаном на льду также 
широко известна в адыгских деревнях Измида. Много расска
зывают о смерти Саусырыко, связывая ее с режущим колесом.

Азиатика. Париж, 1954, том CCXLIII. стр. 2— 10, 10— 13.
Автор имеет в В’иду материалы, собранные им.
Ж. Д  ю м е 3 и я ь. Легенды о нартах, новые тексты, относящиеся к 

герою Сосрыко, «Обзор истории религии», т. CXXV, 1942— 1943, стр. 109— ПО 
(на французском языке).
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Наряду с этими данными, проф. Ж. Дюмезиль отмечает, что 
измидские сказители много рассказывают и о нартах Шэбаты- 
ныко (Бадыноко), Сэтэнай, Тутарыщ, Тлепш и других. «У чер
кесов, — замечает профессор Ж. Дюмезиль, — особенно у ка
бардинцев, где о нем собран целый эпический цикл (Нарты, 
стр. 139—217), Бадыноко более важен, чем соответствующий 
ему у осетин и без сомнения его прототип Арэхъсау, сын Бэдэнэг 
или Бэзэнэг>А®.

Французский ученый записал много легенд на убыхском язы
ке и опубликовал их.

Среди убыхов^®, как правило, владеющих и адыгским, и аб
хазским, также щироко популярны сказания о нартских богаты
рях, которые существенно не отличаются от адыгских.

В своих «Убыхских рассказах» проф. Ж. Дюмезиль публи
кует оригинальный вариант рождения Саусырыко (убыхск. Са- 
усырыкъуа), кабардинркий рассказ на убыхском языке, предвг-

Ж. Д ю м е з и л ь .  Убыхские рассказы, IV. Тексты о Саусырыкъуа, 
«Азиат, журнал», CCXL VIII, Париж, 1960, стр. 448.

Норвежский ученый Г а н с  Фо г т ,  опубликовавший «Словарь убых- 
ского языка с фонологическим вступлением, индексом французско-убыхскими 
текстами» (Осло, 1963), сообщает о том, что на убыхском языке говорят небо- 
лее 15 человек, большинство из которых владеет также и адыгским языком 
(«Вопросы языкознания», АН СССР, М., 1960, № 5, стр. 149). В своем «Сло
варе» он напечатал убыхский текст «Нарты», включающий в себя «Плач 
Сзтэниа», записанный им от его главного информатора Тевфика Эсэича 
(стр. 58—61).

Ты остался единственным из нартов.
Я тебя вырастила лаской,
Л4ой единственный сын, мой Varajxaw, — бедная Сэтэнай.
Ты сел на лошадь, я проводила тебя.
Я повесила на тебя меч и пику.
Ты потерял самого себя из-за красавицы Гуэнда.

И далее Тевфик Эсэнч говорит, что мать не смогла перенести это горе и от
секла себе колени. «Вот мой дедушка, который приехал из Черкесии, рассказал 
мне». (Перевод с французского параллельного текста Разиет Хутыз). Кстати, 
в фонотеке Адыгейского научно-исследовательского института имеется «Плач 
Сэтэнай» (Сэтэнае игъыбз). Текст записан нами от певца Схаляхо Алия Ма
гометовича 29 июля 1953 года в ауле Афыпсып Адыгеи. В отличие от перово
го, в адыгском тексте говорится о том, что мать Сэтэнай ждет не дождется 
своего сына, ушедшего на охоту за реку Пщызэ (Кубань):

О, его конь Тхожие 
Орэдэ-адэ,
В подземной конюшне в трауре,
Орэдэ-адэ,
О, его кальчуги широкие 
Орэдэ-адэ,
В сундуке пустом залеживаются.
Орэдэ-адэ,
О его гибели 
Орэдэ-адэ,
Кто же поведает,
Орэдэ-адэ!..

(«Нартхэр», рукопись семитомника, том I, № 18).
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рительно сообщив о том, что этот текст ему продиктовал в мае 
I960 года убых Тевфик Эсэнч. Тевфик Эсэнч узнал его от 56-лет
него кабардинца Хамит бэя (Хьамит бэй), у которого имеется 
обширный репертуар эпических традиций. Впоследствии про
фессор встретился с ним и вместе проверил точность текста, 
продиктованного ему Тевфиком Эсэнчем.

Это сказание примечательно тем, что оно в корне отличает
ся от всех легенд, в которых эмбрион зарождается в камне и 
Сэтэнэй обращается с просьбой к кузнецу Тлепшу расколоть и 
извлечь из камня ребенка. В данной легенде Хамит бэя — 
Тевфика Эсэнча рождение ребенка дается в реалистическом 
плане. Сэтэнэй прибегает к «камню», желая хитро избежать 
скандала. Но при этом общим мотивом и для всех адыгско- 
убыхских текстов здесь остается то, что Тлепш извлекает из кам
ня (куда положила мать) мальчика, испускающего огонь (со 
всех сторон). Тогда Тлепш кузнечными щипцами берет ново
рожденного за бедра и трижды опускает в воду. Огонь, который 
он испускал, прекращается.

В своем большом трехтомном труде «Документы анатолий
ские о языках и традициях Кавказа» проф. Жорж Дюмезиль 
много внимания уделяет языку и фольклору убыхов. Во «Вве
дении» к первому тому автор с сожалением отмечает, что че
рез несколько лет убыхский язык станет лишь воспоминанием, 
так как самому молодому, говоряшему на убыхском языке, 
пошел шестидесятый год. И, с другой стороны, только в Анато
лии в очень малом количестве деревень существуют еще эти 
драгоценные памятники.

Судя по публикациям, представленным в «Документах ана
толийских», среди убыхов более популярны легенды о нартах, в 
которых повествуется о Сэтэнайа, Саусырыкъуа, Лъэпшъ, Тыу- 
тарыщ и Барданакъуа®^.

В названный том Ж. Дюмезиль включил два варианта легенд

Имя героя Варащхау соответствует адыгскому Ерыщхаф, Ерыщэкъо хаф, 
Ерыщкъэу хаф, Ещэрыкъо, Ешэрыкъо, Гунда — Куандэ (Акуандэ, 1экуандэ- 
дах).

Ж. Д ю м е з и л ь  . Указанная работа, стр. 91— 115. Имена даются в 
убыхском произношении.

Наряду с этим небезынтересно отметить одно обстоятельство, на которое 
обращает внимание профессор Ж орж Дюмезиль в этом своем «Введении», 
поскольку жизнь эпоса связана с языком адыгов, живущих на чужбине.

«Именно для адыгского языка, — пишет автор, — два литературных язы
ка, которые недавно образовались в Советском Союзе... — один из чемгуйско- 
то (западноадыгского) и другой от кабардинской формы (востэчноадыгского). 
Они не могут нарисовать картины старого варианта диалектов, большинство 
которых едва представлены на Кавказе. Напротив, эти диалекты существуют 
в Анатолии, неискаженные, во многих деревнях переселенцев (эмигрантов). 
Если в городах, в особенности в Истамбуле, западные адыги, как и в Совет-
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о нарте Саусырыко, — первый — на западноадыгском (адыгей
ском), второй — на восточноадыгском (кабардинском) языках®». 
Эти тексты автор сопроводил лингвистическим и фольклористи
ческим комментариями.

Составив ключ к латинизированному алфавиту, которым 
пользуется автор, мы извлекли эти материалы из «Документов». 
С согласия Жоржа Дюмезиля все эти тексты включены в руко
пись многотомного научного издания адыгского эпоса «Нарты».

К нашим адыгским текстам, собранным в СССР, а также в 
Анатолии, Израиле и Сирии, о которых мы говорили выше, 
в 1963 году еще прибавилось 30 текстов, записанных от ады
гов, живущих в разных странах Ближнего Востока. Такой бо
гатый материал мы получили благодаря неоценимой услуге 
Ж. Дюмезиля.

Характерной особенностью зарубежных стихотворно-песен
ных адыгских текстов является то, что в них встречаются в сво
ей наиболее полной эпической целостности песни и былины, как 
«Бэгъудан», «Ерыгун», «Жэмару», «Лъэмгъэн», (Иныжъыук!), 
«Ц1ыргъужъ», «Колсыжъ», «1албэч». «Шъхьагъумрэ Сасры- 
къорэ», «Жъэмадыу иук1ык1», «Пакокъо Тэтэрщъау» и «Нарт- 
мэ якушъэ орэд», которые в Адыгее, Кабарде, Черкесии и При
черноморской Шапсугии сохранились фрагментарно либо в 
форме обычного прозаического их пересказа.

Таким образом, в о - п е р в ых ,  адыгский эпос «Нарты» имеет 
устойчивое широкое бытование среди адыгов, где бы они ни 
проживали; в о-в т о р ы х, у зарубежных адыгов, которые не 
имеют своей письменности, у которых письменную литературу 
заменяет фольклор, многие стихотворно-песенные тексты адыг
ского эпоса «Нарты» сохранились более полно, нежели у ады
гов, живущих на Кавказе и имеющих свою письменную литера
туру и книгопечатание на родном языке, т.е. где «народные 
книги» заменены печатными.

Из краткого экскурса в историю записи и публикации текс
тов устнопоэтического творчества отдельных народов Кавказа 
видно, что мы до сих пор не имеем научного издания эпоса «Нар
ты». Советская действительность дает нам неограниченные воз-

ском Союзе, стремятся создать средний язык, в деревнях продолжают гово
рить отчетливо на шапсугском, абдзахском, чемгуйском и т.д. Для восточно
адыгского превосходство Анатолии не менее точное: из двух языков, которые 
его представляют, кабардинский и бесленеевский, или беснеевский, второй поч
ти полностью исчез на Кавказе, где на нем говорят только в двух-трех дерев
нях, удаленных друг от друга, и там испытывают большое вл.ияние окружаю
щих говоров. Только в округах Чорум и Амасна, напротив, я знаю более двад
цати деревень, где бесленеевский язык (диалект) является обиходным язы
ком... Для самого же кабардинского интересные диалектные варианты сохра
няются даже в деревнях, относительно близких Черкесской области, образую
щей обширный район, называемый Узун Яйла» (стр. 9— 10).

3» Там же, стр. 91— 115.
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можности, и дело чести наших научно-исследовательских 
институтов издать академически тексты эпоса «Нарты», издать 
так, как они бытуют в народе.

Благодаря серьезным мероприятиям, проведенным головны
ми институтами Академии наук СССР и, в первую очередь. 
Институтом мировой литературы имени А. М. Горького, за пос
ледние годы значительно оживилась работа фольклористов и 
литературоведов в республиках и областях Кавказа, здесь на
много усилилась деятельность местных научно-исследователь
ских институтов по сбору, систематизации и изданию народно
го творчества, стали появляться новые работы по героическому 
эпосу «Нарты».

Совещания по нартскому эпосу, проведенные Институтом 
мировой литературы имени А. М. Горького, АН СССР и местны
ми научно-исследовательскими институтами в Орджоникидзе 
(октябрь 1956 года) и Сухуми (ноябрь 1963 года), создали бла
гоприятную творческую атмосферу для исследователей нарто- 
ведческой науки и открыли им новые перспективы. Итогом этих 
совещаний явилось утверждение подлинно научного объективно
исторического изучения песен и легенд «Нарты», оценка их, как 
произведений большого художественного и культурного значе
ния, возникших в седой древности. Одна из главных заслуг этих 
совещаний, на наш взгляд, заключается в том, что с их высоких 
трибун были осуждены факты идеализации и модернизации на
родного эпоса, а также нигилистическое отношение к песням и 
легендам эпоса «Нарты». На этих совещаниях были отмечены 
недостатки изданий, дающих тексты не так, как бытуют в 
народе, а в «подправленном», «отредактированном» — изме
ненном виде. На этих совещаниях, наконец, было предложено 
улучшить издательскую работу с тем, чтобы наряду с популяр
ными создавать академические издания нартского эпоса па язы
ке оригинала и двуязычные — для включения в серию «Эпос 
народов СССР», вести работу по созданию монографических 
монументальных исследований по эпосу «Нарты».

Указания этих совещаний не прошли даром для фольклорис
тов научно-исследовательских институтов Адыгеи, Кабардино- 
Балкарии и Карачаево-Черкесии. Эти институты усилили сбор 
и издание памятников народного творчества на более высоком 
научном уровне. В Нальчике издан прекрасно документирован
ный том «Адыгэ 1эуры1уатэхэр» («Адыгский фольклор»), в Чер
кесске — «Адыгэ таурыхъхэр» («Черкесские сказки»).

В частности, резолюции этих высоких совещаний в Адыгее 
были приняты к руководству и, в ответ им, за последние годы 
в Адыгейском научно-исследовательском институте были завер
шены и подготовлены к печати три рукописи; 1. «Нарты. Адыг
ский эпос» (в 7 томах на языке оригинала); 2. «Нарты. Адыгский
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героический народный эпос» (в 1 томе на двух языках) и 3. «Ге- 
роический эпос «Нарты» и его генезис» (историко-филологиче
ское исследование).

4. Подготовка к печати рукописей научного издания 
адыгского героического эпоса «Нарты»

Итогом всей собирательской деятельности текстов адыгского 
эпоса «Нарты» явилась подготовка к печати рукописи научного 
издания на языке оригинала в 7 томах (более 700 текстов). 
Наряду с этим составлена рукопись двуязычного адыгско-рус
ского академического издания адыгского героического народно
го эпоса «Нарты». В основу этой рукописи положены 100 текс
тов семитомника, как это было рекомендовано нам сектором на
родно-поэтического творчества Института мировой литературы 
имени А. М. Горького Академии наук СССР.

В наигих томах представлены и адыгейские, и черкесские, и 
кабардинские тексты иартских сказаний на всех адыгских диа
лектах, а также даются тексты песен, былин и легенд о нартах, 
бытующих у адыгов, проживающих в Сирии, Иордании, Израиле 
и Анатолии, т. е. учтены почти все особенности и объем нарт- 
ского эпоса адыгов^®.

Каждое издание снабжено вступительным очерком, пол
ной документацией, комментариями и глоссарием. Помещаются 
сведения о выдающихся сказителях и певцах с указанием переч
ня их основного репертуара; даются их портреты. В конце каж
дого тома читатель найдет мелодии адыгских песен и былин 
о нартах в нотной записи.

Наши издания рассчитаны на научных работников и писате
лей, фольклористов и литературоведов, преподавателей и аспи
рантов, учащихся вузов и широкий круг читателей.

К сожалению, данными о бытовании текстов эпоса «Нарты» 
среди адыгов, проживающих в Югославии, Ираке и некоторых 
других странах, мы пока не располагаем. Однако приведенные 
факты свидетельствуют о том, что устнопоэтические тексты 
эпоса «Нарты» имеют широкое и устойчивое бытование среди 
адыгов.

В подготовке рукописей адыгского героического эпоса «Нар
ты» к печати принимало участие большое количество одарен
ных певцов и сказителей Адыгеи, Кабарды, Черкесии, Причер-

См. об этом: М. И. Б о г д а н о в а .  По поводу письма В. Кэрзуна, 
«Вопросы литературы», М., 1961, № 9; И. В а р а в в а. Героический эпос ады
гов, газ. «Советская Кубань», 18 января 1966 г., № 14 (13465); Н. С а к и й. 
Нарт эпосыр джынымк1э хэлъ.хьэныгъэ ин, газ. «Черкес пэж», b[V\ 1965.
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г
ломорской Шапсугии, а также певцы, живущие в некоторых 
странах Ближнего Востока. В приложениях, в разделе «Доку
менты», мы сочли нужным дать портреты (с краткой характери
стикой) отдельных певцов и сказителей, собирателей и исследо
вателей эпоса.

В рукописях наших томов, как было отмечено выше, широко 
освещается и неоценимая деятельность фольклористов, лингви
стов и писателей Кабарды, Черкесии и Адыгеи, а также некото
рых зарубежных ученых-кавказоведов по записи и публикации 
текстов древнеадыгского героического народного эпоса «Нарты».

Следует отметить, что ценную работу по сбору и публикации 
текстов адыгского эпоса «Нарты» проделали: в Адыгее — Ибра
гим Салехович Ц е й, в Кабарде—Аскерби Шортанов и Зарамук 
Кардангушев, в Черкесии — Лейла Бекизова и Нурдин Са- 
киев. Большую и кропотливую работу по эпосу «Нарты» ведут 
проф. Ж. Дюмезиль (Франция, Париж) и учитель Яхья Щэуд- 
жэн (Израиль, Кфар-Кама), наш стационарный собиратель 
фольклора Фуад Тугуз (Сирия, Дамаск).

Собранный нами материал эпоса составил 26 циклов. Каж
дый цикл построен вокруг выдающегося нарта и называется его 
именем.

При подготовке к печати этих томов мы руководствовались 
инструкциями, составленными сектором народно-поэтического 
творчества Института мировой литературы Академии наук 
СССР, учли ценные высказывания советских ученых В. И. Чече- 
рова, М. И. Богдановой, а также П. Г. Богатырева, В. М. Жир
мунского, В. Я. Проппа, А. П. Петросян, И. В. Пухова и 
У. Б. Далгат относительно изучения и научной публикации эпо
са народов нашей страны. Перед началом и в процессе работы 
мы консультировались у специалистов —• ученых Грузии: 
М. Я. Чиковани и К. А. Сихарулидзе.

Принципы научной публикации текстов адыгского эпоса 
«Нарты» обсуждены и одобрены в Институте .мировой литерату
ры Академии наук СССР в феврале 1965 года.

Здесь кстати вспомнить слова исследователя XIX века. В 
1565 году кавказовед П. К- Услар, указав на важность сбора и 
издания народного эпоса «Нарты», говорил с сожалением: 
«Много времени пройдет прежде, чем эта поэма... предстанет в 
стройном виде перед светом»^°. И действительно, прошло 100 лет, 
пока впервые мы подготовили к печати для научного издания 
эти рукописи.

л . 3 а г у  р е к  ИЙ.  Предисловие к соч. П. К- Услара «Древнейшие ска
зания о Кавказе», Тифлис, 1881, стр. LV.



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я

ЭТНОГЕНЕЗ И НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАРОДЕ, 
СОЗДАТЕЛЕ ЯДРА ЭПОСА «НАРТЫ»

Изучение эпоса должно проводиться с учетом всех осо
бенностей развития истории создавшего его народа. Такой под
ход позволяет ответить на самые сложные и запутанные вопро
сы'.

Проблему генезиса эпоса «Нартьг» невозможно понять без 
рассмотрения ее в неразрывной связи с историей того народа, 
который является творцом этого эпоса.

«Народ — не только сила, создающая все материальные цен
ности, — пишет А. М. Горький, — он единственный и неисся
каемый источник ценностей духовных, первый по времени, кра
соте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все 
великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — ис
торию всемирной культуры»^. Именно поэтому необходимо дать 
некоторые исторические сведения об адыгах в этногенетическом 
плане, без чего немыслимо изучение древнего эпоса «Нарты».

1. Адыги — аборигены Кавказа

Адыги (или меото-адыги) — аборигены Кавказа. У античных 
и других авторов они выступают под именем меотов, керкетов, 
касогов, зихов и т. д. *

* См. об этом: А. А. П е т р о с я н .  К вопросу о народности «Манас» в 
кн. «Киргизский героический эпос «Манас». М,, 1961, стр. 7.

^М. Г о р ь к и й .  Разрушение личности. Сб. «О литературе», М., СП, 1955, 
стр. 48.
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к  адыгам относятся: шапсуги, хакучи, натыхуаи, бжедуги, 
хатукаи, мамхеги, абдзахи, егерухаи, кабардинцы, бесленейцы 
и Другие более мелкие подгруппы.

Ближайшие их родственники — убыхи, абхазы, абазиньг 
Абазины, в свою очередь, являются ветвью абхазов. Убыхи, ра
нее жившие между шапсугами и абхазами и ныне находящиеся 
в Анатолии, относят себя к адыгам (черкесам) и являются трех- 
язычными. Помимо родного языка, они знают адыгский и абхаз
ский. Абазины, живущие в Адыгее и Черкесии, свободно говорят 
и по-абазински, и по-адыгски. Обычаи, нравы, музыка, а также 
танцы—общеадыгские.

Об адыгах, а также их племенах много любопытного сооб
щается в трудах античных авторов Гекатея Милетского, Гелла- 
ника Милетского, псевдо — Скилака, псевдо — Скимна, Поли
бия (201 —120 до нашей эры). Плиния, Арриана, Птоломея, Ди
онисия, Диодора, Страбона и других.

Основным древнейшим населением Северо-Западного Кав
каза, по утверждению античных авторов, были меото-адыги и 
горские племена Закубанья и побережья Черного моря. В отрыв
ках «Землеописания» Гекатея Милетского (VI в. до нашей эры) 
имеются сведения о меотских племенах^.

Один из древнейших географов Скилак, живший во времена 
царствования Дариуса Гиспаса (522 г. до н. э.), в своих «Про
пилеях» описывает берега Понта и сообщает имена племен, 
обитавших здесь от Тена (Дона) до Фаза.

1. С а в р о м а т ы  (управляемые женщинами) обитают на 
берегах Дона.

2. М а э т ы (мыут1э) — на берегах Меотийского (ныне Азов
ского) моря.

3. С и н т ы, занимающие почти весь Таманский полуостров 
и берег Черного моря до Анапы.

4. К е р к е т ьГ (наткуаджи) простирались от Анапы до Ге
ленджика.

5. А X е я н е® — вдоль морского берега на юго-восток от 
Геленджика. Их соседями были гениохи.

6. Г е н и о х и  граничили на юго-востоке с Великой Диоску- 
рией.

® Г е к а т е й  М и л е т с к и й .  Землеописание (отрывки), фр. 162, ВДИ, 
№ 1, 1947, стр. 199.

 ̂ Исследователи полагают, что термины «керкет» и «черкес» тождествен
ны, но так как в греческом алфавите не было обозначения звука «ч», то оно 
было заменено буквой «к». См. об этом: П. К. У е л  ар. Древнейшие сказа
ния о Кавказе, Тифлис, 1881, стр. 453.

® Здесь, видимо, адыгское «ахы» (хы—море) в сочетании с «-яне» означает 
«приморяне», примерно так же, как «А (ды) хы-яне»—«отдаленные приморяне» 
или «поморяне».
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7. К о л X и занимали пространство между гениохами и рекой 
Фазом®.

Помимо этого, перечень меотских племен встречается и в 
боспорских надписях, в которых упоминаются синды, дандарии, 
тореты, псессы, фатеи, досхи.

С появлением древнегреческих колоний на Северном При
черноморье в VI веке до нашей эры, на берегах Боспорского 
(Керченского) пролива (Хы ТГуалэ) возникает целый ряд горо
дов-колоний на европейской стороне — Пантикапей (на месте 
теперешнего города Керчь. Он в V веке до нашей эры являлся 
центром Боспор), Нимфей, Мирмекий, Тиритака и другие; на 
кавказской стороне — Фанагория (на Тамани), Гермонасса, 
Кепы, Корондама, Патрей, Ахиллей^, Киммерий, Тирамба.

Меотские племена Приазовья* и Прикубанья втягивались в 
коммерческие интересы Боспорского царства, принимали уча
стие в его политической жизни.

Адыги в XV—XVI веках.
Античные авторы помеидают меотов вдоль восточного побе

режья Азовского моря и в дельте реки Кубани. Археологические 
памятники устанавливают, что «меотские племена жили не толь-

® Ф р е д е р и к  Д ю б у а  д е  М о н  п е р а. Путешествие вокруг Кавказа, 
том I, Сухуми, 1937, стр. 15.

’’ Очерки истории Адыгеи, том I, Майкоп, 1957, стр. 35—38.
® По данным генуэзских и венецианских карт кавказских берегов Азовско

го и Черного морей XIII и XIV—XV столетий (1318, 1367, 1375, 1480 и 1497 го
дов) кабардинцы (Chabardi) жили на севере Азовского моря в районе сов
ременного Таганрога.
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гко на побережье, но занимали и территорию бассейна р. Куба
ни в низовьях и среднем ее течении, как по правобережью, так 
и в предгорье»®.

«К числу меотов принадлежат сами синды, — сообщает 
Страбон, — затем дандарии, тореаты, агры и аррахи, а также 
тарпеты, обидиакенты, досхи и многие другие»'®.

Древние меото-адыги совершали дальние военные походы в 
другие страны.

Племенные названия предков меото-адыго-касогов (кашка, 
кешак", каскон) и абхазов (абешла, апсилы) были известны 
задолго до греков ассирийцам, хеттам, египтянам. Так, каскей- 
ские (видимо, каскон) племена усилили свой напор на границы 
Хеттского государства во второй половине XIV века до нашей 
эры, т. е. — около 1350 лет до нашей эры. Знаменательно и то, 
что еще в XI веке до нашей эры племенные названия «кашка» и 
«aбeшлa»’̂  обозначающие соответственно предков абхазов и 
адыгов, были синонимами, т. е. равнозначными этнонимами, что, 
кстати говоря, проливает свет на этническое единство адыгов и 
абхазов'®.

Среди адыгов бытуют разные сказания, в которых повеству
ется о том, будто бы еще за 4 тысячи лет до нашей эры сильные 
меотопротоадыгские племена во главе со своими вождями с по
бережья Меотского (Хы Мыут1) и Черного (Хы Ш1уц1) морей 
совершали военные походы в Переднюю Азию, где они долго 
якобы пребывали на завоеванных ими землях. Помимо этих 
сказаний, имеются и письменные источники, подтверждающие 
эти явления.

Одним из таких источников являлась газета «Гъуазэ» («Пу
теводитель»), издававшаяся на адыгейском языке в начале 
XX в. в г. Константинополе. Она писала: «В глубокой древно
сти существовало великое Адыгское государство под названием 
Хатуовского, или Хатского (видимо, от адыгского «хэт» («хет») 
—«странствующий».—А. Г.) или Атхского (видимо, от адыгского, 
—А. Г,)... В какие века (когда) Хатуун из родной страны Кавка
за пришли в Малую Азию, Анатолию — пока нам неизвестно. 
Но древние египтяне (анаурии) писали о хатуунах еще до нашей 
эры за 4000 лет. В рукописи древней Гилдани (Килдани) нашли 
камень с надписью, подтверждающей, что Хатууновым вождем 
Уар Хатуом была завоевана страна Гилдани в 3750 году до на
шей эры. Хатууны владели обширной территорией, начиная

-35. ̂ Очерки истории Адыгеи, том I, Майкоп, 1957, стр. 34- 
1» С т р а б о н ,  XI, 2, И,  ВДИ, № 4, 1947, стр. 212—213.

К е ш а к  (персидское) означает «гордый», «надменный», «сердитый».
’2 Г. А. М е л и к и ш в и л и .  Наири-Урарту. Тбилиси, 1954, стр. 75—77. 

Ш. И н а л-И п а. Абхазы. Историко-этнографические очерки. Сухуми, 
1960, стр. 31—32; С. А. Т о к а р е в .  Этнография народов СССР. Изд. Москов
ского университета, 1958, стр. 258.
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с юга Кавказа до севера Сирии, Багдата, Басри (сегодняшних 
вилаят Алеппо, Коние, Спуаса, Трапсунда, Арзрума). Было 
время, когда они распространяли свои владения до Египта... 
Хатууны и Хиксосы были близкородственными народами.

Войска вооружались пиками и мечами. У хатуунов города 
имели укрепления в районах переправ рек Фурата и Орунт. 
Наиболее укрепленными являлись на южной окраине страны 
город Тхьапсэк! (Тхапсек) и в центре страны город Къаргъа- 
мыщ (Каргамыщ).

Хатууны отличались в военном, ремесленном и торговом отно
шениях. Хатууны тогда имели свою письменность.*^ Они писа
ли иероглифами»'®.

Эти и другие данные встречаются в книге «История Кавка
за» Цунатоко Мэт-гизета. Сведения о долгом пребывании и 
владычестве Хатуун в Передней Азии, Анатолии имеются в кни
ге Цаго Нури (Ц1агъо. И.) «Адыгэм итхыд» («История ады
гов»), изданной в Баксане в 1918 году.

1

2. Исследователи об адыгах

Генуэзец Георг Интериано, говоря об адыгах 1551 года, кон
кретно очерчивает места, занимаемые ими, описывает некото
рые обычаи и «равы их страны. Он пишет: «Зихи'®, называемые 
так П|0-итальянск1И, гречески и латински и известные у турок и 
татар под именем Ч!иаркас1и (Ciarcassi), сами себя называют 
адыгами; они обитают по всему азиатскому морскому берегу 
Тана"' или Дона, до Босфора, называемого в наши дни Восперо, 
«устьем» СВ. Иоанна, «устьем» моря Забаш; они распростра
няются затем вдоль берега моря к югу, до Самшитовой бухты 
(Cavo д1 Bussi), по направлению к реке Фазу, и граничат здесь 
с Авогазией, составляющей часть Колхиды. Весь этот морской 
берег, вместе с береговой линией Палуса, имеет приблизительно 
500 миль длины, распространяясь в глубь страны, на восток, на 
расстояние не более пяти дней пути... С суши они граничат со 
скифами и татарами»'®.

Георг Интериано далее сообщает, что язык адыгов ничуть не

На цитируемой нами странице имеется клише, изображающее камень с 
надписями, о котором сообщается: «Этот кусок камня откопан у г. Къар-
гъамыщ. Адыгейские т,амги-тав|ры взяты из этой письменности» — А. Г.

Журнал-газета «Гъуазэ» («Путеводитель»). Константинополь, 1913, 
№ 46. Статья «Одна страница из нашей истории». Извлечение адыгского тек
ста, напечатанного буквами арабского алфавита, А. А. Хатанова.

В слове «3 и X и» я слышу адыгское «з ы х ы», что буквально означает 
«одноморье», «одноморцы».

Т е н э — смысл слова по-адыгски можно объяснить как «мелководье».
Цит. покн.  Ф р е д е р и к а  Д ю б у а  д е  М о н п е р э  «Путешест

вие вокруг Кавказа». Сухуми, 1937, стр. 24— 2̂5.
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похож на язык их соседей, и звуки произносятся гортанно. У ник 
нет иисьмен. Священники, совершая по-своему богослужение, 
пользуются греческими формулами’® и письменами, которых они 
не знают... Их горсть может прогнать целое полчище татар, так 
как они лучше вооружены, более ловки и смелы. Согласно его лич
ному наблюдению, «зихи в большинстве случаев красивы и хо
рошо сложены и вызывают своей красотой восхищение среди 
мамелюков^® Каира. Женщины нисколько не дичатся мужчин»®’.

В своем труде «Путешествие вокруг Кавказа» Ф. Дюбуа, 
говоря о высокой традиционной культуре адыгов, сравнивая ее 
с цивилизацией Германии и Франции времен их первых ко
ролей, обстоятельно отмечает устойчивость адыгских обычаев, 
складывавшихся и утверждавшихся на протяжении многих ве
ков.

«Племена Кавказа, — пишет автор, — представляют обычно' 
редкий пример того постоянства, с каким некоторые народы 
сохраняют свои древние нравы; что делалось за тысячу лет до 
нашей эры, что делалось во времена Страбона, то делается и 
сейчас. Ни одно из первобытных племен не осталось более вер
ным своим античным нравам, чем черкесское»®®.

Автор Витцштейн встретил в труде Ибн-Халдуна следующее 
интересное место, говорящее об адыгах: «В этих горах нахо
дятся большие ворота (Баб-эль-Абуаб) и живут там христиан
ские турки, эскесы, лазы и народы, которые суть смесь персов и 
греков, но черкесы могущественнее всех»®®.

Более 10 столетий тому назад, в 943 году, Масуди писал, 
что на берегах К у б а н и  жили а д е м ф и  (а д ьг г е), занима
ясь рыбной ловлей, что они не имеют ни царей, ни правителей. 
«Когда они в согласии между собою, тогда ни одно соседствен-

Адыгский ученый XIX в. Ш о р а  Н о г м о в  упоминает, что некогда 
адыги имели свою письменность на основе греческого алфавита, и указывает, что 
имеется «любопытная рукописная книга уорка Измаила Шогенова, написанная, 
как оказывается, на греческом алфавите» (Ш. Б. Н о г м о в .  История ады
гейского парода. Нальчик, 1947, стр. 19); Академик И. А. Джавахишвили ус
тановил, что многие имена, встречающиеся в эпиграфических памятниках При
черноморья, адыгского происхождения и исполнены буквами греческого алфа
вита (И .А . Д ж а в а х и ш в и л и .  Проблемы истории Грузия, Кавказа и 
Ближнего Востока, «Вестник древней истории», 1939, .№ 4, стр. 34).

Мамелюки, или мамлюки (араб.) — буквально: приобретенные в поль
зование; так назывались вооруженные отряды, которые составляли гвардию 
египетских эмиров. Они вербовались в основном из рабов, привезенных с по
бережья Черного моря — Кавказа. С 1382 по 1517 г. адыгские мамелюки уп
равляли Египтом, выдвигая своих эмиров, составивших династию адыгов (чер
кесов), см.: А. А. Х а т  а нов .  Мамлюк, газ. «Социалистическэ Адыгей», 
4 мая I960 г,

Ф. Д ю б у а .  Цит. соч., стр. 28.
Там же, стр. 38.

“  Записки Имперского Одесского Общества истории древности, Одесса, 
!875. стр. 170, сноска 4.
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ное, воинственное племя, даже аланы, не смеют тревожить их, 
даже думать о влиянии над ними. Они многочисленны и воинст
венны; к ним доступ труден, даже можно сказать более невоз
можен, чем к другим народам»^^.

Любопытные суммарные сведения об адыгах даются в «Эн
циклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 
«Черкесы жили на Кавказе почти на тех же самых местах с 
древнейших времен, — говорится в нем. — Первые исторические 
сведения о них восходят к VI веку до рождества Христова... Их 
храбрость, лихое наездничество, рыцаоство, великодушие, гос
теприимство так же славились, как коасота и грация их мужчин 
и женщин... Их внешность дышит достоинством и внушает сим
патию. Они с гордостью говорят: «сэ сыадыгэ» — я адыге»^ .̂

Татары занимали особое положение у адыгов. Генуэзец Георг 
Интериано в 1551 году сообщает, что адыги «постоянно бьются с 
татарами, которые окружают их со всех сторон. Небольшая их 
горсть может прогнать целое полчище татар, так как они лучше 
вооружены, более ловки и смелы... Они высоко ценят щедрость 
й охотно отдают все, чем обладают, исключая, впрочем, коней 
и оружие»^®. Заметим, что проявлением сверхщедрости тради
ционно. у адыгов счи1:алось: подарить человеку предметы воору
жения: сэ — меч п щэ — стрелу; готовность отдать за него 
свою душу (псэ) и свой глаз (нэ), или уподобление им в изре
чениях: «Сынэм уфэд, сынсэм уфэд» (букв.: «моему глазу ты по
добен, моей душе ты подобен»), т. е. готов отдать за тебя свой 
глаз, отдать свою душу. В адыгском эпосе, в сказании о сверх
храбром нарте Бэуч (Бэук!) имеется место, где говорится: «Ты- 
ныр-тыны, ау сэр-тынмэ анахь тыныжъ»—«Подарок-подарок, но 
сэ (меч) — наивысший подарок из подарков»2^.

Интересные сведения об адыгах дает в своей книге «Луга 
золотые...» Масуди. Он пишет: «...кешеки — адыги характера
кроткого... Из всех обитателей здешних стран мужчины этого 
народа имеют самые правильные черты, цвет лица самый при
ятный и стан более стройный и весьма гибкий»^®.

Говоря о высокой традиционной культуре кавказцев кон
ца XIX века, О. В. Марггоф дает о них интересные данные. 
«Кавказские кустарные изделия, — пишет он, — изготовляются 
исключительно для местного же населения. Если, не теряя этого 
из виду, мы сравним их с крестьянскими изделиями в России,

2'* См. сб. «Руководство по познанию Кавказа». Петербург, 1850.
25 Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  с л о в а р ь .  Том XXXVIII-A. Издатели 

Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, СПб, 1903, стр. 580—582.
25 Цит. по книге: Ф р е д е р и к  Д ю б у а  д е  Мо н п е р . э .  Путешест■

вне вокруг Кавказа, Сухуми, 1937, стр. 27—28.
2̂  Н а р т X э р. Рукопись АНИИ, том VII, цикл «Нарт Бэук1».
2® М а с у д и. Из книги «Луга золотые и родники драгоценных камней», 

СМОМПК, вып. 38, Тифлис, 1908, стр. 45—55.
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предназначенных не для столичных рынков, а для употребления 
крестьянами же, то окажется, что кавказские изделия отлича
ются от русских высшим достоинством выработки и отделки 
большею красотою и прочностью, хотя, при несовершенстве ору
дий, эти качества достигаются и с большим трудом. Возьмите 
для сравнения, например, — ходовые валяные изделия горцев, 
их сукна, ковры, сапожный товар; возьмите их серебряную и 
шелковую тесьму, — покрой и отделку женского и мужского 
платья («черкеску»), — их медную посуду, а также пояс, попа- 
ху (шапку), седло... и вы убедитесь, что преимущества их, срав
нительно с однородными русскими кустарными изделиями, —■ 
очевидны и вне всякого сомнения»^®.

В прежние времена в Крыму жили кабардинцы. Это подтвер
ждается топонимикой и устнопоэтическим творчеством адыгов. 
Л. Я. Люлье сообщает о том, что «существуют там и поныне 
развалины замка, называемого Черкес-Кермен; местность меж
ду речками Бельбек и Кача называется Кабарда и Черкес-дюзь, 
т. е. «Черкесская равнина»^®. Это отражено и в адыгском сказа
нии «Тауч и Пэштэуко Тлешеж», в котором действия происходят 
в адыгской среде в Крыму, на берегу реки Керчь.

Древние адыги знали дальние страны, куда они совершали 
походы. В адыгских песнях и сказаниях часто упоминается Бу
хара, заморские страны, река Индыл. Так, в адыгской песне 
«Хатхе Магомет» о славном герое поется: «Индылыжъым ынэ
къыщэк1ы, зэпырэк1ышъ гъэрхэр къещэжьы» — «Индыль ста
рый (букв.) глаза выпячивает, перейдя его, из плена многих, 
привозит обратно».

Образ храброго адыга, его высокая культура, эстетическое 
чутье и этикет исстари привлекали внимание многих исследова
телей Кавказа и всего мира.

В грузинской народной поэзии и мифологии, в поверьях, пос
ловицах и поговорках черкешенка (черкезис кали) выступает 
как символ красоты, черкес — как символ храбрости, воинст
венности, мужества, доблести. «Он храбр, как черкез!» «Она 
словно черкешенка!» — говорят грузины®'.

В народном песенном тексте «Желание», записанном от 
певца Дедас Левана Котетешвили и опубликованном в Грузии 
на грузинском языке, имеется упоминание об адыгейке:

Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техники, 
производства. Составил по материалам, собранным А. В. Золоторевым и др., 
О. В. Марггоф, М., 1882, стр. XXXIII—XXXIV.

Л. Я. Л ю л ь е .  Черкесия, историко-этнографические статьи, Красно
дар, 1927, стр. 12.

Архив АНИИ, ф. 1, ед. хр. 51. «Грузины о черкезах» (беседа с проф, 
К. А, Сихарулидзе 5/XI 1958 г. в Кахетии Грузии).
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«Хваля! женщин черкезских,
Одну бы рядом иметь...»^2

Понятие о храбрости и стойкости, а также внешней опрятно
сти, воспитангости и скромности человека чечены связывают с 
образом адыга — горца. Они говорят; «Он подобен черкесу!» 
«Она словно черкешенка!» Чеченская поговорка гласит: «Чер-
гасин мехкарий санна хаза, сьзда!» — дословно: «Как девушки- 
черкешенки, красивы, скромны!»; «Одежда его словно сшита 
черкешенками, соревнуясь между собою»̂ ®.

«Черкешенки отличаются замечательным искусством в жен
ских работах; скорее изорвется материя, чем шов, сделанный 
их рукой; серебряный галун их работы неподражаем. Во 
всем, что они приготовят, обнаруживается хороший вкус и от
личное практическое приспособление» (Е. Вейденбаум. Воспо
минания кавказского офицера, М., 1864, стр. 90).

«Обращение черкесских девушек было скромно и испол
нено достоинства, — писал Н. Дубровин. Красота их с дав
них пор не находила соперниц: правильные черты лица, строй
ный стан, маленькие руки и ноги, походка и все движения явля
ли что-то гордое и благородное. Все, кто только мо1 видеть чер
кесских женщин, свидетельствуют, что между ними встречаются 
такие красавицы, при виде которых невольно останавливаешься, 
пораженный изумлением. «Про черкешенок, — говорит очевидец, 
—можно сказать, что они вообще хороши, имеют замечательные 
способности, чрезвычайно страстны, но в то же время обладают 
необыкновенною силою воли». (К. Дубровин. Черкесы (адыге). 
Краснодар, 1927, стр. 56—57).

Аналогичные отзывы об адыгах имеются в устнопоэтическом 
народном творчестве абхазов, осетин и других народов, насе
ляющих Кавказ.

Воинственный образ адыга, выпестованного суровыми усло
виями жизни и борьбы, запечатлел А. С. Пушкин в своей поэме 
«Кавказский пленник»:

...Черкес проворный.
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена 
Ногою стройной опираясь.
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой 
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешан;

Народная поэзия, Тбилиси, 1934, стр. 14.
Беседа с Сераждином Эльмурзаевым 3/XI 1961 г. в Чечено-Ингушетии.
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Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан.
Кубанский лук, кинжал, аркан 
И шашка, вечная подруга 
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный—
Все тот же он; все тот же вид 
Непобедимый, непреклонный^^

«Адыги — народ добрый и рассудительный, догадливый, ост
роумный, в пище и питье умеренный и трезвый, твердый в 
дружбе», — писал о них историк С. Броневский®®.

Э. Светланова, побывавшая в Адыгее осенью 1965 года, впос
ледствии так отзывалась об адыгах. «...Один из мудрых ска
зал, — пишет автор, — покидая в свой час Адыгею, что расста
ется с ее народом с «почтительным удивлением». Мне очень 
понравились эти слова, и, пожалуй, они подходили лучше всего 
к тому, что пришлось мне узнать и увидеть на адыгейской земле.

Попав к адыгам, — продолжает она, — я сразу преврати
лась в «священную» особу, поскольку я гость, а еще Александр 
Сергеевич Пушкин отметил, что адыги «отличаются перед нами 
гостеприимством. Гость становится для них священною осо
бою...». Точно так и осталось до наших дней. Вообще у адыгов 
много и других весьма мудрых и важных, достойных истинного 
уважения народных традиций и обычаев — тонко разработан
ный этикет, неписаный закон поведения в личной и обществен
ной жизни, восхищавший с незапамятных времен самых просве
щенных европейцев». (Э. Светланова. «Это поэтическая сторо
на...», еженедельник «Литературная Россия», № 20 (176), 13 мая 
1966 г).

Живописный костюм адыгов (черкеска) стал общегооским 
костюмом народов Кавказа.

R- И. Ленин дал высокую оценку и характеру горца, и его 
национальному платью. В своем труде «Развитие капитализма 
в России» В. И. Ленин писал: «...господин Купон безжалостно 
переряживал гордого горца из его поэтического национального 
костюма (подч. нами. — А. Г.) в костюм европейского лакея 
(Гл. Успенский)»^®.

Ко всему сказанному можно еще добавить данные археоло
гии, свидетельствующие о том, что с местным населением Кав
каза, создавшим в далеком прошлом высокую культуру, были 
связаны генетически в очень значительной степени и адыгские

А. С. П у ш к и н .  Соч. в 3 томах, ГИХЛ, М., 1958, том II, стр. 93.
С. Б р о н е в с к и й .  Новейшие географические и исторические известия 

о Кавказе, ч. II, М., 1823, стр. 105— 106.
В. И. Л е н и н .  Развитие каичтализма в России, Соч., том 5, стр. 526.
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1

племена®'’, что на этой территории эта культура постоянно со
вершенствовалась на протяжении многих веков, не испытывая 
каких-либо резких изменений, которые можно было бы связать 
со сменой населения®*.

Все эти особенности характера народа в той или иной степе
ни нашли свое отражение в древнеадыгском героическом эпосе 
«Нарты».

3. О терминах «меот»,
«адыг», «Кавказ», «скиф» и других

Адыги (или меото-адыги), родившись и живя тысячелетиями 
на Кавказе, на берегах Черного и Азовского морей, дали по- 
адыгски свои наименования местностям, а также имена своим 
соседям. Хотелось бы высказать несколько замечаний относи
тельно терминов «меот», «адыт», «Кавказ», «скиф», «Тамань» и 
других.

1. «Меот» — древнее адыгское наименование Азовского моря 
(озера) и жителей его побережья. Отсюда же происходит элли
низированное название «Меотида».

Существующее в литературе объяснение значения термина 
«меот» (мыут1) Л. Г. Лопатинского®®, Е. И. Крупнова^® и других 
авторов нам кажется неправильным. Они говорят, что «ме» —■ 
вонь ,  з а п а х и ,  «ятЬ> — б о л о т о  и, соединяя их, делают за
ключение; «меот» — вонючее море. Во-первых, «меот» происхо
дит не от «мей ятЬ>. Во-вторых, по-адыгски «ят1» не означает 
«болото».

Термин «меот» (мыут1) или «море Меот» («хы МыутЬ>) 
встречается в стихотворно-песенных текстах древиеадыгского 
эпоса «Нарты». Так, он содержится и в пщынатле об Ащэмэзе 
(«1ащэмэзы ипщыналъ»), где мать предупреждает молодого 
нарта о том, что, если он оденет тяжелую кольчугу отца, то «за
горится».

Ашэмэз отвечает матери;
— О мэшГошхор къыск1анэмэ 
Хы Мыут1эм сыхэхьан! —
— О, если сильно загорюсь,
В море Меот войду!

А. А. И е с с е и .  Прикубанский очаг металлургии в металлообработ
ки. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 23, М.—Л., 1951.

Н. В. А н ф и м о в .  Меото-Сарматский могильник у станицы Усть-Ла- 
бинской. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 23, М.—Л., 1951, 
стр. 268.

СМОМПК, том XXI, Тбилиси, 1896, стр. 77—78.
Е. И. К р у п н о в .  Древняя история и культура Кабарды, М., 1957. 

стр. 155— 150.
Н а р т х э р ,  том V, «1ащэмэз ипщыналъ», текст записан на магнито

фонную пленку от А. X. Мыгу в Адыгее.
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Значение термина «Меот» («Мыут1»), которым именовалось 
Азовское море, на наш взгляд, объясняется в основном рельефом 
Кубано-Приазовской низменности, тем, что, говоря словами 
И. П. Лотышева, «его песчано-ракушечные берега безлесны, не
высоки, а местами понижаются до уровня вод лиманов...»*^ 
(подч. нами. — А. Г.).

Термин «мыутГ» (меот) по-адыгски буквально означает «неп- 
руд», т. е. водоем, не имеющий запруды, не закрытый, не име
ющее высокого берега озеро, пруд или море.

В двусложном слове «мыутЦэ)» первая часть «мы» озна
чает отрицание «не-», вторая «ут1э» — запруда, пруд.

Адыгейская пресса в наши дни пользуется термином «ут1э» 
(«псы-утЬ> — водяной пруд). Еще адыги говорят: «Псыр утТэ- 
гъэн фае», т. е. «Воду запрудить надо», в смысле: «Надо поста
вить запруду».

В науке известно, что те или иные племена получали свое на
именование обычно по территориальному признаку. Племена, 
жившие на берегу моря Меот (Хы Мыут1), получили свое наи
менование «меоты» от названия этого моря. Ср. наименование 
древнерусских племен дреговичи от дрегва—«болото» (В. А. Н и- 
к о н о в .  Введение в топонимику, М., 1965, стр. 76); русское по
моры — «коренное русское население побережья Белого моря и 
Ледовитого океана».

II. Адыг. О происхожде1н.ии слова а д ы г е  или а д ы х е  ав
тор первой половины XIX века Ш о р а  Н о г м о в  сообщает 
любопытные сведения. «Настоящее родовое название нашего на
рода есть то, которое уцелело в поэзии и в преданиях, т. е. ант, 
изменившееся с течением времени в адыге или адыхе, причем 
по свойству языка буква т изменилась в ди, с прибавлением 
слога хе, служащего в именах наращением множественного чис
ла. Есть в Кабарде старцы, которые выговаривают это слово 
сходно с прежним его произношением — антихе, в некоторых 
же диалектах говорят просто атихе ( Ш. Б. Ногмов. История 
адыгейского народа, Нальчик, 1959, стр. 67). Здесь же заметим, 
что Б. А. Гарданов и Т. X. Кумыков в своих «Примечаниях — 
комментариях», сделанных ими к настоящему изданию «Исто
рии адыгейского народа», прямо указали на ошибку Ш. Б. Ног- 
мова в отождествлении предков адыгов со славянами-антами. 
«Анты, под именем которых в первые века нашей эры были из
вестны восточнославянские племена, — пишут они, — ошибоч
но отождествляются Ногмовым с предками адыго-кабардинцев» 
(стр. 203).

Д ж а м а л ь д и н  К о к о в  полагает, что термин 
происходит от абхазского «адзы» (вода, море) (Ж. K Io k Io.

42 И. П. 
1965, стр. 28.

Л о т ы ш е в. География Краснодарского края,



Адыгэ лъэпкъыц1эр, газ. «Социалистическэ Адыгей», 9/VII 1966), 
Этот термин, по нашему мнению, происходит от меото-адыгско- 

го «хы» — море (хы Ш1уц1 — море Черное). Меоты, жившие 
вдали от хы Ш1уц1, указательно называли это море, и, стало 
быть, и его приморских жителей (поморян), словом «адэх» — 
«адых», что в переводе на русский язык означает «то море», 
так кака-адэ или адб/выражает указание: «то», «там находяще
еся», «вдалеке находящееся» и х(ы) — море. Если это предста
вить пространственно, для меотов, живших поодаль от них и у 
которых оно (это — Другое море — «адых» или «адэх») было 
«другим», «отдаленным», по отношению к своему морю, и они, 
разумеется, называли жителей его морского побережья «того 
моря жители», «у того моря жители» — адых или адэх. Отсюда 
могли утвердиться термины «адых» — «адыг», во множествен
ном числе; адыхи, адыги.

Этот термин, по-видимому, первоначально обозначал только 
поморян Черного моря. Но после того, как меоты были оттесне
ны от Дона и Меотского моря к югу и юго-востоку, они влились 
в другие родственные приморские этнические группы адыхов 
(адыгов). С этого периода меот — «житель примеотья» по суще
ству перестал быть таковым, перестал, в силу этого, именовать
ся «местом»; он стал «адыхом» («адыгом»). Таким образом, 
термин «адых» — «адыг» стал общим собирательным именем 
и для меотов, и для самих адыхов.

В терминах «апсилы», «псесы», которыми именовались неко
торые мелкие этнические группы меото-адыгов, присутствует 
адыгское пс(ы) — вода и, по всей вероятности, выражает сино
нимически то же самое, что и «адых», «меот», в смысле обозна
чения людей, живущих на берегу воды (видимо, реки, может 
быть, и моря).

Здесь во всем этом мы можем подчеркнуть интересную зако
номерность: все жители приморья на своем языке называли себя 
или соседей «поморянами».

Л. Г. Лопатинский, ссылаясь на труд П. К. Услара «О языке 
убыхов», говорит, что название азыгъэ он выводит этимологи
чески от абхазского слова «азы» — «вода»: «...стало быть, при
морские жители — поморяне. Следует заметить, что убыхи на
зывают азыгъэ все народы, говорящие на абхазских наречиях; 
абхазцы же дают название азыхуа черкесам»"̂ ®.

Следовательно, не только одноязычные меоты и адыхи (ады
ги) называли себя «поморянами», но такое же положение наб
людалось и у других приморских жителей — соседей убыхов и

Л. Л о п а т и н с к и й .  Заметки о народе адыге и кабардинцев в част
ности,. СМОМПК, вып. ХП, Тифлис, 1891, стр. 1, сноска 3.

Об этнониме «адыгэ» см. также: Дж. Н. К о к о в .  Кабардинские геогра
фические названия, Нальчик, 1966, стр. 167— 170.
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абхазов, т. е. убыхское «азыгъэ», абхазское «азыхуа», адыг
ское «адэхи» являются калькой одного и того же слова «поморя
не».

П1. Кавказ. Таково наименование гор, у подножия которых 
с древнейших времен обитают меото-адыги. Происхождение 
этого термина разные авторы объясняют по-разному. Мы со
шлемся на известного кавказоведа — лингвиста П. К- Услара, 
сделавшего некоторый экскурс по этим высказываниям и пред
ложившего свое заключение.

«Кавказский хребет никогда не имел у туземцев, как и те
перь не имеет, общего названия, — пишет П. К- Услар. — Эти 
общие названия возникают лишь у народов, обладающих пись
менностью, но весьма вероятно, что сауроматы, маэты, синды, 
приморские обитатели, с которыми прежде всего познакомились 
греки, называли видимые от них вдали (подч. нами. — А. Г.) 
снежные вершины Кавказа: гауг-аз, горами азов. Посему мы 
считаем Кауг-газ за гораздо более правдоподобную первона
чальную форму Кавказа, чем Коф-Каф или Кох-Касп, несмотря 
на то, что последнее толкование наиболее распространено меж
ду учеными»^^.

Существует и другое мнение, согласно которому слово «Кав
каз» адыгское по происхождению. Оно происходит от «къогъу- 
къос», что означает дословно «живущий за горой (углом)».

IV. Скиф. Как известно, меото-адыгские племена в 1-м ты
сячелетии до нашей эры имели связи со скифами, являвшимися 
их новыми соседями.

По установившейся в научной литературе традиции термин 
«скиф» является собирательным названием, будто данным гре
ческими писателями различным племенам, обитавшим в при
черноморских степях с VII века до нашей эры по III век нашей 
эры'*̂ .

Это, на наш взгляд, требует уточнения.
В науке известно, что люди, прибывшие из Азии на северное 

побережье Понта Евксинского, затем получившие от местного 
приморского населения наименование «скифы», сами себя на
зывали «сколотами»^®.

Термин «скифы», по словам археолога Е. И. Крупнова, был 
собирательным'*^. Это, на наш взгляд, соответствует действи
тельности.

Если учесть то обстоятельство, что скифы прибыли на Север
ный Кавказ (во время их походов в Малую Азию), имея уже

П. К. У с л а р .  ДревнейШ'Ие сказания о Кавказе, ЗКОИРГО, том 12, 
Тифлис, 1881, стр. 490—491.

Энциклопедический словарь (в трех томах). М., 1955, том 3, стр. 261.
С. М е л ь н и к о в - Р а з в е д е н к о в .  Боспор Киммерийский в эпоху 

спартокидов, СМОМПК, XXI, Тифлис, 1896, стр. 5.
Е. И. К р у п н о в .  Древняя культура Кабарды, М., 1957, стр. 132.
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свое старое имя «сколот», и они получили от местного населения 
«скиф», то вряд ли следует считать, что это новое имя им дали 
на Кавказе именно греки. Мы склонны думать, что местное на
селение, окрестившее сколотов именем «скифы», это меото- 
адыги — коренные обитатели (автохтоны) побережья Меотского 
(Азовского) и Черного морей. По нашему мнению, этноним 
«скиф» происходит от адыгско-шапсугского «с1ыф» (человек).

Истории известно, что у отдельных племен, как и у некоторых 
современных народов, их самоназвание или их имя, данное им 
со стороны соседей, означало на языке автора просто «люди». 
Так, самоназвания эскимосов (инуты), некоторых индейцев (де- 
не) и других означают в их языке просто «люди»'^^

Племена сколотов не могли принять этот термин как само
название, так как сами они не относились по языку к меото-ады- 
гам. Не исключена возможность, что «сколоты» ■— самоназвание 
народа, а имя «скиф» («с1ыф») им дали меото-адыги, жившие 
постоянно в этих местах.

Таким образом, утвердившееся в науке мнение о том, будто 
именно греки дали новым племенам сколотам имя «скиф», на 
наш взгляд, не следует считать бесспорным. Возможно, что гре
ки по прибытии на северное побережье Черного моря, как об
разованный народ, первыми записали термин «скиф» и сделали 
его достоянием науки.

Возможно, что, живя долго в среде меото-адытов, многие 
сколоты — скифы в дальнейшем приняли их язык и культуру, 
затем постепенно растворились в новой среде.

V. Тамань. Слово «Тамань» ныне известно как название по
луострова и станицы на берегу Керченского пролива.

В адыгском эпосе «Нарты» встречается герой по имени «Те- 
мэншыу», в котором: Темэн — таманский, шыу — всадник,
т. е. «Таманский всадник». Само слово «темэн» (видимо, заим
ствованное) означает в языке адыгов «болото», что соответству
ет характеру местности — весь этот район сильно заболочен.

V!. Азов. По-адыгски: «1узэв», «1узэжъу» — наименование 
северной части Меотского моря, ныне называемого Таганрог
ским заливом. Это и название известного моря. В адыгском эпо
се часто упоминается, видимо, это «море», которое переплыва
ют нарты. У Ногмова «Азовское море» — «Тенджыз 1узэв» 
( Н э г у м э  Ш. Б. Адыгэ народым и тхыдэ, Нальчик, 1958, 
н. 65).

Слово «азов» (1узэв, 1узэжъу) по-адыгски означает: «горло 
узкое», что также соответствует топографии местности.

VII. Хы Ш1уц1 (калька «Море черное»). Наименование этого

См. об этом: В. М а в р о д и  н. Происхождение названий «Русь», «Рус
ский», «Россия», Л., 1958, стр. 4.
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моря известно всему миру как «Море Черное». Оно очень ча 
встречается в текстах адыгского эпоса «Нарты».

Название моря много раз пытались заменить, но ни одно 
новых наименований (ни греческое «Пантос», ни хазарско^ 
«Бахр ал-Хазар», ни другие) не устояло перед временем. И по̂  
ныне оно называется каждым народом, заимствовав значение его 
древнеадыгского наименования, калькой, «морем Черным». Ру^. 
ские и, через их посредство, многие народы мира знают его как 
«Черное море», арабы — как «ар-Рум» («море Черное»)^э

Таким образом, мы предполагаем, что вышеприведенные тер
мины «меот» («мыут1э»), «адыг» («адьгх»), «скиф» («с1ыф») 
н другие наименования являются исконно адыгскими. Они легко 
объяснимы на языке местного аборигенного населения.

Вот почему мы думаем, говоря словами археолога 
Е. И. Крупнова, что «в те отдаленные времена, когда далекие 
предки адыгейской народности (меоты, синды, керкеты) обитали 
на Азово-Черноморском побережье, в формирующемся народ
ном эпосе отложились факты и явления их приморского быта 
(упоминание Черного моря, подводного мира и пр.), которые 
до наших дней сохранились в нартских сказаниях...»5°.

К сказанному хотелось бы добавить общее замечание иссле- 
дователя-путешественника, автора шеститомного труда «Путе
шествие вокруг Кавказа» Фредерика Дюбуа де Монперэ (1798—. 
1850), высказанное им в главе «История черкесской нации».

«Если народ, — пишет он, — оставаясь в одной и той же 
местности, не изменяет ни своего духовного облика, ни свойств 
своей природы, почти наверное можно сказать, что у него име
ются свои собственные названия, которые проходят сквозь века 
неизменными; чужестранцы дают им прозвища, но они забыва
ются, и только имена национальные сохраняются»®’.

4. Адыги и их соседи.
Взаимосвязи и взаимовлияние культур

Адыги до присоединения к России занимали всю северо-за
падную часть Кавказа. Они населяли территорию между Кут 
банью на северо-востоке, главным хребтом на юге и Черномор
ским побережьем на западе. Кабардинские и беслинейские эт-

В. М. Б е й л и с .  Сведения о Черном море в сочинениях арабских геог
рафов IX—X вв,, сб. ст. «Ближний и средний Восток», ИВЛ, М., 1962, стр. 24, 

Е. И. К р у п н о в .  Древняя история и культура Кабарды. Изд. АН 
СССР, М.. .1957, стр. 163— 164.

‘̂ Ф р и д е р и к  Д ю б у а  д е  М о н п е р э .  Путешествие вокруг Кав
каза, том. 1, перевод с французского Н. А. Дашкевич-Пущиной, Сухуми, 1937 
стр. 16, ’ ’
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иические группы адыгов населяли, как и в наши дни, бассейн 
среднего Терека.

На протяжении многих столетий соседями адыгов являлись 
убыхи, абхазы, сваньг, осетины, чечены, ингуши, балкары, кара- 
чаи, несколько поодаль — народы Дагестана. Со всеми этими 
народами адыги поддерживали постоянные культурные связи.

Адыги и все народы (убыхи, абхазы, сваны, осетины, чечены, 
ингуши, балкары, карачаи и дагестанцы), жившие или живу
щие по соседству с ними, знают легенды о нартских богатырях, 
известных им почти под одними и теми же именами.

На адыгских языках, в.ходящих в абхазо-адыгскую группу 
кавказских языков, говорят все адыги, т. е. современные адыгей
цы, черкесы, кабардинцы и двух- трехязьгчные абазины.

Все адыгские языки ныне являются письменными: адыгей
ский (Адыгея и Причерноморская Шапсугия) и кабардинский 
(Кабарда и Черкесия).

Наиболее древние черты языка сохранились в адыгейском.
Помимо самих адыгов, адыгским языком владеют армяне 

(коренное население черкесо-гаев г. А р м а в и р а ® ^  и а. Бжеду- 
хабль), греки (урым), татары (тэтэрхэр) и таты (къурщ джут- ’ 
хэр), живущие постоянно в Адыгее, Черкесии и Кабарде.

Всего адыгов (включая и убыхов), по состоянию на 1858 год, 
насчитывалось 315 549 человек^®. По данным же Всесоюзной пе
реписи населения 1959 года, в СССР насчитывается около 314 
тысяч адыгов. Они ныне проживают в основном в Адыгее, При
черноморской Шапсугии, Кабарде и Черкесии и в городах: Туап
се (Луапсэ), Майкоп (Мыекъуапэ), Белореченск (Шытхьалэ)., 
Усть-Лабинск (Лэбап), Краснодар (Къалэ), Лабинск (Чэтыун), 
Армавир (Ермэлхьабл), Черкесск, Нальчик, Тырныауз, Моздок 
(Мэздэгу)®^ и других.

Помимо этого, адыги проживают и за рубежом — в Юго
славии, Израиле, Иордании, Сирии, ОАР, Тунисе, Алжире, 
Албании, Ираке, Турции. Причем, по данным турецкой статис
тики, в одних лишь городах Турции насчитывается не менее 130 
тысяч адыгейцев (черкесов), потомков выселившихся в 1864 го-

В Армавире теперь проживает около 100 семей адыгских армян (черке- 
со-гаев). Их язык, фольклор, музыка, культура—адыгские. См. о них: А. Хьэ- 
дэгъал!. Ермэлхьабл, газ. «Социалистическэ Адыгей», № 58, 1959.

Н. Д у б р о в и н .  Черкесы (адыге), Краснодар, 1927, стр. 22.
В самом городе Моздоке (Мэздэгу, букв, означает: «Лес глухой») ныне 

проживает около 300 семей адыго-христиан. Помимо них, адыго-христианские 
и адыго-магометанские селения имеются в Моздокском районе Северо-Осе
тинской АССР, а также в Курском районе Ставропольского края. См. о них:- 
А. Х ь э д э г а л ! .  Мэздэгу адыгэхэр, газ. «Социалистическэ Адыгей», 13/ХП 
1959.

95



ду в Турцию'’-̂. Турецкая перепись в 1945 году внесла в списки 
6 6  691 человека, говоряш,его на адыгском языке®®.

Ближайшими родственниками адыгов являются абхазы 
(абхъаз), с которыми они составляют одну абхазо--адыгскую 
группу аборигенных кавказских народов. По языку, образу жиз
ни, культурному облику абхазы, обитающие на южном склоне 
Кавказского хребта, примыкают к адыгам. С древнейших времен 
они живут бок о бок с адыгским племенем шапсугов-хакучинцев.

В работе «Об абхазо-адыгских этнографических паралле
лях» проф. Ш. Д. Инал-Ипа отмечает, что «этнографические 
параллели представляют выражение этнографической общности 
пли культурно-исторических связей народов. Тождественные па
раллели, наблюдаемые во всех областях быта сравниваемых на
родов, не могут быть случайными, не могут представлять пример 
обычного заимствойания. Они — порождение не только одинако
вых условий материальной жизни сопоставляемых обществ, но 
и проявление единства происхождения, глубокой этнокультур
ной взаимосвязи и сходства психического склада людей»® .̂

По убеждению самих абхазов и адыгов, они происходят от 
одного народа-основы. Эту мысль облек в образную и удачную 
форму Ш. Д. Инал-Ипа: «Абхазо-адыгская группа происходит 
от единого языка-основы, хотя этого языка-предка, давшего 
им начало, давно уже нет в живых: он исчез, как зерно, из кото
рого выросло ветвистое дерево»®®.

И поныне в абхазо-адыгских языках сохранились общие сло
ва с одними и теми же понятиями. Таковы, в частности, следую
щие слова: жъы-ажъу (старый, старик), цу-ацу (вол), унэ-аюнэ 
(дом, хата), гу-агу (сердце), кеты (шапсугско-хакучинское) — 
акут1 ы (курица), 1 уашъхьэ-ашъхьэ (курган, высота), мышъэ- 
амышъэ (медведь), чыуан (хакучинское)—ачыуан (котел), цацэ, 
дзасэ-адзадз (вилка), чы (хакуч.)—ачъьг (конь),чыды (хакуч.) — 
ачъада (.осел), бэджьы — абаки (паук), дэгу-адэгу (глухой), 
унэ гуащэ-аюнэ гуаща (домашняя хозяйка) и другие. Полагаем, 
что многие общие слова, наблюдаемые в лексике адыго-абхаз
ских народов, несомненно, представляют собою продукт древней 
эпохи и свидетельствуют об их этнической целостности в про
шлом.

Абхазский лингвист К- С. Шакрыл в своих трудах отмечает 
большое совпадение в употреблении суффиксов, имеющих оди
наковые значения и одинаковый фонетический облик в абхазо- 
адыгских языках. Кроме того, он обнаруживает одинаковые

Проф. А. С. Ч и к о б а 1ва.  Введение в языкознание, ч, 1, М., 1953, 
стр. 221.

А. К у й п е р с .  Фонема и морфема в кабардинском (восточно-адыг
ском) языке, Моутон, 1960. Предисловие (на английском языке).

Ш. Д . И н а л - И п а .  Об абхазо-адыгских этнографических параллелях, 
УЗАНИИ, том IV, Краснодарское книжное издательство, 1965, стр. 222.

Ш. И н а л - И п а .  Абхазы, Сухуми, 1960, стр. 14.
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словообразовательные процессы в этих этнически родственных 
языках.

«От адыгского слова к1уэрей — часто ходить — образовалась 
усеченная форма к1 уэр, выражающая понятие «иноходец», упот
ребляемая во всех абхазско-адыгских языках (сравни; 
шык1уэр) адыг куар (абх.-абазинское) — иноходец, буквально 
часто ходящая лощадь»®®.

Абхазский историк Г. А. Дзидзария отмечает: «Адыги и аб
хазы имеют общий корень происхождения. Об этом говорят на
ши языки, обычаи, нравы, которые так близки между собою. В 
одно время, возможно, они составляли одно общество, имели 
общий язык, понятный и адыгам, и абхазам, позже — они раз
вили самостоятельные языки, близкие между собою в фонетиче
ском, морфологическом и синтаксическом отношениях»®°.

Кроме того, ученые высказывают мысль о том, что под тер
минами «зихи», «адзыгъэ», «адыгэ» подразумевали и самих ады
гов, а также и абхазов. По этой части Ш. Инал-Ипа пишет, что 
адыгские (черкесские) племена, которые по языку, культуре и 
психическому складу составляют с абхазами этническое родство, 
в древности иногда выступали под общим наименованием и иг
рали важную роль и за его пределами; «характерно, что еще в 
XI веке до новой эры эти племенные названия, обозначающие и 
предков абхазов и предков адыгов, выступают синонимами»®*.

Известный этнограф, лингвист и историк Абхазии Симон Ба- 
сария в своей книге «Абхазия в географическом, этнографи
ческом и экономическом отношении», говоря о древе своего на
рода, указывает на генетическую общность адыгов и абхазов. 
«Основываясь на указаниях греческих, римских, византийских 
и арабских писателей, — пишет Симон Басария, — можно с 
уверенностью утверждать, что абхазы — одна из ветвей перво
начального ядра гениохов, — к племенам которых относились 
зиги ■— зихи (по-абхазски «Азохукуа» — черкесы) и абски — 
обезы (абхазы), причем нынешнюю территорию свою, по свиде
тельству тех же классических писателей, они занимали за нес
колько веков до Рождества Христова»® .̂

Подтверждение этой мысли мы имеем в «Энциклопедическом 
словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, в котором указыва
ется, что абхазы — одна из больших групп черкесов®®.

К. С. Ш а к р ы  л. О сравнительной характеристике глагольных суф
фиксов в абхазо-адыгских языках. (Труды Абхазского института языка, ли
тературы и истории, том XXVIII, Сухуми, 1957, стр. 291—301.

“  Архив Адыгейского НИИ, ф. I, ед. хр. 51, стр. 8. (Беседа с проф. 
Г. А. Дзидзария I9/XI 1957 г. в Абхазии).

Ш. И н а л-И п а. Указ, сэч., стр. 31—32.
С и м о н  Б а с а р и я .  Абхазия в географическом, этнографическом 

отношении. Издание Наркомпроса ССР Абхазии, Сухум-кале, 1923, стр. 43.
Э н ц и к л о п е д и ч е с к и й  с л о в а р ь .  Том XXXVIII-A, издатели 

Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, Спб, 1903, стр. 580.
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«Дворяне и обитатели морского берега, — писал Евг. К о в а 
левский, — все говорили адыгским языком, удобно понимая ц 
им соседственный абхазский говор»®"*.

Такое многовековое общение адыгов и абхазов, как мы отме
тили выше, дало, несомненно, много единого в их древней куль
туре, быте, нравах, обычаях и устнопоэтическом народном твор- * 
честве. ;

Известный натуралист Паллас в своих описаниях путешест
вий по южным областям России (1793—1794) дает извращенную 
констатацию фактов о древних адыгах. Он пишет, что будто 
адыги «были скитающиеся рыцари, которые, покорив народы, 
живущие на Кавказе, насильственно сделали свой язык господ
ствующим, точно так, как поступили тевтонские рыцари в Ост- 
Зейском крае, покорив прежних его обитателей» (подч. нами — 
А. Г.).

Такая мотивировка Палласа относительно распространения 
адыгского языка на Кавказе ошибочна. Другой автор, исто
рик Кубани конца XIX—начала XX века Ф. А. Щербина, в сво
ей книге «История Армавира и черкесо-гаев» дает диаметраль
но противоположное этому мнению высказывание. Армяне, жив
шие среди адыгов (как и в наши дни), говорили на адыгском 
языке, пели адыгские песни, пользовались адыгскими танцами, 
блестяще соблюдали адыгский этикет, несмотря на то, что в по
литическом отношении «армяне не занимали у черкесов поло
жения подневольного сословия. Никогда ни один армянин не 
был ни рабом, ни крепостным у черкесов...» Более того, «как из
вестно, — пишет Ф. А. Щербина, — армяне, живя между чер
кесами, совершенно утратили свой национальный облик, забыли 
даже родной язык и сохранили лишь христианскую веру»®®, и, 
наконец, адыго-армяне по своему культурному облику во всем 
стали похожими на адыгов: и внешностью, и языком, и нравами, и 
обычаями. Даже любопытно, существует адыгская поговорка: 
«Адыгабзэ умыш1эмэ, ермэлым еупч1ыжь» — «Если адыгского 
языка не знаешь (не понимаешь), учись (спроси) у армянина».

Принятие адыгской культуры армянами, греками, ногайца
ми и другими, жившими среди адыгских племен, объясняется 
тем, что, во-первых, у адыгов уже была своя традиционная древ
няя, крепко сложившаяся высокая культура, и, во-вторых, общ
ностью бытовой обстановки, в которой длительное время они 
пребывали. «Живя между черкесами,—пишет Ф. А. Щербина,— 
в их бытовой обстановке, армяне, понятно, не могли не подчи
ниться влиянию окружающей их среды, т. е. не могли не строить 
черкесских сакель, не ездить на черкесских арбах, не вести чер-

®'*. Ев г .  К о в а л е в с к и й .  Очерки этнографии Кавказа, «Вестник Ев
ропы», том III, отд. Г, стр. 94—95, 112— ИЗ.

Ф. А. Щ е р б и н а .  История Армавира и черкесо-гаев, Екатеринодар, 
1916, стр. 16— 19.
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г
кесских видов хозяйства, не усваивать их обычаев и нравов, не 
учиться черкесскому языку и пр.»®®.

На таком же, в основном, положении среди адыгов были и 
ногае-татары, но, правда, лишь с той разницей, что они, усвоив 
адыгский язык, сохранили и свой.

Адыти с древнейших времен -поддерживали культурные свя* 
зй и с другими соседними народами. Как известно, в VII и на
чале VI века до нашей эры существовали меновые связи При- 
кубанья с Закавказьем и Урарту, а через их посредство и с дру
гими странами. С середины VI века до нашей эры адыги начи
нают устанавливать живые связи и с древнегреческими колони
ями на Тамани® .̂

Ученые установили, что в древности существовали взаимосвя
зи скифских и савроматских племен с синдами, меотами, аор- 
сами, сираками и другими древними племенами Северного Кав
каза, которые приняли участие в формировании адыго-черкесо- 
кабардинских и алано-осетинских этнических массивов®®. При
чем связи и взаимовлияния между меото-адыгами и алано-осе- 
тинами наблюдаются на протяжении многих веков.

Независимо от того, где бы аланы ни пребывали — то ли на 
берегах Меотийского озера, то ли в верховьях реки Кубани, — 
они всегда находились по соседству с меото-адыгами, и линии 
связи крепли с каждой новой эпохой.

В XVII и первой половине XVIII века осетины находились в 
тесных политических, экономических, культурных отношениях с 
адыго-кабардинцами, причем Большая и Малая Кабарда 
«несколько господствовали» над ними и «присваивали их»®®.

Осетины, живя в горах, и адыги-кабардинцы — на плоскости 
были взаимно заинтересованы в сохранении и укреплении хо
зяйственных связей: одни нуждались в летних пастбищах в го
рах, другие — в зимних на плоскости. Связи эти развивались и 
в торговом отношении (через Кабарду к осетинам поступали 
товары первой необходимости: мануфактура, металлические из
делия и соль) и по линии установления родственных связей, от
ношений аталычества (отдавали мальчиков на воспитание до со
вершеннолетия). Родственники бывали друг у друга в гостях, 
устраивали совместные охоты, развлечения. В дни, когда им уг
рожала опасность, они совместно отражали нашествия врагов: 
полчища крымских ханов и султанской Турции^®. Адыги и осы 
(осетины) выступали совместно против Тамтаракай (Тумтэрэ-

“  Ф. А. Щ е р б и н а .  Указ, соч., стр. 19.
О ч е р к и  и с т о р и и  А д ы г е и .  Майкоп, 1947, стр. 48.
Е. И. К р у п н о в .  Древняя история Северного Кавказа, Изд. AH’ 

CCCD М.. 1960, стр. 10— 11.
69 ИСОНИИ. 1933, том VI, стр. 297.
™ И с т о р и я  С е в е р  о-О с е т и н с к о й А С С Р .  Изд. АН СССР, М., 

1959, стр. 106— 107.

99



къашъ)^'. В результате многовековых связей происходило взаи
мовлияние, взаимопроникновение культур соседствующих севе. 
ро'кавказских народов (некоторых обычаев и нравов, сюжетов 
устного народно-поэтического творчества, элементов музыки и 
танцев, а также лексики).

Проф. Т. X. Кумыков в своей работе «Экономическое и куль
турное развитие Кабарды и Балкарии в XIX веке» (Нальчик, 
1965, стр.192) отмечает, что на протяжении многих веков между 
кабардинцами, чеченцами, ингушами, осетинами и дагестански
ми народами развивались экономические и политические связи. 
Они привели к формированию у этих народов общих элементов 
в психическом складе, быте и материальной культуре.

Влияние верхнеадыгского (кабардинского) языка на язык 
соседей — осетин можно подтвердить фактом наличия в их язы
ке множества адыгских слов: хъама — кинжал, 1агубэа — пья- 
ло, стакан, тъаффа — лист, гуфа — кузов арбы, зачъе — боро
да, сан — вино, лывза — жаркое, халлывва —• ватрушка, цыв- 
зы  — перец, дзылла — общество, уынаффа — совет, гуызава — 
сомнение, гуырысхо — подозрением^ кезу — очередь, кин — вол
чок, джыдэ —■ топор, к1эрахъо — пистолет и другиемз.

Фонетическая характеристика заимствованных осетинами 
адыгских слов свидетельствует о том, что проникновение этих 
терминов и понятий к ним шло через посредство их соседей, 'т. е. 
от кабардинцев — к осетинам'̂ *.

Народы, населяющие Кавказ, абхазы, сваны, осетины, чече
ны, ингуши, балкарьг, карачаи, дагестанцы и ногайцы постоянно 
общались между собою и поддерживали тесные культурные 
связи, т. е. шло постоянное многовековое историческое взаимо
действие и взаимообогащение национальных культур. В резуль
тате всего этого из языка одного народа в лексику другого, из 
фольклора одних народов в устное народно-поэтическое творче
ство других вошли новые слова, новые легенды с относящимися 
к ним личными именами лиц (антропонимикой).

В язык адыгов давно вошло много ногайско-татарских слов, 
как например къашыкъ (ложка), сабын (мыло) и т. д.

* *
Крупнейший сказитель Адыгеи Кувай Зэфэс рассказывает 

много легенд об Едыдже, в основе которых лежит древняя были
на о Едыге, известная всем ногайско-татаро-казахо-кипчакским 
народностям. Причем, имя «Едыге» в народной этимологии фо-

Л. Г. Л о п а т и н с к и й .  За.метки о народе адыге, СМОМПК, вып, 
XII, Тбилиси, стр. 9.

’’2 И с т о р и я С е в е р  о-О с е т и н с к о й А С С Р .  Изд. АН СССР, М., 
1959, стр. 108— 109.

Б. X. Б а л к а р о в .  Язык беслинеевцев, Нальчик, 1959, стр. 21.
См. об этом более подробно: Б. X. Балкаров. Адыгские элементы в осе- 

тиасжом языке, Нальчик, 1965.
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нетически совпало с адыгским «Едыдж», и сказитель, не подо
зревая того, вдохновенно рассказывает легенду как об адыгском 
богатыре, давно знакомом ему.

По мнению акад. А. С. Орлова, названия, имена казахской бы
лины свидетельствуют о том, что она повествует о золотоордын
ских правителях Тохтамыш-хане и эмире Идите (Едиге русских 
летописей), действовавших в последней четверти XIV и в начале 
XV веков^ .̂

Былину о Едыге, связанную с распадом Золотой Орды при 
Тохтамыше и Темир-Аксаке (Тамерлане), исследователи возво
дят к подлинной истории среднеазиатских и крымско-татарских 
кочевых народов, к такому периоду, когда герои былин еще не 
казахи, а выходцы из Ногайлы, «когда роды, составившие эт
ническую основу казахского народа, фигурировали еще в соста
ве Золотой Орды, Крымского и Казанского ханств под общим 
более популярным именем «Ногайлы»^®. И тогда, находясь по 
соседству с адыгами, эти роды Ногайлы общались с ними.

Заимствование и переделка имени Едыге в народной этимо
логии в адыгское Едыдж по образцу, известному сказителю и 
привычному его уху, обнаруживается при изучении природы 
двух разноязычных текстов: первого стихотворно-песенного и 
второго — прозаического пересказа.

В былине о Едыге говорится о том, что Бабай-Тукты поте
рял свою жену вследствие нарушения им трех ее заветов. Со
гласно ее предсказанию, она безвременно родила ребенка и ос
тавила в безлюдной пустыне, на берегу реки Нила. Отец нашел: 
своего сына, завернутого в платок, под стенами Кимкент-города. 
«И потому, что ребенок этот безвременно рожден в безлюдной 
пустыне, то и назвал его Едыге, соответственно обстоятельствам, 
в которых мальчик найден» (подч. нами.—А. Г.)^ .̂ На языке ори
гинала былины «Едыге» — «Идыгу» — «Иэдыгын» означает: из-

Акад. А. С. О р л о в .  Казахский героический эпос. Изд. АН СССР, 
М„ 1945, стр. 128.

Акад. А. С. О р л о в .  Казахский героический эпос. М.—Л., 1945, стр. 7. 
Тут же автор отмечает: «Приведенные здесь даты относятся к историческому 
субстрату былин, к событиям и лицам, определенным исследовательски. Но 
сюжетные и фабульные мотивы, представляющие поэтический субстрат бы
лин, выходят за пределы этих дат».

77 Там же, стр. 134— 135. Здесь автор отмечает, что потеря жены вслед
ствие нарушения мужем ее заветов и отлет ее—мотив фольклора многих наро
дов. Наименование найденного ребенка соответственно обстоятельствам, в ко
торых он найден, есть, например, в «Повести о Вавилонском царстве» — имен
но наречение ребенка Навходоносором. Мы со своей же стороны можем под
твердить, что такие явления часто встречаются в  в фольклоре адыгов. Так, в: 
сказании о Къэзаныкъо Джэбэгъы говорится о том, что ему дали такое отче
ство (фамилию) и имя по тому, в каких обстоятельствах его нашли «овцепа- 
сы». Он был обнаружен в котле, отчего ребенка нарекли Къэзаныкъо, в кото
ром «к ъ э 3 а н» — котел, ы — его, -къо — сын, потомок; имя «Джэбэгъы» 
означает: «окликавший долго плача», (джэ (н)—окликать, -бэ—много, долго; 
-гъы (н) — плакать).
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мученный, оставленный, брошенный, что и обусловливается мо
тивами самой былины. Едыдж же по-адыгски означает: зло горь
кое (е—зло, дыджи—горькое).

Итак, в первом случае мы имеем стихотворно-песенный текст 
ногайско-казахской былины с множеством в деталях историчес
кой антропонимики (имен лиц), топонимики (названия местно
стей) и мотивам, конкретно определяющими собственное имя 
Едыге.

Во втором случае в адыгском варианте прозаического пере
сказа ногайской былины о Едыге наблюдается потеря назва
ния города Кимкент, реки Нила, имени хана Тохтамыша и отца 
найденного ребенка, а также многих деталей, однако основной 
мотив (Едыдж нанимается работать у хана, и он побеждает его) 
остается. Остаются и другие подробности оригинала. «Однажды 
жена ему (хану) сказала о Едыге, что предназначение его выше 
предназначения Тохсамыш-хана, о чем свидетельствует дрожь, 
постоянно овладевающая ханом при словах утреннего приветст
вия Едыге: «Да спасет вас бог!» Чтобы убедить хана, жена при
колола низ его платья к полу иглой, которая и переломилась, 
как только Едыге вошел в юрту с этими словами» (пересказ 
А. С. Орлова)^®.

В адыгском пересказе этот эпизод передается с поразитель
ной точностью, но с именем не «Едыге», а «Едыдж». Приведем 
это место. Вот оно:

— О хан, когда парнишка проходит мимо тебя, ты встаешь. 
Ты встаешь сознательно или бессознательно? — спросила его 
жена.

— Как встаю? Я не встаю, — сказал хан...
Жена вернулась (к себеК вдела суровую нитку в иглу, за

шла за спину хана и, незаметно для хана, пришила полу кафта
на к подушке, на которой он сидел. Когда мальчик проходил 
(мимо его), хан вскочил с шумом «гау», потянув за собою 
подушку.

— Ага, встаешь же и сейчас? — сказала жена, обернувшись 
к хану.

— Аллах (свидетель), я встаю! — сказал хан. — А почему 
так получается?

■— А это получается потому, — сказала жена, — что Ногай 
Джамбай своего мальчика отдал убийцам, а Едыдж-бия (буду
щего мстителя за кровь отца. — А. Г.) оставил^®.

Эпизод ногайско-казахской сказки нашим сказителем пере- 
,дан с поразительной точностью.

Здесь произошла замена ногайского «Едыге» адыгским
Акад. А. С. О р л о в. Указ, соч., стр. 136.

^ * А д ы г э  т х ы д э ж ъ х э м р э  п ш ы с э х э м р э .  Мыекъуапэ, 1959, 
стр. 22. (Сказание «Едыдж-бий итхыд», записанное от Кувай Зэфэса в Адыгее, 
перевод наш).
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«Едыдж», очень близким по фонетическому звучанию.
Заметим, что не был сохранен адыгским сказителем стихо- 

творно-песенный строй былины иноязычного народа, лишь было 
передано им ее содержание прозаически.

Подобные фольклорные явления мы встречаем при наблюде
нии над жизнью и движением собственных имен эпоса «Нарты» 
в лексике разноязычных народов, населяющих Кавказ.

В результате взаимодействия и взаимообогащения культур 
народов, живущих на Кавказе, адыги заимствовали дагестан
скую «Лезгинку», чечено-ингушский «Танец Щамиля» и «Осе
тинскую пляску».

Наблюдается влияние и самих адыгов на развитие и обога
щение культуры народов Кавказа и России.

Военный историк И. Попко в своем историко-этнографиче
ском очерке «Терские казаки с стародавних времен» отметил, 
что «с одеждой и снаряжением казаки... усвоили военное воспи
тание адыгов и все приемы и туд-де-форсы блестящего адыгей
ского наездничества»®^.

«Постоянно общаясь с русским населением, — отмечает 
М. В. Покровский, — горцы Западного Кавказа в свою очередь 
оказывали больщое влияние на его быт. Это выразилось в заим
ствовании казаками горского костюма (черкески, бурки, ного
виц, бещмета, папахи), а также предметов кавалерийского сна
ряжения и конской упряжи. Адыгейские арбы широко вошли в 
быт станичного населения... Сообщение по реке Кубани произво
дилось почти исключительно на лодках, изготовленных адыгей
скими мастерами, живщими в прикубанских шапсугских и бже- 
дугских аулах. Эти мастера делали не только небольшие лодки, 
употреблявшиеся для переправы через реки и для рыбной ловли, 
но изготовляли и более крупные суда, поднимавшие по нескольку 
сотен пудов груза и совершавшие плавания с товарами по сред
нему и нижнему течению Кубани»®'.

«Высокий уровень адыгейского садоводства, — пишет 
М. В. Покровский, — оказывал свое влияние на развитие садов 
в Черномории, где широко культивировались высококачествен
ные сорта адыгейских яблонь, вишен и груш. Горцы охотно при
возили саженцы плодовых деревьев на русские базары и ярмар
ки... в области пчеловодства казаки, а затем «иногородние 
промышленники» также почти целиком следовали приемам, при
меняемым горцами в уходе за пчелами»® .̂

С древнейших времен славились адыги и в области приклад
ного искусства. Высокое мастерство и эстетическую зрелость

И. П о п к о .  Гребенское войско, том I, СПб., 1881, стр. ПО— 118.
81 Краснодарский госархив, ф. 249, оп. 1, св. 51, д. 386, л. 140— 141.

М. В. П о к р о в с к и й .  Очерки социально-экономической истории ады
гейских племен в конце XVIII — первой половины XIX веков, автореферат, 
М., 4957, стр. 24—25.
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они проявили в народном орнаменте® ,̂ который находил яркое 
выражение в золотошвейных работах, в узорчатой декориров- 
ке изделий из серебра. По оценке искусствоведа Е. Шиллинга, 
«на всем Северном Кавказе, включая Дагестан, не находится зо
лотошвейных работ, стоящих по качеству выше адыгейских... 
Развитая культура адыгэ, их костюм, украшения, обычаи, тон
ко разработанные правила общественного поведения (т. н. ады
гэ хабзэ) долгое время были образцом хорошего тона и пред
метом подражания у ряда народов Северного Кавказа: осетин, 
ингушей, чеченцев, кумыков и других» (Шиллинг. Адыгейский 
узор, «Искусство», М., 1940, № 3, стр. 105)®̂ .

В результате продолжительных, изнурительных войн, разо
рений и пожаров многие из культуры, накопленной адыгами и 
утвержденной веками, было обречено на гибель.

Разрушительный удар культурному процветанию адыгов в VI 
веке нанес аварский хан Байкан, который разгромил, сжег дотла 
всю Адыгею (Черкесию). После аваров к адыгам приходили кал
мыки, хазары, славяне, посетил их и «бич Божий» Атилла. Он со 
своими скопищами гуннов дошел до Шат-горы. Нападали на 
адыгов и турки, и крымские ханы. «Все это в конце концов, — 
писал А. И. Лавинцев, — обратило прекрасный мирный народ в 
неустрашимых воителей»® .̂

Много зла, разорений принесло адыгам в 1221 —1277 и после
дующих годах нашествие монголов, которые долгое время оста
вались грозными соседями и России® .̂

Борьба адыгов в XIX веке с царизмом® ,̂ длившаяся более 
шестидесяти лет, подорвала мошь адыгов во всех отношениях.

Адыги — в прошлом многочисленный могущественный або
ригенный народ Кавказа, расселенный от Тамани до Абхазии 
по берегу Черного моря и от Тамани через Темрюк по Кубани 
до Моздока, с ясно выраженной оригинальной и богатой тради
ционной культурой — в XIX веке были частью истреблены, 
частью изгнаны с родных мест, а их живописные места поселе
ний превращены' в руины и пепелища царским самодержавием.

См.: М. 3. А з а м а т о в а .  Адыгейский народный орнамент (альбом). 
Адыгейкое книжное издательство, .Майкоп, 1960.

Е. Ш и л л и н г .  Адыгейский узор, «Искусство» М., 1940, № 3,
стр. 156— 157.

А. И. Л а в и н ц е в .  Горные орлы. В кн.: «Покоренный Кавказ», СПб, 
1904, стр. 124.

О б о з р е н и е  К а в к а з с к о г о  края. . .  Том I, Труды Ставрополь
ской ученой архивной комиссий, Ставрополь, 1914.

Борьбой адыгов за свою независимость интересовались современники 
этих событий К. Маркс и Ф. Энгельс. Они писали: «Борьба на Кавказе, кото
рая из всех таких войн покрыла горцев наибольшей славой, их относитель
ные успехи объясняются наступательной тактикой, которой они по преимуще
ству держались при обороне своей территории» (К- Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 
том XI, ч. 1, М., 1933, стр. 177). ^
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злейшим врагом всех народов России, «жандармом Европы», по 
определению В. И. Ленина.

После присоединения Кавказа к России «в 1864 году, — как 
об этом пишет С. А. Токарев, — большая часть черкесов была 
принудительно выселена в Турцию. Это была катастрофа, спро
воцированная турецкими агентами. Многие злополучные пересе
ленцы погибли в пути, другие погибли в Турции, где им пришлось 
сильно бедствовать. Потомки оставшихся в живых переселенцев 
живут в Турции и сейчас... После этой катастрофы черкесы пере
стали играть ту значительную политическую и культурную роль 
на Северном Кавказе, которая принадлежала им в прошлом»®®.

Численность адыгов в разные эпохи менялась резко. По дан
ным, опубликованным в 1912 году в «Известиях любителей изу
чения Кубанской области», в Турции в то время проживало 
2 750 000 адыгов, из которых 105 000 находилось в Константи
нополе, а остальные в разных губерниях Малой Азии, Турецкой 
Армении, Сирии и Месопотамии. Такая многочисленность адыгов 
объяснялась тем, что другие кавказские народы, переселившие
ся в Турцию, смешались с ними, потеряли свою национальность, 
самобытность и язык®®.

О количественном составе адыгов в XIX веке в русской ли
тературе имеются некоторые данные, составленные «приблизи
тельно», как об этом сообщают их авторы.

Согласно данным «Карты народов, обитающих между моря
ми Черным и Каспийским, на пространстве, подвластном Рос
сии», составленной по сведениям, имевшимся в Генеральном 
штабе Отдельного Кавказского корпуса в 1833 году, общее на
родонаселение адыгов, живущих на Кавказе, составляло 546 000 
человек (из них в Адыгее — 501 000, беглые кабардинцы — 
15 000, Кабарда — 30 000) ®о.

Военный историк русско-кавказской войны Н. Дубровин в 
своей работе «Черкесы» приводит следующую таблицу, показы
вающую численность населения «черкесского племени в два пе
риода времени» на Кавказе;

Ч и с л о  д у ш  
в 1835 г.

. . . .  24 000

. . . .  6 000

. . . .  4 000
. . . .  200 000

Большая Кабарда 
Малая Кабарда 
Беглые кабардинцы 
Шапсуги . ,

Чи с л о  д у ш  
в 1858 г.

24 282 
12 756 
4 707 

160 0 0 0

Этнография народов СССР. Изд. Московского уни-С. А. Т о к а р е в .
Берситета, 1958, стр. 246.

С у л т а н  Д о в л е т - Г  и р е й .  Жизнь черкесов-переселеицев в Турции, 
«Известия Общества любителей изучения Кубанской области», выпуск V, Ека- 
теринодар, 1912.

См. об этом подробнее: Т. X. К у м ы к о в .  Экономическое и культур
ное развитие Кабарды и Балкарии, Нальчик, 1965, стр. 55—60.
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Натухайцы . . 60 0 0 0 2 0  0 0 0
Абадзехи . . . 160 0 0 0 40 000
Хатюкайцы
Бзедухи . . . . . . .  9 000 4 000
Кемгуй (Темиргой) . ■ . . . 15 000 8  168
Беслинейцы . . . . . . .  25 000 5 115
Махошевцы ................... . . .  5 000 5 000
Убыхи®' . . . . . . . . 19 000 25 000

527 000 315 549

Как видно из этой таблицы, в течение 23 лет численность 
у адыгов уменьшилась на 211451 человека. В их числе потери 
абадзехов (точнее, абдзахов) составляли 1 2 0  0 0 0  человек, шап
сугов — 40 000, натухайцев — 40 000, беслинейцев — 19 985.

В те мрачные для свободолюбивого народа годы изгнания 
из своей родины свое великое горе — горечь оставления отече
ства адыги запечатлели в песне.

Марыекъо мэзы гущэм 
Топыр къыщэгырза,
Тхьэм тырИ'Гъэзыгъэ гущэшъ 
Хэкур къэтэбгын,
Е-о-ой,
Стамболы тек1ыжь...

Перевод:
В лесу Марыеко, горе мое,
Пушки грохочут.
Богом принужденные—горе мое,
Родину мы покидаем,
Е-о-ой,
В Стамбул мы уходим...

Эту песню можно услышать и в наши дни в Адыгее.
Т. М. Керашев, говоря об искусстве адыгов, о том, что в своих 

устнопоэтических творениях трудовой народ отражал свои ча
яния и ожидания, мечты о светлой жизни, отмечает, что «то не
утомимое трудолюбие, с каким ухаживали адыги за своими ви
ноградниками, скотом и садами, та усидчивость, с которой ады
ги вырезали различные узоры на деревянных изделиях, на че- 
канках из травы, та богатая своеобразная орнаментация, а так
же опрятность, прибранность хат, показывают, как хотелось бы

«К черкесскому племени (адыге) мы должны причислить и убыхов, жи
вущих между реками Зюебзе (вернее: Псышуапсы—Псыш1упсы. — А. Г.) и 
Хамышь (или Хоста), в двух урочищах Вардане и Саще. По происхождению и 
языку убыхи вовсе не принадлежат к племени адыге; но по нраву, обычаям, об
щественному устройству и, наконец, по всеобщему употреблению у них черкес
ского языка наравне с природным языком должны быть причислены к группе 
черкесских племен» (Н. Дубровин. Черкесы (адыге), Краснодар, 1927, стр. 22— 
23).
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адыгу устроить свою жизнь, и свидетельствуют о значительном 
их эстетическом чутье»®̂ .

Ныне адыги — малочисленный народ Кавказа с большой 
традиционной культурой.

Разрушительные войны, надо полагать, затмили в памяти 
адыгов много произведений устного народного творчества — 
воспоминания о своей древней старине, заключенные в песнях, 
пщынатлях и легендах. Разумеется, очень многое из адыгского 
эпоса «Нарты» не дошло до нас. Но и то, что дошло до наших 
дней, и то, что удалось записать на бумагу и ферромагнитную 
пленку с помощью магнитофона, свидетельствует о высокой 
древней многовековой культуре адыгов, о творческой одаренно
сти и мудрости народа.

Адыги, живущие с древнейших времен на берегах Черного и 
Азовского (Меотского) морей, на благодатных землях Кавказа, 
постоянно отражали нападения врагов. В силу этих суровых 
обстоятельств здесь «война и организация для войны становят
ся... нормальными функциями народной жизни»®®.

Эти факторы навеяли героический дух на национальный ха
рактер, обычаи и нравы адыгов. Все это, разумеется, в извест
ной степени питало, направляло и формировало героическое 
эпическое творчество народа.

Итак, говоря об этногенезе и кратко освещая исторические 
сведения об адыгах, на основании вышеприведенных фактов мы 
можем констатировать, что, во-первы^х,  адыги являются 
древнейшими аборигенами Кавказа и письменные сведения о них 
восходят к временам до нашей эры; в о - в т о р ы х ,  к древне
адыгским этническим группам принадлежат и абхазы, и абази
ны, и убыхи, с которыми они имеют общегенетическое родство; 
в-т р е т ь и X, с древнейших времен адыги поддерживали посто
янные связи со всеми соседними народами, что обогащало их 
материальную и духовную культуру; и, в - ч е т в е р т ы х ,  в си
лу такого постоянного общения и взаимовлияния среди адыгов и 
их соседей популярны одни и те же легенды о нартских богаты
рях, почти с одними и теми же главными героями, которые обо
гащают их национальный фольклор, сближают эти народы и 
способствуют благотворному развитию общекавказской тради
ционной культуры.

Т. К е р а ш е в .  Искусство адыге, «Революция и горец», Ростов-на- 
Дону, 1932, № 2—3.

52 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., том 16, стр. 139— 140.



Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДЫГСКОГО 
ГЕРОИЧЕСКОГО НАРОДНОГО ЭПОСА «НАРТЬЬ

1. Что мы подразумеваем под адыгским 
героическим эпосом «Нарты»

Под адыгским героическим народным эпосом «Нарты» 
(«Нартхэр») мы подразумеваем совокупность адыгских песен, 
пщынатлей и легенд о нартах. Эпос повествует о нартах. Поэто
му его называем «нартским». Учитывая то обстоятельство, что 
эпос «Нарты» — вымысел, автор полагает правомерным, а пото
му и удобным условно именовать его прозаические тексты 
легендами (хъишъэ). Адыгский эпос «Нарты» — живой эпос.

По определению проф. Жоржа Дюмезиля, эти легенды за
служивают внимания прежде всего потому, что «они дают пря
мую картину о жизни, о душе народов, которые их рассказыва
ют. Там можно увидеть кодекс чести горцев, который не исклю
чает ни ложь, ни измену...»'.

Эпос «Нарты», пожалуй, самое ценное и самое гениальное 
из всего, что создано и сохранено народным искусством адыгов 
за их многовековую жизнь. Анализ материала со всей очевид
ностью показывает, что на протяжении многих веков адыгские 
песни, пщынатли и легенды народного эпоса «Нарты» создава
лись одноязычными меото-адыгскими племенами.

О принадлежности названного народного эпоса меото-адыгам 
говорят, в частности, и многочисленные топонимические наи
менования, встречающиеся в произведениях о нартах. Топони
мика нартского эпоса — это топонимика той самой территории, 
которую, как об этом свидетельствует история, некогда занима
ли или достигали древнеадыгские племена. Яркую иллюстра
цию к этой мысли может дать, например, древнеадыгская пес- 
ня-пщынатль о нарте Шэбатыныкр (Шэбатыныкъо), так как 
«песня, связанная и мелодией и ритмом и рифмой, вообще и 
всегда лучще сохраняет если не исконные, то наиболее древние 
формы передачи содержания»^.

' G. D U m ё Z i I. Legendes sur les Nartes, Paris, 1930, p.VII.
2 Cm.: акад. И. A. О p 6 e л и. Предисловие к книге «Давид Сасун- 

ский», армянский народный эпос,, Ереван, 1939, стр. X.
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1
в пщьшатле о нарте Щэбатыныкъо (Бэдынокъо) поется:

«Тенэ къырэгъуаза, орэда, 
Гъуазэ къырыдэк1а, орэда, 
Пщызэ иик1ыгъожъхэр, орэда, 
Шы чэпэпс фэмыхъуа, орэда...»

В этом контексте, отмечается, что нарт Щэбатыныкъо (Бэды- 
ныко) следует с верховья Тенэ (Дона) в направлении к Черному 
морю в район Пшызэ (Кубани). ‘

Согласно текстам адыгской легенды «Рождение Саусырыко» 
и абхазского варианта, Сэтэнай-гуащэ производит стирку на бе
регу реки Пшыз (Кубани) или Лабы; по другим текстам — нарт 
водит на водопой своего коня на реку Уарп (Уруп), переплыва
ет Лабэ (Лаба); в цикле сказаний о Пакоко Тэтэрсао (Пакокъо 
Тэтэршъау) повествуется о том, что нартская девушка толчком 
одной руки переправляет лодку через реку Шъхьэгуащэ (Бе
лая), по другим вариантам — Пщыщ. Нарт Саусырыко (Саусы- 
рыкъо) замораживает иныжа (великана) в Хы Ш1уц1э (Черное 
море). В сказаниях о Сет — братьях нарт (Сит Сэтымыкъо) от
мечается, что они пришли из района Т1уапсэ (Туапсэ). В ле
генде о храбром нарте Бэук1 упоминаются: Темэн (Тамань), 
Тсмэншыу (Таманский всадник); нарт Нэсрен прикован к вер
шине горы 1одышъ (Одисса — Кавказа) — 1ошъхьэмаф 
(Эльбрус) и т. д.

Все эти и многие другие древнеадыгские топонимические на
именования составляют географию адыгского эпоса «Нарты».

Адыгские певцы и сказители считают нартов народного эпо
са своими реально существовавшими прямыми предками и по
этому совершенно убежденно связывают их имена с названиями 
курганов, рек, селений, источников, растений, а также фамили
ями. К сожалению, это положение не всегда исследователями 
было принято критически. Так, Ш. Б. Ногмов к числу «вождей 
и знаменитых витязей, прославившихся в глубокой древности», 
относит нарта Сосырыко^.

Идеал нарта — борьба со злом, проявление стойкости и бес
страшия в этой борьбе, утверждение правды и справедливости, 
помощь слабо.му, защита бессильного во имя свободы человека. 
Эти качества опосредствуются моральным кодексом, выработан
ным народом на протяжении многих тысячелетий.

Педагогичность этого эпоса выражается в том, 
посредство песен, пщынатлей и легенд о нартских 
старшее поколение адыгов передавало и передает 
свой многовековой опыт жизни, борьбы и труда.

Неоценимо велика роль адыгского народного эпоса о нарт
ских богатырях в идейном воспитании молодежи. Он привива-

что через 
богатырях 
младшему

3 Ш. Б. Н о г м о в .  История адыгейского народа, Нальчик, 1947, стр. 40.
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ет ей высокие патриотические качества. М. И. Калинин, обра
щаясь к агитаторам-бойцам в дни Великой Отечественной вой
ны, призывал их: «Воспитывайте в наших людях советский пат
риотизм, национальную гордость, напоминайте каждому бойцу о 
героических традициях его народа, о его прекрасном эпосе, лите
ратуре, о великих людях — полководцах и военачальниках, о 
борцах за освобождение народных масс»^.

Песни и легенды эпоса отражают различные этрпы развития 
общества, различные эпохи, через которые они проз^одили.

Нарты — суровые воители-богатыри. Они не страшатся труд
ностей, способны перенести любые лишения и невзгоды, готовы 
пойти на любые испытания и страдания, защищая честь чело
века, его свободу и счастье. Их занятие — странствия, поединки, 
борьба с темными силами природы, добывание огня, плавка же
леза, изготовление предметов личного вооружения и орудий 
труда, возделывание проса, производство всевозможных напит
ков.

В адыгском эпосе «Нарты» основные образы богатырей (Сэ- 
тэнай-гуащ, Орзэмэс, Саусырыко (Сосрыко), Шэбатыныко (Бэ- 
дыноко), Пэтэрэз (Бэтэрэз), Ащэмэз (Гащэмэз) и другие) пода
ны величаво, выпукло и рельефно. Они постепенно вырастают 
из легенд титанами перед, мысленным взором слушателя, в их ве
личии мы видим не только физическую силу, но и ум, и совесть, 
и честь, проявляемые в направлении зашиты бессильного, оказа
ния помощи слабому, отражения врагов. В адыгском героичес
ком эпосе богатырей (мужчин и женщин), имеющих свое лич
ное имя, более 1 0 0 .

Наблюдения над адыгским эпосом «Нарты» показали, что 
одни циклы его наиболее полюбились некоторым этническим 
группам адыгов и нашли большую популярность среди них. Так, 
среди всех этнических групп адыгов широко известны песни, 
пщынатли и легенды о Саусырыкъо (Сосырыкъо), Шэбатыны- 
къо, Сэтэнай, Пэтэрэз, 1ащэмэз, Лъэпшъ, Шъэуай, но у шапсу
гов наиболее популярны 1ащэмэз, Саусырыкъо, Пэтэрэз,/ 
Лъэпшъ; у бжедухов, хатукайцев, абдзахов — Пэтэрэз, Сау
сырыкъо, Лъэпшъ, Колэс, Бэук1, Шэбэтыныкъо; у егерухаев- 
цев—Сасырыкъо, Шэбатыныкъо, Лъэпшъ, Сэтэнай; у беслине- 
евцев и кабардинцев — Сосырыкъо, пщы Бадынокъо (Шэбаты
ныкъо), Шъэуай, 1ащэмэз, Лъэпшъ, сатирические куплеты' Ла- 
щынэ... Одни певцы, как абдзах Кувай Зэфэс и Хамтаху Аюб, 
не совсем охотно расскажут о Саусырыкъо, по их мнению, он не 
из самых храбрых, а то, что он иногда одерживал победы над 
своими недругами, то это только заслуги его матери Сэтэнай- 
гуащ; а Гойкъо Хазраилю (Адыгея), Хавпачеву Амерхану (Ка- 
барда), Ордокову Мырзэбечу (Черкесия), Хахо Мостафа (Кфар

 ̂ М. и .  К а л и н и н .  О коммунистическом воспитании, М., 1945, стр.154.
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Кама, Израиль) нравится образ Саосырыкъо (Сосрыкъо), и 
они с желанием исполняют пщынатли о нем; Схаляхо Алий из 
Афыпсыпа предпочтение в храбрости отдает нарту 1 ащэмэзу...

Язык адыгского эпоса отличается суровым, спокойным и 
величественным тоном повествования. Он не знает внешней ри- 
сованности, красивостей и помпезности. В основном действия 
героев поданы в реалистическом плане, но они навеяны моти
вами идеализации и героизации. Адыгские песни, пщынатли и 
легенды не знают никаких сказочных зачинов и концовок. Основ
ной прием изображения образа и действия — гиперболизация.

Судя по наличию языковых архаических форм и словообра
зовательных элементов в личных именах центральных героев, 
мы несколько склонны полагать, что основные адыгские песни 
и пщынатли о нартах 1ащэмэзе, Щэбатыныкъо и Саосырыкъо 
родились в шапсугской (цатэкуайско-хакучинской) среде.

2. «Нарты» — эпос доклассового, 
первобытнообщинного строя

Науке известны эпические памятники разного происхождения. 
Мировой популярностью пользуются такие исторические 
эпические памятники, как «Давид Сасунский» — армянский, ге
роический эпос, сложившийся в VII—X веках под непосредст
венным влиянием народно-освободительных восстаний против 
владычества Арабского халифата®; сказания о Кёр-оглы, создан
ные в Азербайджане и отображающие героическую борьбу 
азербайджанцев против турецких пащей и'местных феодалов в 
XVI и XVII веках, и в Туркмении — борьбу народа с иранскими 
захватчиками в XVI—XVIII веках®; киргизский эпос «Манас», 
отображающий период борьбы киргизов за свою независимость 
против калмыков в XV—XVII веках^, и многие другие. В этих 
произведениях устнопоэтического творчества, как правило, име
ются названия народов, городов и даже реальных личностей.

К первобытным памятникам наука относит древние легенды

5 Г. А. Г р и г о р я и. О некоторых чертах армянского героического на
родного эпоса «Давид Сасунский». Сб. «Вопросы изучения эпоса народов 
СССР», М., 1958, стр. 168— 175. Кстати, С а с у н  — высокогорная область в 
юго-западной части исторической Армении, один из центров народного движе
ния против арабского владычества в IX веке, ныне находится в пределах Тур
ции. Восстание 851—855 гг., описанное в романе Церенц (Овсепа Шашманяна) 
«В муках рожденная» (Ереван, 1961), лежит в основе армянского эпоса « Д а 
вид Сасунский».

Л. И. К л и м о в и ч .  Заметки об эпическом творчестве Советского Во
стока, сб. «Вопросы изучения эпоса народов СССР», М., 1958, стр. 241.

’' В.  М.  Ж и р м у н с к и й .  Некоторые итоги изучения героического эпо- 
сд Сре.ик'й Азии. Там же, стр. 58. М. И. Б о г д а н о в а .  Об особенностях 
киргизского героического эпоса «Манас». В кн.: «Киргизский героический эпос 
«Манас», М., 1961, стр. 209—210.
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и былины, которые, не имея такой основы, обобщенно отра
жают борьбу древнего человека с природой на раннем этапе сво
его существования, когда его круг знаний об окружающей при
роде и-ее явлениях был крайне ограничен; отражают борьбу с 
безымянными чудовищами—великанами, которые нападают на 
людей, отнимают у них и угоняют скот, а также жен и сестер; 
в них выступают титаны-богоборцы, отстаивающие интересы 
человека на земле.

Разумеется, как в исторических, так и в первобытных герои
ко-эпических памятниках образы героев и их действия подаются 
весьма фантастично и в своеобразной мифологической окраске.

Мифологические образы, естественно, присутствуют в народ
ном эпосе, поскольку он художественно отображает реальную 
действительность, самого человека во взаимосвязи с явлениями 
природы. Народ, «создавая эпическую личность, наделял ее 
всей мощью коллективной психики»®.

Адыгский героический народный эпос «Нарты» правомер
но следует отнести к эпосам доклассового, первобытнообщинно
го строя, к категории так называемых «первобытных», с элемен
тами наслоения общественных формаций последующих эпох, 
через которые он проходил.

Древнеадыгскому народному эпосу «Нарты», разумеется, 
присуще постоянное движение, изменение, потеря и возникнове
ние деталей; «ведь подобные памятники фольклора за долгий 
период своего бытования в народе изменились как в см ы с- 
л о в о м ,  т а к  и в р е ч е в о м  о т н о ш е н и и .  Под влияни
ем новой среды и литературы в них появляются новые наслое
ния, выпадают некоторые старые моменты, но в уцелевших ле
гендах и их частях все же с к а з ы в а ю т с я  в какой-то мере 
в з г л я д ы  и п р е д с т а в л е н и я  п р е ж н и х  п о к о л е 
ний,  отличающиеся от современных и потому не всегда понят
ные нам»®.

В эпосе мы встречаемся с явлениями анимизма, одухотворе
нием окружающих предметов и явлений, с фактами миропони
мания первобытных людей, бессильных перед стихиями приро
ды. В легенде «Как Саусырыкъо вновь добыл нартам семена 
проса» проходит поверие, будто душа похитителя семян проса 
Емынэж покоится то в двери, то в дереве («Нартхэр», том 1, 
№ 107). В представлении нарта адыгского народного эпоса мир, 
который постоянно его окружает, полон неисчислимых тайн, 
страшных существ, с которыми они бьются. Такими существами 
в адыгских текстах выступают великаны-людоеды и лесные 
получеловеки.

®М. Г о р ь к и й .  Со'бр. соч. в 30 томах, том 24, стр. 26.
 ̂ И о с и ф  М е г р е л и д з е .  Руставели и фольклор, «Сабчота мцерали». 

Тбилиси, 1960, стр. 9— 10.
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Нарты наделены магической силой: Саусырыкъо вызывает 
жару или мороз (см. «Саусырыкъо маш1ор къызэрихьыгъэр»— 
«О том, как Сасырыкъо огонь добыл»), или дождь-непогоду 
(эпизод встречи Саусырыкъо с Адииху (Дэдииху) на берегу ре
ки Инджыдж); некоторые нарты излучают свет (Адииху‘“ своей 
рукою освещает путь мужу во время переправы через реку); 
встречаются мотивы превращения — жена Пакокъо Тэтэршъао 
с помощью волшебной «къамыщ паку» (плети короткой) прев
ращает мужа то в коня, то в собаку; а в сказке о Хьагъуре, его 
жена с помощью волшебной плети превращает мужа то в соба
ку, то в петуха, он (Хьагъур) свою жену и ее любовника — в 
ослицу и осла'-'.

На ранней поре своего существования древние адыги, имея 
очень ограниченный круг знаний об окружающей природе и ее 
явлениях, слагали свои песни и легенды, в которых они отража
ли опыт жизни и труда, свои взгляды на природу, идеалы сов
ременной им эпохи, учреждали свой моральный кодекс, свое 
мироощущение, миропонимание.

Таким образом, адыгский эпос «Нарты»—эпос доклассового, 
первобытнообщинного строя.

«Основу п е р в о б ы т н о о б щ и н н о г о  с т р о я ,  — пи
шет М. О. Косвен, — составляет общественная собственность на 
средства производства. Низкий уровень развития производитель
ных сил и их характер, наряду с общими условиями жизни чело
века в эту эпоху, обусловливает необходимость общего, коллек
тивного труда, а общий труд и ведет к общей, коллективной соб
ственности как на средства, так и на продукты производства. 
Частной собственности не существует. Не существует в эту эпо
ху ни общественного неравенства, ни классов. Не может суще
ствовать и эксплуатации человека человеком»'^.

3. Мечта человека в эпосе
Адыги в своем эпосе запечатлели свои чаяния и ожидания. 

На эту сторону вопроса обратили внимание М. И. Мальцев и 
В. М. Потявин в своей работе «К вопросу о социально-классо-

Как мы установили, собственные имена нартов носят символический 
характер и указывают на их функцию 'в эпосе. Значение собственного имени 
лучезарной нартской женщины «1эдииху», освещающей ночью своей рукой 
путь мужу, в этом отношении вызывает особое любопытство. Оно многослож
ное, в котором: 1э—рука, дий—кисть, ху—белое, светлое, т. е.: «Светлору- 
кая». Этот факт, как и многие ему аналогичные, свидетельствует о том, что 
легенды о нартах — продукт человеческого мышления и фантазии, а не были 
о реальных людях нартов-богатырей, существовавших некогда «до прихода на
рода на эти места», где о них рассказывают и поют и поныне.

СМОМПК, Тифлис, 1891, вып. XII, отр. 78—90.
'2 М. О. К о с в е н .  Очерки истории первобытной культуры, М., 1957, 

стр. 7.
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BOM содержании нартского эпоса». Авторы отмечают, что некото
рые исследователи представляли жизнь нартов как полную чашу 
материального изобилия, а их общественный строй — идеалом’ 
демократии... В самом деле, могли ли быть то изобилие и та бес
печная щедрость и расточительность древних людей, которые 
оказались бессильными в борьбе со стихийными силами приро
ды и поэтому подвергались неисчислимым бедствиям и мате
риальным лишениям? В земледелии, в скотоводстве, в охоте 
и рыбной ловле труд их был примитивен и мало производите
лен'®.

В силу этих обстоятельств нарты отсекали голову старцам, 
уже не пригодным к полезному труду (пщынатль «О том, как 
Саусырыко спас Орзэмэджа»), или сбрасывали с высокой скалы 
в пропасть («О том, как Шэбатыныко изменил старый обычай 
нартов»). В благополучной жизни, изобилии у нартов подтекст- 
но следует видеть чаяния человека, а не реальную жизнь древ
них людей.

И. В. Т р е с к о в  отмечает, что главным лейтмотивом в 
нартском эпосе является великая любовь к человеку, стремле
ние сделать его жизнь более радостной и светлой. Народ вопло
щал в своих фольклорных образах свой многовековой опыт, 
свою мечту о счастливой и радостной жизни'"*.

Производство и потребление у нартов — коллективное. Нар
ты сообща обрабатывают землю, пашут деревянным плугом: 
(пхъэ1 аш), возделывают просо (фы, ху), ухаж.ивают за плодо
выми деревьями и виноградом — санэ, из напитков производят 
нартсан (нартское вино) в их разновидностях: сэнэплъ (вино 
красное) и сэнэ(р — сэнэху (вино белое); занимаются пчеловод
ством и пьют шъоупсы-фоупс (медовую воду).

Нарты добывают огонь, обрабатывают железо, производят 
орудия труда (лемех, серп, клещи) и для лечебных — «ремонт
ных» целей делают медные «заплатки», накладываемые на раз
битые головы богатырей; они делают предметы вооружения — 
всережущие и всерубящие мечи, длинные пики с острыми нако
нечниками, всевозможные стрелы, в их числе и стрелы самоуп
равляемые, самоотыскивающие цели (Тлепш делает одну само
управляемую стрелу, которую пускают для отыскания и пора
жения трех нартов); они, наконец, занимаются охотой, соверша
ют дальние походы и добычу делят поровну.

Х а ч и м  Т е у н о в  в своем труде «Литература и писатели 
Кабарды» пишет, что «Нарты» повествуют народу о том, как

•3 Ученые записки Чувашского госпединститута, вып. IV, Чебоксары, 
1956, стр. 132.

И. В. Т р е с к о в .  Кабардинская литература. Сб. «Кабардино-Балкар
ская АССР», Нальчик, 1957, стр. 546.

115



люди в тяжелой борьбе с природой и злыми силами отстаивали 
свое право на счастье; эпос воспевает непреходящие ценности 
человеческого духа: любовь к труду, готовность к самоотвержен
ной борьбе, протест против насилия, помощь слабому, мужест
во, смелость и благородство, мудрость и находчивость, верность 
в дружбе и неугасимый прометеев огонь'®.

Адыгский героический эпос «Нарты» многопланово отобра
жает различные стороны жизни ранних периодов развития обще
ства и, в частности, особенности быта, нравов и психологии ме
сто-адыгов.

Так, в легенде «Сэтэнай-цветок» повествуется о том, как че
ловек впервые познал живительную силу влаги. «Вода дуще по
добна», — гласит нартская поговорка.

Герои эпоса мечтали далеко видеть и слышать, быстро пере
секать водные и воздущные пространства, молниеносно возво
дить переправы (мосты) и жилища, смело управлять природой 
(вызвать дождь и бурю, мороз и жару), жить богато и даже 
воспрещать мертвых. Об этом повествуют нам нартские легенды, 
в которых проходят богатые пирщества, походы богатырей и 
разные их чудодействия. С помощью «псыщык1о цуакъ» (бук
вально: «поводеходная обувь») богатыри быстро передвигаются 
по морю, не погружаясь; с помощью «къамыщ пэкожъ» (букваль
но: «плеть тупоносая старая-добрая») молниеносно прокладыва
ются переправы, и, более того, стоит ею ударить по «Лнэ»'® и 
сказать «къытехь!» («появись!»), как сразу же появится все то, 
что угодно человеку'^. С помощью камня-оселка (мыжъоупцЬ) 
нартская женщина оживляет убитого Ащэмэза'®. В этих пред
метах, наделенных народом волшебными свойствами, мы видим 
устремления человеческого ума предугадать перспективы разви
тия науки и техники.

В наши дни мечты людей претворяются в явь. Советские кос
монавты совершили блестящие космические полеты. Космо
навт А. А. Леонов выщел из кабины корабля и щагнул в космос. 
А о том, как человек стремился познать космос, говорилось в 
древнеадыгском эпосе «Нарты» (см. в конце книги' легенду

' ^ Х а ч и м  Т е у н о в .  Литература и писатели Кабарды. СП, М., 1958, 
стр. 39—40.

Анэ—круглый столик адыгов. Различают два типа; первый—на трех 
ножках, пользуются им в быгу; второй — без ножек, с одной стороны слегка 
вогнут,—походный.

«Нартхэр». Рукопись АНИИ, том. I, № III, легенда «О том, как Саусы- 
рыко нартам .дележ устроил». Кстати, у адыгов есть поговорка: «Мыр нарт
яЬнэжъ nuilouila!» — «Что, думаешь, это нартов старый стол, что ли!».

'®А.  Н. Д у ч к о в - Т а р а с о в .  Абадзехские былины, ЗКОИРГО, Тиф
лис, 1902, кн. 22, вып. 4, стр. 36—37.
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«Нартхэр уашъом зэрэдэк1ыгъэ ш1ык1эр» — «О том, как нарты 
хотели добраться до неба», стр. 345—346).

Человек делает все новые шаги к познанию вселенной. Так, 
3 февраля 1966 года советская автоматическая станция «Лу
на-9» произвела мягкую посадку на поверхность Луны. Как со
общала печать, недалеко то время, когда по лунным «морям» и 
«вулканам» пройдет человек... Осуществление мягкой посадки 
на поверхность Луны позволит ученым в самом недалеком бу
дущем изучить природу лунной поверхности с помощью авто
матических приборов, а в дальнейшем открывает перспективу 
посылки по этому же маршруту целого экипажа.

После трех с половиной месяцев космического путешествия 
автоматическая станция «Венера-3» достигла планеты Венера и 
доставила на ее поверхность вымпел.

В эпосе подтекстно слышится главный его лейтмотив: «Где 
бы, на какой бы космической высоте ни обитало человеческое 
счастье, оно будет завоевано».

В аспекте рассматриваемых нами вопросов представляет на
учный интерес адыгская легенда, которая известна в эпосе под 
названием «Тыгъэр пщыхьэрэ къызфызэтеуцогорэр» («Почему 
Солнце по вечерам перед закатом на время приостанавливает
ся»). Р

...Сэтэнай и нартский юноша — шорных дел мастер—поспо
рили: она обязалась в течение светового дня сшить сае (черкес
ку), а он —̂ сделать седло. День был жаркий. Они очень упор
но трудились. Солнце уже было близко к закату, когда юноша 
закончил свою работу, и новое седло он положил сбоку себя. 
Сэтэнай показалось, что она, возможно, не управится за остав
шееся время, и тогда обратилась к Солнцу с просьбой:

— О Солнце, немного приостановилось бы!
В те времена желание нартов сбывалось, и поэтому перед за

катом Солнце приостановилось и стояло до тех пор, пока она 
не закончила свое шитье... И с этого времени, когда Солнце вхо
дит в эту пору, стало привычкой приостанавливаться на краю 
неба'®.

В нашем сказании четко запечатлено миропонимание древ
них адыгов, их представление о Солнце, как об одушевленном 
существе, с качествами, присущими человеку: слышать, по
нимать, исполнять просьбу.

Во всех древних сказаниях подтекстно ощущаем и зримо 
представляем, о чем мечтали создатели этих лёгенд меото-ады- 
ги, какую жизнь, какие возможности они хотели бы иметь; мы 
видим адыгское мировоззрение и миропонимание, мы чувствуем: 
их древний меото-адыгский дух.

Н а р т х э р .  Рукопись АНИИ, том I, текст № 17.
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4. Возраст циклов. Древность эпоса

Определение «возраста» песен, пщынатлей и легенд или цик
лов эпоса является одним из центральных вопросов нартоведе- 
ния. Но вряд ли можно говорить о точной дате возникновения 
произведений народного первобытного эпоса, плода коллективно
го творчества многих веков. Здесь уместно вспомнить замечания 
акад. И. А. Орбели, одного из крупных исследователей армян
ского эпоса «Давид Сасунский», относительно точной датировки 
возникновения народного эпоса. «Не является ли такая попытка 
определить точную дату возникновения народного эпического 
круга,—пишет он,—столь же невыполнимой, как попытка уста
новить на основе наблюдений над течением реки, цветом и вку
сом ее воды время зарождения первого ручейка, обратившегося 
затем в могучую величавую реку, несущую свои волны к бере
гам великого соленого моря»̂ ®.

При внимательном ознакомлении и анализе циклов эпоса (изу
чение основного занятия, «профессии» персонажа и т. д.), хотя 
и весьма ориентировочно, но все же можно предположить эпоху, 
отображаемую ими и проливающую тусклый свет на время его 
зарождения.

«Народная поэзия, произведение массы, — по определению 
Поля Лафарга,—возникает из самого быта народных масс, на
род поет свои песни под непосредственным и прямым впечатле
нием страсти, которую он испытывает...»^'.

В порядке иллюстрации мы можем взять любой цикл эпоса.
Обратимся к циклу «Нарт Тлепш» («Нарт Лъэпшъ»).
Искусный мастер Тлепш из железа делает нартам все

возможные предметы личного вооружения — ножи, шашки, 
мечи (сэ, сэшхо), разные наконечники стрел и пик( щэ, пчы), а 
также и первый серп, и первые клещи и ножницы. Всегда в ру
ках Тлепша •— железо.

Эпоха же изготовления предметов вооружения из железа от
носится по целому ряду археологических памятников Северо- 
Западного Кавказа к VIII—VI векам до нашей эры^ .̂

Как об этом пишет А. А. Иессен в своей работе «Прикубан- 
ский очаг металлургии и металлообработки» (Материалы и ис
следования по археологии Северного Кавказа, № 23, Изд. АН 
СССР, М.—Л., 1951, стр. 98, I I 7), медные и бронзовые орудия

2° Акад. И. А. О р б е л и .  Предисловие к книге «Давид Сасунский», ар
мянский народный эпос, Ереван, 1939, стр. IX.

.П. Л а ф а р г. Очерки по истории культуры. «Московский рабочий», 
М .—Л., 1926, стр. 54.

Н. В. А н ф и м о в .  Протомеотский могильник с. Николаевского, 
«Сборник материалов по археологии Адыгеи» (СМАА), том II, Майкоп, 1961, 
стр. 103— 126; П. А. Д и т л е р .  Могильники в районе поселка Колосовка, 
на реке Фарс, СМАА, том II, Майкоп, 1961, стр. 140— 144.
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(топоры-секиры, ножи, наконечники стрел и пр.), собранные в 
бассейне р. Сочи и хранящиеся в Сочинском краеведческом му
зее, относятся к периоду от начала II тысячелетия до нашей эры 
почти до середины последнего тысячелетия до нашей эры, т. е. 
до скифского времени, а основная масса ранних «скифских» кур
ганов Северного Кавказа, в инвентаре которых наконечники ко
пий и дротиков, акинаки, датируется временем не ранее рубежа 
VII—VI веков до нашей эры. Эта группа курганов характеризу
ется широким освоением железа.

Археолог Е. П. Алексеева пишет, что в VIII—VII веках до 
нашей эры на Северном Кавказе появляется железо^з. Таким об
разом, по общеизвестному выражению Ф. Энгельса, здесь насту
пает эпоха «железного меча, а вместе с тем железного плуга и 
топора».

Археолог Е. И. Крупнов считает, что в раннюю человеческую 
пору возникли нартские мотивы, в ту пору, когда изобиловала 
бронза и жизнь горцев была заполнена героическими делами.

«Резонно предположить,—пишет Е. И. Крупнов,—что именно 
в ту начальную эпоху железа и зародились основы цикла сказа
ний о Тлепше, воплотившем в себе древнее высокое кузнечное 
мастерство» '̂*.

Итак, согласно этим фактам, судя по мотивам, наличествую
щим в текстах, время зарождения и начало формирования цик
ла адыгского эпоса о нарте Тлепше следует отнести к отда
ленным векам до нашей эры.

В древнеадыгском народном эпосе «Нарты» подчеркивается, 
что кузнец Тлепш знает два вида закалки: «холодную» (чъы1э 
пщэжььш) и «горячую» (мэш1о пщэжьын). Эпос указывает, 
что нарты стали применять огонь в производстве предметов лич
ного вооружения (мечей, пик, всевозможных наконечников 
стрел), предметов быта и орудий труда (клещей, серпов и леме
хов).

«Открытие, знаменующее переворот в производстве путем 
применения огня, — отмечает проф. Ш. Нуцубидзе, — произве
ло, по всем данным, сильное впечатление на народное творче
ство. Поэтому в создании мифологического эпоса нашло свое от
ражение применение огня в производстве. Нет сомнения, что в 
Греции, и в других местах, творческое отображение этого собы
тия имело место уже в позднейшем «переживании» давно про
шедших событий».

«Что касается предков грузин, — продолжает Ш. Нуцубид
зе,—то исторические памятники подтверждают развитое состоя
ние использования каленого железа уже во второй половине

Е. П. А л е к с е е в а .  О чем рассказывают археологические памятни- 
Карачаево-Черкесии, Черкесск, 1960, стр. 14.

Е. И. К р у п н о в .  Древняя история Кабарды, Нальчик, 1952, стр. 48.
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II тысячелетия до нашей эры. Находки Богазкойского архива 
изыскания Винклера, дипломатические документы Египта (при 
Рамзесе II) и Хетского царства (Хатушил III), а также недав- 
ние раскопки Триалети — все это указывает на такое массовое 
изготовление оружия из каленого железа на восточном побе
режье Черного моря, что оно составляло предмет экспорта. Са
мо собой разумеется, что ознакомление с новым способом про
изводства должно было далеко предварить его массовое внед- 
рение̂ ®.

О древности адыгского эпоса «Нарты» свидетельствуют и 
другие факты.

В пщынатле о Шэбатыныко имеется описание «большого» 
дома Алэджа (1алэдж) — места сборища нартов, где проходят 
заседания Хасэ (Совет).

Алэджа дом старый, орэда 
Дом покосившийся, орэда 
Колонны-подпорки его, орэда 
Восемь волов еле тащут, орэда 
Тридцат тха длины, орэда 
Его терраса, орэда 
По грудь лошади, орэда...

Примечательным в этом тексте является упоминание меры 
длины, веса, высоты у человека древности: «восемь волов еле 
тащат», «тха», «по грудь лошади» (в некоторых вариантах «по 
грудь вола»).

В этом доме, на Хасэ (Совете), нарты решают свои дела и 
споры. Решение Хасэ не оспаривается. На Хасэ воздают дань 
уважения и похвалы щедрым и храбрым нартам.

Законы нартов суровы. Кровная месть — священный долг 
защиты рода. Их девиз: «Око тронет —■ за душу возьми!»

Беспределен в своих правах Хасэ (Совет), выносящий смерт
ные приговоры состарившимся, непригодным к труду и другим 
лицам. По решению Хасэ заочно осужденный вызывался на 
сборище нартов. Состарившегося нарта, не способного уже быть 
полезным обществу, ставили около сэнэф к1 ад (бочка с вином) 
вручали ему ковш. Он, произнося хохи (тосты), пил за здоровье 
нартов. Он доходил до сильного опьянения. В таком виде его от
водили в определенное место (обычно в дол) и там отсекали ему 
голову. В сказании о нарте Орзэмэсе повествуется о том, что та
ким образом нарты хотели лишить жизни «бесполезного» Орзэмэ- 
са, но умной Сэтэнай удалось спасти его с помощью своего сына 
Саусырыко, которого она содержала тайно в подземном доме 
(ч1 ыунэ) до совершеннолетия.

25 Ш а л в а  Н у ц у б и д з е .  Мифология и мифологический эпос, «Амк- 
рани», Тбилиси, 19-16, стр. 17— 18.
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Эти черты жизни и быта человека, засвидетельствованные в 
адыгском эпосе «Нарты», указывают на его древность.

5 Мотивы кровнородственной семьи.
Черты матриархата и патриархата

Эпос «Нарты» в художественной форме отобразил жизнь и 
быт народа.

В эпосе встречаются и другие факты, характеризующие да
лекую старину, факты, которые с точки зрения современного че
ловека не этичны,.не правомерны, и, передавая их, адыгские 
сказители и певцы иногда объясняют эти «странные», на их 
взгляд, явления с позиции своего современного миросозерцания.

По некоторым вариантам, Сэтэнай-гуащэ является сестрой 
нарта Орзэмэса и, несмотря на это, она —■ его жена. Наукой 
установлена «правомерность» таких фактов в доисторическую 
эпоху.

Ф. Энгельс, говоря о кровнородственной семье в своем труде 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства», 
писал: «Братья и сестры — родные, двоюродные, троюродные и 
т. д. — все считаются между собой братьями и сестрами и уже 
в силу этого мужьями и женами друг друга.

Родственное отношение брата и сестры на этой ступени семьи 
включает в себя взаимное половое общение как нечто само со
бой разум еющееся»^®.

В примечаниях к этому положению Ф. Энгельс приводит 
высказывание К. Маркса о том, что «в первобытную эпоху сестра 
была женой, и это было нравственно»' '̂ .̂

«При очень распространенном у малийцев матрилокальном 
браке, — сообщает Л. Мерварт, —■ при котором дети остаются в 
роде матери, браки единокровных, но единоутробных братьев 
и сестер возможны и не вызывают представлений о кровосмеси
тельстве. Индийцы же допускают браки между людьми разных 
поколений. Брак с дочерью сестры индийцы считают даже са
мым естественным браком»^®.

В адыгской легенде «Нарт Шэбатыныкъо Акуандэ-дахэ 
дэжь къызэрык1огъагъэр» («О том, как нарт Шэбатыныко посе
тил Акуандэ-дахэ») встречается одна интересная деталь. Приве
дем это место: «Нарт Шэбатыныкъо жъокъо-янэм чТыунэджэ 
ып1 угъ, хьэпаниит1 урэ бгъэжъит1 урэ дигъэсагъэх.

Аущтэу Шэбатыныкъо^® л1ы къэхъугъ. Л1ы къызэхъум, 1алэ-

Ф. Э н г е л ь с .  Происхождение семьи, частной собственности и государ
ства, Госполитиздат, М., 1951, стр. 36.

Там же.
Л. М е р гВ а р т. Предисловие к книге «Сказание о Сери и Раме», М., 

1961, стр. 13.
«Курган Шэбатыныко» имеется в ст. Тимашевской (прим, сказителя).
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джымэ яунэ 1 экуандэ-дахэр aloy пшъэшъэ дэгъу горэ исыгъэти 
Чэлэхъсэтым ипшъашъэу, ащ дэжьы къэкГуагъ. Ипч пчъэ1упэм 
щычГисишъ, ежь пшъэшъэ дахэм дэжь, унэм ихьагъ»^®.

Из приведенного текста видно, как нарт, прежде чем войти 
в дом к красавице, оставил перед ее дверью пику, воткнул ее в 
землю и сам вошел к Акуандэ-дахэ. Сказители, передавая эту 
деталь, связанную с пикой, каждый раз стараются пояснить, ' 
как будто «нарт Шэбатыныко так сделал лишь с той, целью, 
чтобы испытать силу молодых нартов: «пусть попробуют они вы
дернуть ее!»

Этот мотив оставления предмета личного вооружения перед 
дверью при посещении женщины наблюдается и в других тек
стах адыгского фольклора. В этом отношении представляет 
определенный интерес текст «Пщы-орк заом ехьыл1агъ» («О 
битве с киязьями-дворянами»), записанный (25/IX 1960 г.) со 
слов 6 8 -летнего сказителя из адыгейского аула Шэбэнэхабля 
Батыжа Хаджимоса научным сотрудником АНИИ М. К- Хуаже- 
вым. Приведем дословно интересующее нас место из этого тек
ста.

«А лъэхъаным фэкъол! пшъашъэ л1ы зыдак1оджэ, апэрэ чэ- 
щищым пщэр пшъашъэм голъытыгъ... Нэчахьэр затхым, пщым 
и1ашэ къаригъахьи къыпаригъэлъагъ. Ар хабзэти...» (Архив 
АНИИ, ф. 1, ед. хр. 37, стр. 5).

Перевод:
«В те времена, когда девушка из свободных крестьян-фокот- 

лей выходила замуж, первые три ночи с девушкой ночевал 
князь... Когда был написан брачный акт — «нэчах», князь свою 
саблю прислал и велел повесить. Так как это было в обычае...»

Этот факт адыгского фольклора свидетельствует о том, что 
обычай оставления перед домом женщины (к которой приходил 
мужчина) предмета из своего вооружения был явлением, свой
ственным не только глубокой древности, но и более поздним 
временам.

На ранних ступенях развития человеческого общества, как 
известно, существовали очень примитивные формы* ведения хо
зяйства и не менее примитивные формы общественных отноше
ний и брака. В эту пору женщина считалась личностью перво
степенной по сравнению с мужчиной.

«В первобытную эпоху, — сообщает М. О. Косвен в своем 
труде «Матриархат», — дети были связаны только с матерью и 
по ней только именовались»®*. Такое положение мы усматрива
ем и в  адыгском эпосе «Нарты». Нарты Саусырыко (Сосры- 
ко), Сэуай (Шъуай) в основном известны как: первый — сын

в кн. «Псалъ», № 2 (М., 1924, стр. 139— 140) напечатан вариант этого 
же сказания в изложении Хутыз Заубэча (Джэджэхабль).

М. О. К о с в е н .  Матриархат. М.—Л., 1948, стр. 3— 1̂1.

122



г
Сэтэнай-гуащэ, второй — сын Нэбгырые, и их именуют: «Сэтэ- 
найкъо Саусырыкъу», «Нэбгырые ыкъо закъоу Шъэуай».

Далее, здесь же, М. О. Косвен ссылается на труд Гесиода 
(IX или VIII в. до н. э.), как наиболее ранний литературный от
клик этой идеи, в которой при характеристике «серебряного ве- 
5<а» говорится о детях, «воспитывавшихся заботливой матерью, 
не упоминая об отце»^ .̂

Аналогичные факты мы находим и у Геродота. «Если спро
сить ликияна, —■ сообщает Геродот, — к какому он принадлежит 
роду, он перечислит матерей своей матери»®®.

Поль Лафарг в своем известном труде «Очерки по истории 
культуры», говоря о матриархате, пишет, что «наирская женщи
на имеет несколько мужей, — десять, двенадцать и даже боль- 
щ е , —  если ей так угодно, а чтобы узнать, что место занято, он 
вешает на ворота меч и щит»®̂ .

Таким образом, в вышеуказанной нами детали, подчеркнутой 
в сказании «О том, как нарт Шэбатыныко посетил Акуандэ-да- 
хэ», мы усматриваем черту матриархата, особенности первобыт
нообщинного строя.

Из приведенных фактов видно, что во времена матриархата 
существовал обычай, следуя которому, мужчина при посещении 
:-кенщины оставлял перед входом в ее дом знак — предмет из 
своего вооружения, предупреждающий о том, что она занята.

Если рассмотреть обычай, запечатленный в адыгской легенде 
о нарте Шэбатыныко (Бэдыныко) и Акуандэ-дахэ, с учетом сре
ды, где этот обычай зародился, становится ясным следующее по
ложение: оставление нартом перед домом красавицы, к которой 
он пришел, предмета своего вооружения (пики) ■— черта эпохи 
матриархата. Адыгский эпос засвидетельствовал ее за много 
зеков до нашей эры.

Толкования и объяснения этой детали — продукты последу
ющих поколений, и они исходят, разумеется, от сказителей, пред
ставителей новых эпох.

В адыгском народном эпосе «Нарты» встречается легенда 
«Ныхас» (буквально: «Матерей Совет»), записанная нами на 
магнитофонную ленту от сказителя Хараху Доля в а. Щынд- 
жый Адыгеи 2 0  июня 1962 года, в которой повествуется о том, 
как женщины-матери на своем Ныхасе рещают дела нартов, 
«как жить-быть».

Наряду со следами матриархата в адыгском эпосе «Нарты» 
ясно выражены и мотивы патриархата, т. е. мотивы известного 
в науке периода родового строя, характеризуемого господством

Там же, сТр. 11— 12. 
Г е р о д о т .  1, 173 полностью.1 е р о д о т .  1, 1/3 полностью.
П о л ь  Л а ф а р г .  Очерки по истории культуры, «Московский рабочий», 

'И—Л., стр. 12—20.
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мужчины в хозяйстве и в общественных отношениях. Так, Хасэ 
нартов, как правило, ведут одни мужчины. Более того, старей 
шие не очень и считаются с пожеланиями женщин. В тексте «Со 
сыры'къуэ Нарт Хасэм япэ зэрэк1уауэ щытар» («Как Сосрыко 
впервые появился на Нарт Хасэ») имеется эпизод, в котором 
нарты отклоняют просьбу Сэтэнэ-гуащэ вызвать на Хасэ и Со
срыко.

«Дэ ди хабзэкъым Нарт Хасэм 
хэт и лъхугъи къетшал1у...» —
«Не в обычае у нас на Нарт Хасэ 
Любою рожденного приводить...» —

говорят ей мужчины.
Черты патриархата запечатлены в поговорке:

«Четыу щысэу шцысэ а1уатэрэп,
Нарт Хасэ шъуз ащэрэп»—
«При кошке сказку не сказывают,
На Нарт Хасэ женщину не зовут».

Таким образом, в адыгских песнях, пщынатлях и легендах о 
нартах мы обнаруживаем черты матриархата и патриархата.

' 6 . Особенности антропонимики
и топонимики адыгского эпоса

Интересны и своеобразны факты антропонимики и топоними
ки адыгского героического эпоса «Нарты».

Факты, известные в литературе, свидетельствуют о том, что 
адыги пользовались письменами с древнейших времен®  ̂ и были 
ими зафиксированы еще до нашей эры буквами греческого алфа
вита имена Пщыбадыныкъо и 1ащэмэз.

Имя нарта Пщыбадыныкъо встречается и в эпиграфических 
памятниках северо-восточного Причерноморья, как об этом сви
детельствует акад. И. А. Джавахишвили^б. По мнению проф. 
Г. В. Рогава, это многосложное адыгское слово-имя было запи
сано «по крайней мере до нашей эры»®̂ .

^ ^ Ш о р а  Н о г м о в  пишет, что некогда адыги имели свою письменность 
на основе греческого алфавита, и указывает, что имеется «любопытная книга 
уарка Из'маила Шэгенова, написанная, как оказывается, на греческом алфа
вите» (Ш. Б. Н о г м о в .  История адыгейского народа, Нальчик, 1947, 
стр. 19); А. Ж . Кафоев в своем труде «Адыгские памятники», изданном в 
Нальчике,- в 1963 г,, установил, что на древних памятниках, подвергнутых им 
новому анализу, «надпись осуществлена на адыгском языке, что свидетель
ствует о достаточной распространенности среди адыгских племен., писменно- 
ств-на греческой графической основе» (стр. 55).

“ И. А. Д ж а - в а х и ш в и л и .  Проблемы истории Грузии, Ка-вказа и 
Ближнего Востока, «Вестник древней истории», 1939, № 4, стр. 34.

Г. В. Р о г а в а .  К вопросу о структуре именных основ и категориях 
грамматических классов в адыгских (черкесских) языках, Тбилиси, 1956, 
стр. 128. '
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Другое собственное имя 1ащэмэз (греческое начертание 
<Дтамазас») встречается в эпиграфических надписях Северного 
Причерноморья в I—III веках нашей эры, как об этом указывает
Латышев®^

Эти данные свидетельствуют, с одной стороны, о том, что и в 
тпевностк адыгским именам был свойственен характер много- 
компонентности^®, с другой, что 1200—1700 лет тому назад ады- 
-II имели собственные имена, подобные именам нартов народно
го эпоса. Разумеется, так как эпос «Нарты» в своей основе — 
плод народного вымысла, то в силу этого и персонажи, носящие 
символические имена, не яляются лицами историческими.

Люди носят имена, встречающиеся в эпосе «Нарты». Таковы 
Сэтэнай, Саусырыкъо, Пэтэрэз, 1ащэмэз, Шэбатыныкъо (Бэды- 
ныкъо) и Нарт, Нэтэкъо, Нартэкъо, как фамильные имена.

Некоторые растения носят названия, аналогичные именам 
нартов.

Лабазник (Filipendula), род растений семейства розовых из
вестный также под названием таволги, с цветками обоеполы
ми, белыми, розовыми или красными, по-адыгейски называется 
«Сэтэнай» («цветок»)

Кукуруза по-адыгски, «натрыф» — «натыху» и «нартыху» — 
«натыф», что означает: нартское просо (нат, нартэ—нартское, 
ф(ы) — (ху) — просо).

Топонимические наименования, как «Курган Саусырыкъо», 
«Камень Соусырыкъо», «Курган Шэбатыныкъо», «Дом Алэджа», 
«Дом 1адииху», «Печь Сэтэнай», «Нарт-река», «Нат-аул», «Кре
пость Гъуд-гъуд»'*‘, «Курган ната Балкъащ», «Курганы братьев 
Сэтымыкъо» адыги связывают с именами нартов.

Лечебные  ̂ воды «Нартсан» («нарзан») и нартан'*® своим про
исхождением тоже связаны с нартами, означают соответственно: 
нартское вино (напиток) и нартский колодец.

Свои приметы и поверья древние адыги связывали с делами

В. Л а т ы ш е в .  Известия древних писателей греческих и латинских 
о Скифии и Кавказе, П, 213, 183; IV, 249.

См. об этом: Г. В. Р о г а в а. Указ, работа, стр. 127— 1̂28.
“  Цветок С э т э н а й  известен шапсугам и под наименованием «Ц1ышъ», 

бжедугам .— «х ъ ы р к о п а н». Абдзахи под «Сэтэнай» разумеют аморфу 
(крутика) и водяной перец. Водяной перец, или горец перечный, — растение 
с острым, жгучим вкусом, достигает 40—60 см высоты. Зеленые стебли к осе
ни краснеют. Используется в медицине для* приготовления препаратов, обла
дающих кровоостанавливающим действием.

Крепость, взятая нартами, у абхазов — «Г у и т в и н т», у осетин — 
«л и 3 о в а К р е п о с т ь » .

М. И. Б а л к а р о в  в своей книге «Лечебная вода нартан» (Нальчик, 
1953) отмечает: «В старое время, когда хотели придать особое значение силе 
человека, природным фактам и явлениям, связывали их с именем нарта-бога
тыря» (стр. 7).
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своеобразным ка-

и памятью мартов. Во время засухи с нартских курганов прино
сили землю, просили бога, чтобы он послал дождь, и опускали 
землю эту в воду. «Заговоришь о Саусырыкъо—̂ дождь пойдет» 
(«Саусырыкъо игугъу пш1ымэ ожъубанэ къэхъу»), — гласит 
адыгская поговорка.

Цветок «Сэтэнай» («Сэтэней») являлся 
лендарем и для пахаря, и для пчеловода.

Адыгские поговорки гласят:
1. Сэтэнаер шъхьалъэмэ 

Шъолъырык1э имыхыжь.
Сэтэнай зацветает —
Борозду новую не прорезай,

т. е. опоздал, прекращай пахоту.
2. Сэтэнаер шъхьалъэмэ —■
Бжьэм телъхьэ фэмыш1ыжь.
Сэтэнай зацветет —

Пчеле подкормку не давай,
т. е. настала хорошая пора для пчел.

Вышеприведенные антропонимические, топонимические наи
менования, названия растений, а также поверья и приметы, свя
занные с нартами эпоса, порождены в седой древности жизнью и 
творческим мышлением меото-адыгов, представлявших еще в те 
отдаленные времена многочисленный аборигенный народ Север
ного Кавказа, восточного побережья Меотского моря (Хы Мы- 
ут1э) и северо-восточного побережья Черного моря (ХыШ1уц1э).

Следовательно, эти многосложные собственные имена, за
печатленные в героическом эпосе «Нарты», бытовали среди 
древних адыгов за несколько веков до нашей эры.

Расшифровка собственных имен центральных героев «Нар- 
тов» приводит к выводам о генезисе этого величественного па
мятника, о том, кем и на каком языке впервые были созданы 
циклы эпоса, впоследствии получившие общекавказское распро
странение.

На Всесоюзной конференции нартоведов, состоявшейся 14— 
18 ноября 1963 года в Сухуми, в докладе «Значение собственных 
имен ядра эпоса «Нарты» и термина «нарт» мы дали расшиф
ровку значения личного имени «Саосырыкъо» — «Саусыры
къо» — «Сосрыкъо», основываясь на данных фольклора и языка 
адыгов. С помощью сравнительно-сопоставительных таблиц мы 
установили, что в легендах о рождении Саусырыкъо (и в адыг
ских, и в абхазских) общей характерной особенностью является 
то, что новорожденный мальчик «пылает», «испускает огонь» 
(со всех сторон). Это обстоятельство полностью нашло свое от
ражение и в самом имени «Саусырыкъо», являющемся адыг- 
ским"*®.

См. об этом главу десятую.
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Из вышеизложенною становится понятным, что адыгский 
эпос «Нарты», как памятник культуры, созданный предками 
адыгов современной Адыгеи, Черкесии, Кабарды и Причерно
морской Шапсугии, а также адыгов, живущих за рубежом, в 
своей основе является чрезвычайно древним. Но, как подметил 
исследователь А. X. Хакуашев, «нартский эпос, возникший еще 
в недрах доклассового общества, не остается без изменения. 
Каждое поколение вносит в эпос что-то новое, свое, в какой-то 
степени воплощает и отражает новые условия жизни народа, 
возникшие на определенном историческом этапе развития, но
вые связи и взаимоотношения людей»'* .̂

К. Маркс в своей работе «Конспект книги Льюиса Г. Моргана 
«Древнее общество», говоря о начале мифологии и эпоса, писал;

«Период дикости и низшая ступень периода варварства — 
эти два этнических периода обнимают, по крайней мере, V5 всей 
жизни человечества на земле.

На низшей ступеви варварства начали развиваться высшие 
свойства человека. Личное достоинство, красноречие, религиоз
ное чувство, прямота, мужество, храбрость стали теперь общи
ми чертами характера, но вместе с ними появились жестокость, 
предательство и фанатизм. В области религии имеет место по
читание стихий с смутным представлением о личных божествах 
и о великом духе; примитивное стихосложение, общие дома и 
хлеб из маиса — все это относится к этому периоду. Он дал 
также синдиасмическую семью и конфедерацию племен, органи
зованных в фратрии и роды. Воображение, этот великий дар, 
так много содействовавший развитию человечества, начало те
перь создавать неписаную литературу мифов, легенд и преда
ний, оказывая уже могугцественное влияние на человеческий 
род»^5. >

Эти слова К. Маркса, характеризующие низшую ступень 
варварства, можно отнести и к древнеадытскому эпосу «Нарты». 
Именно в этом народном эпосе запечатлены высшие свойства 
человека. Личное достоинство, красноречие, религиозное чувст
во, мужество, прямота и храбрость являются отличительными 
особенностями нартов Шэбатыныкъо, Ащэмэза, Пэтэрэза. Во 
взаимоотношениях Саусырыкъо и Тотырэща, Ащэмэза и матери 
его мы имеем черты жестокости и предательства. По поверью 
нартов. Солнце на определенное время приостанавливается пе
ред закатом, клянутся именем Неба, затем, люди эпоса имеют 
обш.ий Дом Алэджа — место сборища нартов, в котором засе-

А. X. Х а к у а ш е в .  Али Ш о г е н ц у к о в ,  Нальчик, 1958, стр. 7—8. 
М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с  о б  и с к у с с т в е .  В двух томах, 

том 1, М., 1957, стр. 270—271.
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дает мужское Хасэ (Совет). Кстати, существует у них и жен
ское «Ны хас» (буквально: «Матерей Совет»), на заседаниях 
которого матери предсказывают, что случится в будущем (къэ- 
хъущт-къэш.1эщтхэр).

Надо полагать, что песни, пщынатли и легенды о нартских 
богатырях — вся эта неписаная литература мифов, легенд и пре
даний, являвшаяся своеобразным моральным кодексом норм по
ведения человека в обществе, организовавшая и вдохновляв
шая людей на подвиги во имя жизни, — создавались задолго 
до нашей эры. Жизнь древнего общества многосторонне осве
щается в древнеадыгском героическом народном эпосе «Нарты».

Академик А. Н. Веселовский пишет: «Эпос зарождается от 
столкновений народностей»'^®. Мы полагали бы это несколько 
иначе: эпос зарождается от столкновений человека с внутренни
ми и внешними силами природы, он вызывается необходимо
стью противостоять этим силам, подчинить себе и управлять 
ими.

Героический эпос «Нарты», как вымысел, по существу —- 
безымянный, как безымянна вся первобытная история. «Она не 
знает ни лиц, ни героев (подлинных, исторических. — А. Г.), не 
знает и замечательных дат. И тем не менее овеяна подлинным 
героизмом, героизмом всей великой массы безвестных созидате
лей первобытной культуры»^^.

Таким образом, адыгский народный эпос «Нарты» пред
ставляет непреходяпдую духовную ценность как источник вос
питания, как своеобразный кодекс чести, доблести и геройства. 
Он оказывал и оказывает благотворное влияние на развитие 
языка, обогащая его большими лексическими возможностями, 
на фольклор, развивающийся параллельно, и, наконец, на пись
менную профессиональную литературу. Он «становится залогом 
великого будущего, тех несравненных художественных творений, 
которые создаст человечество в пору своей зрелости»'^®. Таким 
образом, являясь неувядаемой «вечной прелестью», народный 
героический эпос «Нарты» продолжает «служить нормой и недо
сягаемым образцом»^®.

А. Н. В е с е л о в с к и й .  Историческая поэтика, М., 1940, стр. 476. 
М. О. К о с в е н .  Очерки истории первобытной культуры, М., 1957, 

стр. 12.
'** К. С. Д  а в л е т о в. Фольклор как вид искусства, изд, «Наука», М., 

1966, стр. 364.
-•^К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., том 12, стр. 737.



АДЫГСКИЕ ПЕСНИ И ПЩЫНАТЛИ О НАРТАХ.
ХАЧЕЩ. ДЖЭГУАКО И ЕГО РОЛЬ

1. Адыгские песни и пщынатли

На Кавказе наиболее широко и многочисленно исполняются 
героические песни и пщынатли о нартских богатырях у адыгов.

В фонотеке Адыгейского научно-исследовательского институ
та насчитывается много адыгских народных песен и пщынатлей 
о нартах, в основном записанные нами на магнитофонную плен
ку в 1959—1965 годах в Адыгее, Причерноморской Шапсугии, 
Кабарде и Черкесии. В их числе «Пщынатль о Сэтэнай и Орзэ- 
мэсе», «Плач-песня Сэтэнай-гуащэ», «Песня о Саусырыко», 
«Пщынатль о нарте Шэбатыныко», «Нарт Бадыноко», «Песня-' 
плач о Нэгуре», «Сатирические куплеты Лащын о нартах» и 
другие.

Помимо местных записей, мы имеем адыгские песни о нар
тах, записанные нашими стационарными собирателями фоль
клора в странах Ближнего Востока (Сирии, Израиле и др.), где 
проживают адыги.

Мелодии адыгских песен и пщынатлей о нартах перенесены 
на ноты адыгейским музыковедом Индаром Хейшхо (Индар Хэщ- 
хы) и включены в подготовленные нами к печати рукописи на
учных многотомных академических одноязычных (на языке ори
гинала) и двуязычных (с переводами) изданий адыгского на
ционального героического народного эпоса «Нарты».

Мелодии адыгских песен о Саусырыко, Шэбатыныко, Пэтэрэ- 
зе были опубликованы в нотной записи в сборнике «Адыгэ орэд- 
хэр», изданном Музгизом в 1941 году'. Основное музыкальное

Г Л А В А  П Я Т А Я

' А д ы г э  о р э д х э р .  Адыгейские песни и мелодии, Музгиз, М.—Л., 
'941, пояснения к текстам — стр. 147— 148.

Образцы адыгских народных песен и пщынатлей в нотной записи см. в 
разделе третьем. ̂ А. М. Гадагатль J29



богатство еще не увидело света и ждет своих исследователей- 
специалистов.

Ознакомление с этими материалами, хранящимися в нотной 
записи в музыкальном фонде АНИИ, убедило нас в том, что онц 
были произведены специалистами, не имеющими навыка в записи 
адыгской музыки. Об этом свидетельствуют многочисленные 
приписки к текстам, сделанные самими композиторами.

Так, например, композитор Г. М. Концевич к одной своей 
нотной записи, произведенной от Шыблако Магамуда в ауле Ха- 
тукай 2 августа 1931 года, сделал следующее примечание: «Что
бы записать не только точно, но хотя бы приблизительно нотны
ми знаками некоторые песни — сказания, подобно данной (за 
некоторым, конечно, исключением), выразить интонацию (осо
бенности звукового оттенка в пении, в выговоре слов и т. п.), — 
нужно обладать прежде всего языком, а вернее — быть черке
сом (адыгом. — А. Г.), музыкально образованным и с этногра
фическим опытом»^.

Композитор А. М. Абрамов,. занимаясь исследованием при
роды адыгского стиха-песни в Кабарде, подчеркнул, что «наи
более оригинальна и своеобразна кабардинская песня. В старин
ной форме она представляет собою почти декламационное по
вествование, обычно мастерски исполняемое стариком-солистом, 
на фоне унисонной хоровой мелодии (без слов), повторяющейся 
на каждом стихе или строфе рассказа. Партия солиста почти не 
поддается записи нотно-музыкальными знаками; это драматиче
ский, глубоко выразительный речитатив, притом индивидуально 
варьируемый не только каждым исполнителем, но и одним и тем 
же из строфы в строфу>/.

Учитывая эти и подобные замечания композиторов, побывав
ших среди адыгов, в 1959—1965 годах нами были записаны на 
ферромагнитную пленку с помощью магнитофона адыгские пес
ни и пщынатли о нартских богатырях в селениях Адыгеи, При
черноморской Шапсугии, Кабарды, Черкесии, а также на хуто
рах моздокских адыгов-христиан. Адыгские песни, записанные 
от хакучинского (шапсугского) певца Хахо Мустафы, были вы
полнены по нашей просьбе учителем местной школы Я. Щэу 
джэном (Яхье Щэуджэн) в деревне Кфар Кама (Израиль) в 
1962—1963 годах. Затем мелодии этих песен и пщынатлей были 
тщательно изучены и перенесены на ноты.

Традиция исполнения этих песен и пщынатлей своеобразна. 
Певцы поют, сидя на стульях, скамейках, величаво-спокойно и 
сосредоточенно. Почти всегда при исполнении хоровых песен на
чинает скрипач (шичепщынао) первым мелодию, варьируя ее по

2 Архив АНИИ, ф. 1, ед. хр. 26, л. 161.
® Цит. по кн.: «Кабардинский фольклор», М., 1936, стр. VIII—IX.
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оему усмотрению, украшая форшлагами, и тем как бы одоб
ряет певца-орэдыо и хор — «подзадоривает». Речитатив меня- 
Р я согласно содержанию песни: певец то усиливает, повышай 
пли понижая голос, то своеобразно акцентирует, то мелодекла
мирует. Хор безостановочно исполняет свою мелодию во время
мелодекламации.

При исполнении пщынатлей орэдыо и хор чередуются^. При 
исполнении длинных пщынатлей о Саусырыко, Щэбатыныко, 
Пэтэрэзе или Ащэмэзе певцы свое пение «передают» друг другу.

Адыги любят музыку. Они готовы слушать увлеченно с вече
ра до рассвета народные песни и пщынатли о нартах, а также о 
героях былых сражений.

Песни и пщынатли адыгского эпоса «Нарты» исполнялись и 
во время похода, и во время привала, на различных сборищах и 
увеселениях и, главным образом, в хачещах. ОрэдыО, исполнив 
пщынатль, должен был рассказать и историю к нему.

2. Хачещ — народный университет

В жизни адыгов хачещ (хьак1эщ — дом для гостей) имел 
особо важное значение. Хачещ, где по вечерам собирался и 
стар, и млад, являлся подлинным народным университетом. 
Здесь старшее поколение с помощью песен, пщынатлей и ле
генд передавало младщему поколению свой жизненный опыт п 
опыт своих предков, традиции и обычаи народа и, таким обра
зом, давало ему умственное, духовное, героическое и нравствен
ное воспитание.

В смысле распространения народных песен и пщынатлей о 
храбрых и своенравных нартах хачещ играл важную роль. Слу
шая талантливого певца, молодое поколение из его уст усваива
ло и заучивало песни его репертуара.

Помимо песен, как вспоминал об этом одаренный скази
тель из а. Агуй Причерноморской Шапсугии Негуч Сэпщах 
(Нэгъуцу Сэпщахь), в этих хачещах не только исполнялись пес
ни и пщынатли, здесь же можно было услышать разные легенды 
и истории об интересных людях и их судьбах.

В хачеще всегда имелись шичепщынэ (смычковый инстру
мент), камыль (род флейты), арфа®, трещотки (ударный ин- *

* Архив АНИИ, ф. 1, ед. хр. 25, примечания к нотным записям Г. М. Кон- 
Цевича.

 ̂ По описанию Павла Свиньина, «кавказская арфа составляет треуголь
ник, имеющий 12 волосяных струн, одна другой тонее. Одна сторона треуголь
ника, к коему посредине прикреплены струны, сделана с пустотою из дечных 
дощечек для отголоску звуков, и в другую ввернуты колки и сделаны рубчи- 
ии, посредством коих играющий производит большим пальцем левой руки 
Изменение тонов, наподобие педалей. Рога или стороны арфы сей имеют око
ло 9 вершков в длину, между коими снизу у кольца, служащего основанием,
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струмент типа кастаньет). Здесь не только рассказывали. Здесь 
коллективно шлифовали, давали свою «редакцию» песням и 
пщынатлям.

Каждый хозяин старался, чтобы его хачещ был хорошо уб
ран, оснащен самыми лучшими музыкальными инструментами. 
Он следил за тем, чтобы угощения были пороскошнее. Хозяин 
желал, чтобы хачещ часто посещали почетные певцы и сказите
ли—народные историки и поэты. Все'это, разумеется, делало по
пулярным в народе и имя самого хозяина.

По словам сказителя Гойко Хазраиля (Гъойкъо Хьазраил), в 
течение недели по вечерам он рассказывал разные легенды и 
исполнял песни о Соусырыко в одном и том же хачеще. И пока 
он не исчерпал весь свой репертуар, неудобно было менять ха
чещ хозяина.

Адыг, возвращаясь с поля домой, думал, куда ему пойти, 
у кого сегодня вечером будут хорошие певцы и сказители.

«Как бы я ни устал за день на косовице сена, — рассказыва
ет ныне популярный в Адыгее одаренный 85-летний певец к 
сказитель Хамтаху Аюб, — я спешил домой, желая поспеть -к 
началу «Вечера песен и легенд» в хачеще, чтобы дослушать 
окончание заинтересовавшей меня легенды, начатой еще вчера... 
Бывало, стоишь где-нибудь в углу, взявшись за колышек-вешал
ку, все слушаешь и слушаешь сказителя. Уже за полночь. Не хо
чется уходить. Все слушал бы и слушал... Усталость тянет вниз. 
Боишься, как бы не выдернуть колышек и не рухнуть вниз! То
гда — не дай бог! —• так и жди, в очередной фразе почтенный 
сказитель или певец сразу удостоит тебя «похвалы»... И я, и 
каждый из нас боялся получить замечание сказителя в хачеще 
и затем на свадьбе — еще от джэгуако, до чуткого уха которо
го доходило почти все, что происходило у нас в ауле»®.

О таких народных певцах и сказителях — джэгуако, или ге- 
гуако, высоко отзывался А. М. Горький.

Говоря об адыгском хачеще, об,обстановке слушания народ
ных песен и легенд, хотелось бы остановиться на некоторых 
явлениях, наблюдаемых у других народов, находящихся вдали 
от Кавказа и не имеющих никакого родства с адыгами.

Выдающийся исследователь и издатель якутского богатыр
ского эпоса — олонхо Георгий Эргис во вступительном очерке, 
предпосланном к первому выпуску книги «Нюргун боотур Стре

не более четверти аршина, а сверху у самой толстой струны более аршина рас
стояния. Инструмент сей называется по-черкесски пшинедукокво и почитается 
самым редким и превосходнейшим в горах, между тем, как кобыс (род гудка) 
и даже чебизит (флейта) довольно обыкновенны» (Празднование байрама в 
черкесском ауле. «Отечественная записка», № 63, июль, 1825).

6 Архив АНИИ, ф. 1, том 52, «Беседа с Хамтаху Любом в а. Пчигатлукай 
Адыгеи 20 сентября 1959 года».
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мительный»', дает весьма интересные и ценные сведения об ис
полнителях народного эпоса, об их очаровывающей силе, о том, 
как их слушают с вечера до глубокой ночи или до утра, а иногда 
и по нескольку вечеров, слушают песни народного эпоса, кото
рые, говоря словами К- Маркса, « еще продолжают доставлять 
нам художественное наслаждение и в известном смысле сохра
няют значение нормы и недосягаемого образца»®.

В упомянутом очерке Г. У. Эргис приводит детальное описа
ние, сделанное А. Е. Кулаковским, обстановки слушания олонхо 
в якутской семье. Вот оно.

«Взгляните на якутскую семью, слушающую в долгую зим
нюю ночь сказочника (олонхосута, — Т. Э.). Все — стар и 
млад — скучились вокруг него словно голодные дети вокруг ма
тери. Тут и дряхлый дед, которому покой на нарах дороже все
го. Его ничто, кроме родной сказки, не заставило бы доброволь
но оторваться от теплой постели. Тут и отец семейства, мужчина 
зрелых лет с утилитарным мировоззрением, которого пустые за
бавы, вроде «остуоруйа», более не интересуют и который после 
дневных работ сильно устал и желал бы предаться обычному 
отдыху. Здесь же сидит со своим шитьем, забитая дрязгами и 
заботами дня, хозяйка до.ма. Ей сон весьма нужен, так как вста
ет она раньше всех, ложится позднее всех и устает больше всех. 
Тут сидят даже малыши, прекратившие свои обычные шалости 
и капризы, а также подростки, которым мало понятны слова по
эзии, но которых сильно увлекли фабула и фантастичность сказ
ки. Тут же бодрствует и случайный гость, которому завтра пред
стоит встать рано и пуститься в дальний путь.

Сказку слушают с раннего вечера и до «предутреннего сна»  ̂
т. е. подряд 13—14 часов (богачи иногда заставляли рассказы
вать сказки подряд по трое суток с короткими перерывами для сна 
и еды). Слушают все с затаенным дыханием, сильно увлекаясь 
и стараясь не проронить ни одного слова...

Каждый позабыл свои заботы, свое горе и унесся в волшеб
ный, прекрасный мир чарующих грез... А сам сказочник, как ис
тинный поэт, увлекся больше всех; у него даже глаза закрыты, 
чтобы окончательно отрешиться от «грешной» земли с ее злобо
дневными дрязгами и грозой; он закрыл пальцем отверстие одно
го уха, чтобы звонче раздавалось в мозгу собственное пение, под 
такт которого мерно покачивается его туловище. Он забыл про 
сон, про отдых, про все на свете... В глазах слушателей сказоч
ник совершенно преобразился: это не прежний знакомец Уйбаан,.

^ Б о г а т ы р с к и й  э п о с  я к у т о в .  Нюргун боотур Стремительный, 
текст К. Г. Оросина, редакция текста, перевод и комментарии Г. У. Эргиса, 
Якутск, 1947, стр. 7—к

® К. М а р к с .  Введение к «Критике политической экономии». Собрание 
соч., том XII, часть 1, стр. 203.
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i!

a какое-то сверхъестественное прекрасное существо, окруженное i 
таинственным opeoлoм»^. j

Эта сцена очень живо напоминает подобную же обстановку, \ 
которую мы часто наблюдали в адыгских семьях Причерномор- » 
ской Шапсугии, Адыгеи, Кабарды и Черкесии.

3. Джэгуако и его роль

«На Кавказе, в Кабарде. еще недавно, по словам А. Веселов
ского, существовали гегуако, бездомные народные певцы. Вот 
как один из них определил свою цель и свою силу;

«Я одним словом своим, — сказал он, — делаю из труса 
храбреца, защитника своего народа, вора превращаю в честно
го человека, на мои глаза не смеет показаться мошенник, я 
противник всего бесчестного, нехорошего» (подч. нами. — 
А. Г,)

Из этой характеристики видно, какую роль выполняли пев
цы и сказители среди адыгов, не имевших ни государственного 
устройства, ни писаных уставов и моральных кодексов, но стро
го соблюдавших свой национальный традиционный этикет.

Собиратель и переводчик сказаний о нартских богатырях у 
татар-горцев Пятигорского округа С. Урусбиев, говоря о нарт
ских песнях (СМОМПК, выпуск I, Тифлис, 1881, отдел II, стр. 
IV—V), подчеркнул, что «они пелись по преимуществу знамени
тыми в свое время в Кабарде бродячими певцами-поэтами, назы
ваемыми гегуако.

Эти гегуако, — пишет автор, — были люди, не имевшие ника
кой собственности, не занимавшиеся решительно никаким хо
зяйством; они не носили оружия и разъезжали по Кабарде ис
ключительно с целью присутствовать на народных собраниях, 
битвах, разных увеселениях и плясках, погребальных и иных 
процессиях, вообще искали всегда какого-нибудь сборища. 
Здесь-то они и пели свои песни о временах, давно минувших, 
или, воспевая какие-либо важные современные события, прос
лавляли современных героев. Таким образом, гегуако были бая
нами (певцами) родного племени и заменяли в свое время пись
менную литературу. Как странствующие певцы, они разносили 
свои произведения по Кабарде.

... Обыкновенно в том месте, —■ продолжает С. Урусбиев, —■

®А. Е. К у л а к о в с к и й .  Якутский язык. Сб. трудов об-ва «Саха Кас- 
■килэ», выпуск 1, Якутск, 1925, стр. 62—69.

М. Г о р ь к и й .  Разрушение личности, сб. «О литературе», СП, М., 
1955, стр. 87.

К слову заметим, что буквально такую же характеристику певцу-гегуако 
дает С. Урусбиев (см.: С. Урусбиев. Сказания о нартских богатырях у татар- 
горцев Пятигорского округа Терской области, СМОМПК, том 1, Тифлис, 1881, 
разд. II, стр. V II).
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где проходили гегуако, замечалось некоторое: один поправлял 
свою папаху, другой кинжал, третий хазыри, словом, каждый 
обнаруживал боязнь, как бы гегуако не подметил какого-нибудь 
недостатка в нем и не осмеял его в резкой остроте». >

Об адыгских певцах и о роли их в обществе довольно обстоя
тельно говорится в книге военного историка Н. Дубровина. «Чер
кесы любят поэзию и песни, — пишет он. — В прежнее время у 
них были поэты, гекоко (вернее, гегуако или джэгуако.—А. Г.) — 
слагатели народных песен». Они были по большей части про
столюдины и редко знали язык священников — людей грамот
ных. Такие поэты высоко были чтимьг князьями и дворянством; 
они ходили в бой и были впереди войск. Князья любили иметь 
при себе певцов и гордились ими. Уменье сочинить песню всегда 
глубоко уважалось. Замечательнейшие наездники не пре
небрегали рифмою и пшиннером. Магомет-Аш, один из первых 
богатырей за Кубанью, был отличнейшим импровизатором. Пес
ни, особенно старинные и притом о родных героях, составляли 
для черкесов святыню...

В старину, в период могущества и самостоятельности черкес
ского народа, для знаменитых людей певцы-поэты были необхо
димы, так как, за неимением среди народа письменности, пес

ня была единственным средством передать свое имя потомству...
Поэзия — это жизнь, душа и живая летопись событий в зем

ле черкесов. Она управляла их умом и воображением в домаш
нем быту, в увлечениях и в печали. Она одна встречала их рож
дение, сопровождала всю жизнь от колыбели до могилы и пере
давала потомству их дела...

При рождении младенца мужского пола будущий его воспи
татель поручал импровизаторам сложить колыбельную песню в 
честь своего юного питомца. Поэты, исполняя поручение, начина
ли свой рассказ со славы предков новорожденного, потом пере
ходили к достоинству его родителей и, наконец, заканчивали кар
тиною будущих подвигов младенца и его заслуг на пользу ро
дины. Начавши свой поэтический рассказ, певец-импровиза
тор вдохновлялся и в своих поэтических сравнениях и красотах 
не жалел ни южного солнца, ни цветов и красок природы. Он 
воспевал не настоящее, а будущее своего героя, которое было 
точно так же беспредельно, как беспределен был простор уму, 
сердцу и воображению самого поэта...

Устойчивость адыгских народных песен и пщынатлей Дубро
вин объясняет тем, что содержание их большей части составляет 
святыню, историю черкесского народа, его могущество, жизнь и 
славу и славу его предков, и потому естественно, что человек, 
способный передать в поэтической форме все то, что составляет 
гордость и прошедшую жизнь Черкесии, не мог быть не уважа
емым. Отсюда уважение к поэтам-импровизаторам и слагателям
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песен... Певцы были необходимы адыгам как прославители и 
хранители событий*’.

В. Кусиков, непосредственно слышавший исполнение адыг
ских героических песен, восхищается их изяществом и правди
востью. Он рассказывает о том, как поэты слагали песни.

«Вот что я слышал об этом последнем обстоятельстве, — пи
шет автор. — Как только герой пал на поле брани, его ближай
шие родственники сзывают со всех сторон самых знаменитых 
певцов и, поместив их в ближайшем лесу, продерживают их до 
тех пор, пока не сложат песни в честь героя. Интересно узнать, 
как эти певцы общими силами сочиняют песню. Утром они остав
ляют общее жилище, бредут в разные стороны и в глуши леса 
каждый сочиняет отдельно на одну и ту же тему. По вечерам, 
сходясь вместе, представляют на общий суд все, придуманное 
каждым порознь. Здесь они выбирают из представленных стихов 
те, которые отличаются изяществом, красотою и правдивостью. 
Таким образом случается, что целый месяц певцы просиживают 
в лесу. Наконец песня готова. Все подвиги героя воспеты. Тогда 
по данному знаку в ауле готовится пир, где во всеуслышание 
распевается новая песня. Если она заслуживает одобрения, то 
сочинители ее, получив большие подарки, возвращаются восвоя
си. Эти певцы разносят везде новую песню, все с жаром затвер
живают ее. Вот каким образом каждая вновь составленная пес
ня у черкесов делается достоянием всего народа. Так были со
чиняемы все песни, в которых воспеваются подвиги славных ге
роев черкесских. Было ли у других народов что-нибудь подобное 
этому обычаю, и не имеют ли в этом случае черкесские певцы 
некоторые сходства с рапсодами древней Греции»'^.

Проф. Ю. М. Соколов, побывавший в Кабарде летом 1935 го
да, говоря о мобилизующей и организующей роли народных 
певцов, писал, что в эпоху феодализма, при отсутствии грамотно
сти на родном языке, фольклор играл очень большую роль в 
жизни всех классов. Аристократия широко пользовалась фольк
лором в своих классовых, эксплуататорских целях. Князья дер
жали при себе придворных певцов, так называемых «гегуако», 
которые и должны были сочинять песни для прославления сво
их хозяев, для внедрения в народные массы идей господствую
щего класса'-'*.

Краснодар, 1927, 
рукопись АНИИ,

п Н. Д у б р о в и н .  Черкесы (адыге), изд. ОИААО, 
стр. 80—82; Х а н - Г  и р е й .  Черкесские предания, часть 2, 
стр. 89.

Подробную характеристику о певце см.: Султан Крым-Гирей. Путевые
заметки, «Кубанские войсковые ведомо^сти», № 20, Екатеринодар, 1866.

В. К ус и к о в. О поэзии черкесов, «Ставропольские губернские 
ведомости», № 1 и 2, 7, 11 января 1861 г.

'3 Ю. М. С о к о л о в. О кабардинском фольклоре, газ. «Социалистическая 
Кабардино-Балкария», jY» 151, 6 июня 1935 г.
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Угнетатели притесняли и всем своим существом ненавидели 
певцов, отважных защитников народа. По их мнению, из их 
уст исходят слова, отравленные ядом. Едким сарказмом и щут- 
кой они могли публично нанести такой удар эксплуататору, от 
которого трудно было ему оправиться. О таком типичном народ
ном певце-горце упоминает А. И. Караева в одной из своих ра
бот.

«На очередной свадьбе в горах Исмаила попросили спеть. 
Людей было много. Певец еще не успел и рта раскрыть, как 
один из подвыпивщих богачей повернулся к нему и громко, что
бы все слыщали, сказал: «Несчастный Исмаил! Когда ты обра- 
зумищься? Всю жизнь трещищь, как сухой бубен. Неужели петь 
песни ты считаещь делом, достойным серьезного мужчины?» Пе
вец, нисколько не растерявшись, поднялся, спокойно погладил 
усы, которые он закладывал за уши (так они были длинны), и 
еще громче, чем богач, ответил: «Верно, почтенный, я не бью 
плеткой никого. И ты имеешь основание считать меня несерьез
ным мужчиной? У тебя плетка, а у меня — песня. Я освещаю 
сердца, ты омрачаешь их! — Так знай же: человек с песней — 
это всадник, а без нее — пеший! В твоей холодной душе не мо
жет гнездиться песня, так же как и доброта. Вот ты' и есть тот 
пеший, которому за мной не угнаться!»''*

Имена джегуако прошлых тысячелетий до нас не дошли. В 
Адыгее помнят только немногих певцов и сказителей последних 
столетий, десятилетий. В их числе Джанчат Куйнеш, Хамхоко 
Хусен, Теучеж Цуг. Певец Теучеж Цуг прославился в народе 
своими искренними и волнующими поэтическими произведения
ми, и его творческое наследие заняло почетное место в сокро
вищнице поэзии народов Кавказа'®.

Как рассказывают об этих певцах, они были умны, находчи
вы и сильны своим метким изречением. По словам писателя и 
литературоведа Д. Г. Костанова, как-то старик-аульчанин, про
слушав стихи молодого певца Теучежа Цуга, спросил: «Откуда 
у тебя эти слова, сын мой?» — «Из моего сердца, отец», — отве
тил он. Старик удостоил его похвалы. Теучеж Цуг знал много 
песен и легенд о партах, но, к нашему великому сожалению, нам 
не удалось записать их на ферромагнитную ленту, — наши же
лания опередила смерть, он скончался в 1940 году в возрасте 
85 лет.

Адыги придавали большое значение меткому слову.
«Певцы и сказители, — пишет Д. Г. Костанов, — играли 

важную роль в организации общественного мнения в аулах. Они

А. И. К а р а е в а .  О фольклорном наследии карачаево-балкарского 
народа, Черкесск, 1961, стр. 7.

См. о нем: Д . К о с т а н о в .  Цуг Теучеж, критико-биографический 
очерк, Адыгейское книжное издательство, Майкоп, 1955.
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первыми откликались на волнующие темьг современной им жиз
ни, выносили свои суждения о каждом значительном явлении в 
обществе и в быту.

В дни исторических событий, военных схваток певцы и ска
зители принимали живейшее участие своим оружием слова. 
Иногда они даже устраивали посты наблюдения за сражением. 
Они слагали хвалебные куплеты героям и клеймили позором 
трусов. Из их уст народ получал первые сведения о ходе сраже
ния или похода, о подвигах или поведении участников. Многие 
песни (так называемые «тлибэ орэд») являлись живой информа
цией о битвах, о мужестве и подвигах воинов. Эти песни имели 
огромное воздействие на людей. Их оценка приобретала силу об
щественного приговора. В ауле, в местах сборищ, почетное мес
то занимала мать героя. Если сын получил нелестный отзыв в 
песне, мать одевала специальную шапку труса (п1ыиэ. — А. Г.) 
и носила до тех пор, пока сын подвигами не смоет с себя позора 
или не погибнет со славой.

Высшей наградой адыг считал хвалебное упоминание его 
имени в песне. Он предпочел бы смерть, чем покрыть себя позо
ром в рассказе»'®. Прозванному в песне трусом никто не подал 
бы руку, и друзья отвернулись бы от него. Вот почему в аулах 
и боялись, и уважали этих певцов-джэгуако.

Кабардинский писатель Алим Кешоков хорошо сказал о безы
мянных сочинителях адыгских песен, о назначении и роли их в 
обществе. «Мой народ, — пишет он, — всегда высоко ценил сло
во, а сочинителей песен так уважали, что их сажали на пиру с 
тамадой, и свадьба не была свадьбой, если на ней поэт не сочи
нил здравицу в честь невесты и жениха. Здравицы запомина
лись и жили ДОЛГО, хотя никто уже не помнил тех, кто их сочи
нял... Хранители огня не выбирают место для костра где попало. 
Они знают, огонь нужен не только им: днем, чтобы чабаны 
могли погреться, а ночью — светить людям и показывать доро
гу путникам». Точно так же поэзия, этот живой светильник, слу
жит народу и его высоким целям’̂ .

Нарты эпоса имеют своего выдающегося джэгуако-певца в 
лице остроязычной Лащын, чьи сатирические куплеты распева
ются и в наши дни. Первое упоминание о том, что в адыгском 
героическом эпосе «Нарты» встречается образ народной поэтес
сы, мы читаем у адыгейского этнографа первой половины XIX в. 
Хан-Гирея. «Время нартов, — пишет Хан-Гирей, — имело и сво
его Сервантеса в лице одной знаменитой красавицы-поэтессы.

Д. К о с  т а н  о в. Цуг Теучеж, Майкоп, 1955, стр. 31—32.
В третьем разделе нашей работы даются портреты и биографические дан

ные о певцах и сказителях, о собирателях и исследователях адыгского эпоса 
«Нарты».

А. К е ш о к о в .  Мальчик с песенным лбом, сб. «Заоблачные дали», 
.М., 1964, стр. 6—8.
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Она воспела известнейших нартов ея времени. Это, в своем ро
д е ,  бессмертный роман Сервантеса. В песне своей она заставляет 
влюбиться в нее всех замечательных нартов той эпохи, и тут с 
язвительною ирониею высказывает причины, заставляющие ее 
отвергать их любовь и искательства; наконец она предлагает 
себя в жены одному из них, но тот отвечает на ее вызов самою 
обидною насмешкой, вовсе неприличной рыцарю, говоря, что не 
хочет болтунью иметь женою»'®.

После того как Персия и Турция захватили Кавказ, новые 
хозяева огнем и мечом вводили магометанскую религию среди 
адыгов. Малейшее сопротивление горцев служило поводом к 
истреблению населения. Магометанская религия не могла ми
риться с положением, чтобы адыгские джэгуако-певцы и скази
тели продолжали исполнять эпические песни о Нэсрен-Жаче, о 
Пэтэрэзе и других, в которых проходят мотивы противодействия 
богам. С этого момента начинается ожесточенная борьба с 
джэгуако,..пытаются песни эпоса заменить молитвами из корана. 
Однако ни муллам, ни их хозяевам не удалось затмить в памяти 
народа жизнеутверждающие, вольнолюбивые песни и пщынатли 
адыгского героического народного эпоса «Нарты».

Одаренные адыгские певцы-джэгуако, ревностные хранители 
и пропагандисты древнеадыгских песен, пщынатлей и легенд, 
являлись как бы уполномоченными современного им века, изуст
но вдохновенно передавали новому поколению людей произве
дения адыгского героического народного эпоса «Нарты». В 
этом — их большая и благородная миссия перед мировой об
щечеловеческой культурой.

Х ан-Г и р е й .  Черкесские предания, «Русский вестник», 2, СПб,, 1841, 
стр. 36.

См. «Сатирические куплеты Лащын о нартских мужах» в разделе третьем, 
стр. 360—361, 386.



Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА И ПОЭТИЧЕСКОЕ 
СВОЕОБРАЗИЕ АДЫГСКИХ ПЕСЕН И ПЩЫНАТЛЕЙ

О НАРТАХ

Адыги с незапамятных времен жили и живут на Кавказе, они 
обитали на берегах Черного и Меотского морей, в бассейне реки 
Кубани, в верховьях Тенз (Дона); горячо'любили свою родину 
и отважно защищали ее, постоянно отражали нашествия врагов, 
откуда бы те ни нагрянули; усердно и с любовью обрабатыва
ли землю, бережно ухаживали за своими плодовыми садами и ви
ноградниками; мужчины отличались беспредельной отвагой и 
геройством, женщины—красотою и мастерством в рукоделии — 
таково многообразие содержания, которое в неразрывном орга
ническом синтезе составляет единство национальной специфики 
песен и пщынатлей народа о нартах.

1. Язык эпоса
«Вненационального же литературного произведения (как и 

фольклорного. — А. Г.) не существует, — пишет Георгий Цици- 
швили, — хотя бы потому, что каждое из произведений создано 
на каком-то определенном языке и принадлежит тому или ино
му народу»*.

Песни и пщынатли героического эпоса «Нарты» созданы на
родом на живом языке адыгов. Эпос этот, пожалуй, единствен
но ценный памятник древней культуры, свидетельствующий о 
том, что язык адыгов на протяжении многих веков сохранился, 
он жил, набирая сил и постоянно обогащая свой основной сло
варный фонд. Это обстоятельство подтверждается тем, что язык 
поэтических произведений древнеадыгского эпоса (который, как 
мы полагаем, в отличие от текстов прозаических легенд, сохра-

‘ Г. Ш. Ц и ц и ш в и л и. Национальная форма литературы и процесс 
взаимодействия литератур. Сб. «Литературные взаимосвязи», том. 1, издание 
Института литературы АН ГССР, Тбилиси, 1965, стр. 232.
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няет в основном свою целостность в силу того, что он заключен 
в традиционные формулы народного стиха) — понятен, не от
личается от современного нам языка адыгов. Исключение могут 
составить отдельные слова, значение которых было связано с 
фактами, которые были «изъяты» отдельными эпохами, через 
которые проходил эпос.

Для иллюстрации нашей мысли мы могли бы привести вы
держку из любой песни эпоса. Вот начало пшынатля о Саусы- 
рыко:

Саусырыкъоу сикъан,
Саусырыкъоу синэф,

Пчы-мэ1уфор зиашъу,
Ашъор зиджэнэкок!,

Пчык1эр зипэ1ошыгу,
Ешыгуаор зичат,

Пызыкъутырэр зипчышъхь,
Къэбарыхьэ узэкТом 
ОГугъэр сыда, сик1ал? —

Сэтэнае гуащэр 
Саусырыкъо къеупч!.

В этом контексте нет ни единого слова, непонятного адыгу, 
владеющему родным языком. Подчеркнутые нами слова «пчы», 
«мэ1у», «ашъо», «чатэ», означающие предметы личного воору
жения богатыря древнего эпоса (пика, щит, кольчуга, меч), не 
нуждаются в особом пояснении. Здесь же в адыгском тексте мы 
имеем два заимствованных слова — къан — «воспитанник» (из 
тюркских языков) и къэбар — «весть» (из арабского языка), ко
торые давно вросли в живую ткань родного языка народа.

Разумеется, оттого, что в адыгском языке мы имеем заим
ствованные слова из арсенала языка других народов (турок, та
тар и др.), он не перестает быть самим собой, т. е. адыгским, 
говоря другими словами, от этого язык народа не становится 
«адыгско-турецко-татарским»; от этого произведение народа, со
зданное на этом языке, не становится «адыгско-турецко-татар
ским».

Наличие иноязычных слов в языке эпоса доказывает, что 
создатель его имел общение (непосредственное или через пос
редство своих соседей) с народами, из языка которых им были 
заимствованы эти слова; наличие иноязычных слов и терминов 
в адыгских песнях и пщынатлях о нартах не доказывает, что 
эти адыгские песни и былины сочинены при участии других на
родов, из языка которых были заимствованы имеющиеся в них 
слова и термины; з а и м с т в о в а н и я  не говорят, разумеется, 
и о том, что эти адыгские народные песни и пщьшатли о нар
тах — иноязычного происхождения.
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Некоторые спрашивают, не заимствованы ли адыгами песни 
и пщынатли о нартах у алано-осетин? Мы полагаем, что нет. И 
вот почему.

1. Адыгские песни и пщынатли о нартах не могли быть заим
ствованы адыгами у осетин, так как у последних нет таковых.

2. Адыгские песни и пщынатли о нартах не могли быть за
имствованы адыгами у осетин, так как они разноязычны. Сле
довательно, адыгские песни и пщынатли о нартах — адыгские, 
они—адыгское создание.

Фольклорные произведения песенного строя могут друг у дру
га заимствовать лишь народы, имеющие общие исторические 
корни и говорящие на родственных языках. В силу этого обсто
ятельства народные песни «Полевые голуби» и «Моя черногла
зая», рожденные в Кабарде, поются в оригинале и в Адыгее и в 
Черкесии, но этих песен в оригинале не поют осетины. Аналогич
ное явление, встречающееся и в фольклоре народов тюркско-та
тарской системы, подмечено многими исследователями (см. об 
этом: Академик А. С. Ор л о в .  Казахский героический эпос, 
М.—Л., 1945, стр. 5; Н. В. К а п и е в а. Песни ногайцев, 
Ставрополь, 1949, стр. 9).

Необходимо отделить вопрос о формировании языка, вклю
чая сюда и вопрос об иноязычном влиянии на лексику, от воп
роса о создании произведений народного творчества на уже 
сформировавшемся национальном языке̂ . Эти понятия разные 
и их не следует отождествлять. Разумеется, прежде создается 
язык народа- (явление первичное), затем на этом же языке сам 
народ сочиняет свои песни и поэмы (явление вторичное).

Если человек, создающий песни на своем национальном язы
ке, употребляет в своей лексике турецкие слова, это не значит, 
что его поэтические творения принадлежат и туркам.

Русский народ, как и любой другой, в своих устнопоэтичес
ких произведениях употребил много нёмецких слов, — значит 
ли это, что эти создания — немецкие или немецко-русские?..

Конечно, нет.
Немецкий язык обогатил русский новыми терминами и поня

тиями, но от этого русский язык не перестал быть русским. То 
же самое можно сказать и относительно его народных творений, 
которые являются лишь национальной принадлежностью рус- 
ких, создавших их, а не немцев или других народов, из языка 
которых были заимствованы отдельные слова и термины, встре
чающиеся в песнях, былинах и сказаниях народа.

Вопрос оценки лексического состава, на котором сложены 
народные песни, пщынатли и легенды о нартских богатырях, с 
одной стороны, и вопрос оценки объяснения значения личных 
имен центральных героев, известных всем народам Кавказа, с 
другой, нельзя отождествлять. Отождествление этих двух совер
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шенно различных понятий могло бы привести исследователя к 
явно абсурдным выводам.

В качестве эксперимента мы возьмем отдельные куски из об
щеизвестного текста древней исконнорусской народной былины 
«Святогор».

Ездим Илья да по чисту полю 
Да наехал Илья на поляницу тут.
И да едут с поляницей по чисту полю,
Да ударил ево палицей по буйной головы,
Да ударил ён ведь ту да в третий раз.
Разгорелось у ёво сердце богатырско,
У тово ли у Самсона Святогора у богатыря.

И вынимал туто Самсон Илью да из кармана тут 
Да поехал с Ильей да по святым горам.

Соходил-де ведь Самсон да со добра коня.
Еще сам-то за сумы да принимается...^

В Приведенном русском тексте русской былины, в котором 
дается образ Святогора, одного из самых древних в героическом 
русском эпосе, нет слов, которые были бы не понятны русскому 
человеку, знающему родной язык своего народа. Наряду с ис
конно русскими по своей природе словами здесь встречаются 
слова иноязычного происхождения. Таковы, например, «бога
тырь» — татарское, «сума» — польское, «карман» — турецкое; 
«Самсон» и «Илья» — древнееврейские имена. Разумеется, бы
ло бы абсурдно утверждать, будто эта былина не русская, будто 
она не является национальным произведением устнопоэтическо
го творчества русского народа, будто она — «русско-татарско- 
польско-турецко-древнееврейская» на том основании, что в рус
ском тексте древней былины встречаются иноязычные слова—из 
татарского, польского, турецкого и еврейского языков. Спра
шивается, говорят ли эти иноязычные слова, наличествующие в 
действительности в этом тексте, о том, что в создании русской бы
лины «Святогор» принимали участие и татары, и поляки, и тур
ки, и евреи?

Конечно, нет.
А о чем свидетельствуют указанные в былине русских иноя

зычные слова?
Они говорят о том, что русские еще с древнейших времен 

имели этно-исторические и культурные (прямые или косвенные) 
связи с татарами, поляками и другими народами, из области 
языка которых были заимствованы' русскими эти слова.

 ̂ А. Ф. Г и л ь ф е р д и н г. Онежские былины, № 270, том III, изд. 3-е, М., 
1940. Текст записан от И. А. Гурьбина; «Русское народное поэтическое твор
чество», составители Э. В. Померанцева и С. И. Минц, М., 1959, стр. 250—251.
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Как и в русском народном поэтическом творчестве, где рус- {
ские былины ■— русские, так и в адыгском героическом эпосе 
адыгские песни и пщынатли —• а д ы г с к и е ,  несмотря на то, 
что в их текстах встречаются слова иностранного происхожде
ния.

2. Поэтическая форма бытования ядра адыгского эпоса 
«Нарты» — песенно-стихотворная

М. А у э з о в  в своей работе «Киргизская народная героиче
ская поэма «Манас» высказал предположение, которое в извест
ной степени, пожалуй, можно распространить и на историю за
рождения и развития героического эпоса «Нарты». «Весьма воз
можно,—пишет М. Ауэзов,—что первоначально вся героическая 
поэма состояла только из одного цикла с небольшим числом 
песен. А затем постоянная слушательская аудитория, увеличи
вая свои запросы, побуждала аэдов расширять, разнообразить 
основную фабулу, придумывать второстепенные сцены, основан
ные уже на известных ситуациях, и соединять их со сценами 
первоначальными»®.

Тексты адыгского героического народного эпоса «Нарты» бы
туют среди адыгов в песенно-стихотворной и стихотворно-проза
ической формах. Причем песенно-стихотворные тексты, являю
щиеся более архаическими, составляют ядро всего адыгского 
эпоса или, иначе говоря, тексты ядра адыгского героического на
родного эпоса «Нарты» — песенно-стихотворные.

Некоторые полагают, что весь этот народный эпос переда
вался стихами, впоследствии он принял смешанную стихотвор
но-прозаическую форму.

Ученые, обращавшиеся ранее к изучению адыгского эпоса 
«Нарты», высказали ряд заслуживающих внимания замечаний.

Так, например, М. Талпа полагает, что «сказания о нар
тах некогда были поэмами, но в теперешнем своем виде они в 
большинстве представляют прозаическую форму»'*.

Кабардинский поэт и ученый-филолог Б. Куашев, посвятив-, 
ший много лет изучению поэтики адыгского эпоса «Нарты», от
метил, что «в формальном отношении стихи и песенные тексты 
нартского эпоса отражают древнейший период перехода от рит
мической прозы к силлабическому стиху. Полная деформация 
стиха и прозы явилась формальной предпосылкой становления

 ̂ М. А у э з о в .  Киргизская народная героическая поэма «Манас». В кн.; 
«Киргизский героический эпос» «Манас», Изд. АН СССР, М., 1961, стр. 25—26.

'* М. Т а л п а .  Устное творчество кабардинцев, «Литературный критик», 
М., 1935, № 12, стр. 174.
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этого эпоса, как лиро-эпической поэмы, ибо нам кажется, что 
этот эпос некогда представлял собой циклично последова
тельную, композиционно единую поэму.

Силлабический стих, — продолжает исследователь, — как но-' 
вая форма художественного выражения была порождена новы
ми социально-историческими условиями, которые нашли свое 
величественное воплощение в нартском эпосе. Огонь и железо 
изменили быт человека и облик его жизни, они дали ему «ваб- 
дзэ», «афэ» и «джатэ» (лемех, панцирь и меч), благородство 
и плоды труда потрясли сознание человека, расширили преде
лы его досягаемости миропонимания, все эти и связанные с ни
ми величайшие перемены требовали художественного осмысли
вания новой формой»®.

Другой автор М. И. М а л ь ц е в  по-своему поясняет причину 
перехода от стихотворно-песенной формы пщынатлей о нартах 
к прозаическому изложению в более поздние времена. «Храни
тели эпоса, — пишет исследователь, — народные певцы, пре
следуемые исламом, должны были перенести исполнение сказа
ний из широкой публичной аудитории в более узкий круг аула, 
улицы, семьи. Это не могло не отразиться на судьбах передачи 
поэтических сказаний от поколения к поколению. Стихотворный 
текст героических сказаний постепенно забывался вместе со 
смертью талантливых сказителей. Отсюда постепенное вытесне
ние песни прозаическим рассказом. Это явилось новым этапом в 
развитии классического эпоса в новых условиях»®.

Мы полагаем, что первоначально адыгами и их предками был 
сложен емкий и сильный цикл песен и пгцынатлей о дальновид
ной Сэтэнай-гуащэ, об умном и хитром сыне ее Саусырыко, о 
храбром нарте — «не пировом человеке» Шэбатыныко, о бес
страшных богатырях Ащэмэзе и Пэтэрэзе. Затем этот цикл, в 
котором излагались в художественно преобразованном виде ос
новные нормы поведения человека современной им эпохи, стал 
тем ядром, вокруг которого формировались все новые и новые 
циклы, аналогичные первому. Эпос пелся, как и сейчас, сопут
ствовал истории народа, и по мере своего продвижения 
он обрастал песенными и прозаическими текстами, обогащался, 
развивался и шлифовался. Вокруг имен первых богатырей сфор
мировались целые циклы, к ним прибавились новые, неизвест
ные ранее. К моменту подготовки к печати научного многотом
ного издания адыгского эпоса «Нарты», в котором мы насчиты
ваем 26 циклов, он — величественен и гениален.

® Б. К у а ш е в. Стихосложение нартского эпоса, личный архив автора, 
рукопись, стр. 12.

® М. И. М а л ь ц е в .  О некоторых особенностях поэтики кабардинского 
эпоса «Нарты», УЗ КНИИ, том VIII, Нальчик, 1953, стр. 90.
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в  своей работе «Исторические и идеологические предпосыл
ки творчества Руставели» автор русского перевода величай
шего творения грузинской литературы — романтической поэмы 
«Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели профессор Шалва 
Нуцубидзе дает высокую оценку памятникам фольклора. «На 
столбовой дороге древней культуры, — пишет Ш. Нуцубидзе, — 
имеются памятники народного творчества, которые в своей сово
купности представляют аттестат зрелости многих народов в об
ласти культуры. Корни подлинно гениального произведения ми
рового значения глубоко лежат в развитом народном творчестве, 
идейное настроение дается достижениями мышления, суммарно 
лежащего в основе умонастроения эпохи, базирующейся на опре
деленных общественных отношениях»^. Таким памятником уст
ного народно-поэтического творчества адыгов по праву может 
быть назван героический эпос «Нарты».

Никакой народ ни на Кавказе, ни за его пределами не поет 
адыгских песен и пщьгнатлей о нартах и не может петь, так как 
нет в,мире другого народа, понимающего этот язык. Это обсто
ятельство еще раз подтверждает, что адыгские песни и пщынат- 
ли, составляющие ядро эпоса «Нарты», — творение адыгское. 
Содержание отдельных адыгских песен и пщынатлей о Сэтэнай 
(Сэтэна) и Орзэмэдже (Орзэмэг), Саусырыко (Сосырыко) и 
Шэбатыныкъо (Бадиноко, Баданг), Пэтэрэзе (Бэтраз, Батрадз) 
и Ащэмэзе (Ащамаз) перешло в прозе к народам, живущим по 
соседству с адыгами, где они обрели популярность, упрочились, 
приняв в новых условиях национальное своеобразие, затем — 
пополнились и местными сюжетами.

При рассмотрении вопроса генезиса народного эпоса иссле
дователь должен предельно ясно и разграниченно определить, 
на языке какого народа созданы стихотворно-песенные тексты 
данного эпоса.

В. Я. П р о п п, автор многочисленных трудов по русскому ус
тнопоэтическому творчеству, считает, что «один из главней
ших признаков русского эпоса, отличающий его от других произ
ведений г е р о и ч е с к о г о  с о д е р ж а н и я ,  состоит в том, 
что он с л а г а е т с я  из  пе с е н ,  к о т о р ы е  н а з н а ч е -  
н ы не для чтения, а д л я  м у з ы к а л ь н о г о  и с п о л н е 
ния. . .  П р и з н а к  м у з ы к а л ь н о г о ,  п е с е н н о г о  .чс- 
п о л н е и и я  н а с т о л ь к о  с у щ е с т в е н ,  ч т о  п р о и з 
в е д е н и я ,  к о т о р ы е  не  п о ют с я ,  ни в к а к о м  
с л у ч а е  не  м о г у т  б ы т ь  о т н е с е н ы  к э п о с у  (разр. 
наша. — А. Г.)®.

’’ Ш а л в а  Н у ц у б и д з е .  Исторические и идеологические предпосыл
ки творчества РуставеЛ|И, предисловие к кн. Шота Руставели «Витязь в тигро
вой шкуре», Тбилиси, 1957, стр. 5.

® В. Я. П р о п п .  Русский героический эпос, М., 1958, стр. 6.
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Если это положение распространить на героический эпос 
Нарты», то вряд ли какой-нибудь народ Кавказа, за исключени- 

адыгов, которые имеют основы циклов этого эпоса именно в 
Музыкально-песенном исполнении, может отнести свои тексты о 
нартах к героическому эпосу.

3. О песенно-стихотворных текстах эпоса

Адыгский традиционный стихотворный текст песен относи
тельно устойчив и легко запоминается. Это, на наш взгляд, 
объясняется двумя факторами, во-первых, большим интересом, 
проявляемым народом к содержанию этих произведений, несу
щих в себе историю народа, славу, мужество и отвагу предков; 
во-вторых, устойчивостью адыгского стиха песен и пщынатлей, 
достигаемой системой национальной рифмовки, обеспечиваю
щей связь между стихами и придающей тексту музыкальность и 
благозвучие.

В качестве примера, иллюстрирующего адыгский стихотвор
ный текст, держащийся на повторах гласных элементов (ассо
нанса), а также слогов и слов, можно было бы привести не
сколько строк из пщынатля «Как Сосрыко появился на хасе 
нартов»:

Много сказов повторялось,
Распевалось много песен 
В кузне Тлепша, и начало 
Так звучало каждой песни.
Потому что все напевы.
Потому что все сказания 
Родились на Хасе Нартов,
Начались на Хасе Нартов.

(Перевод С. И. Липкина).

Такую же организацию стихотворного текста с ассонантной— 
внутренней рифмой мы имеем и в других народных песнях ады
гов. Сравним:

I. Пхъэр мэхасэ,
Псэр мэдао...

(«Пхъэм иорэд»),

П. Индылым шыбэр къырефы,
Фэмыфыбэр зыгъэшэсыжьырэр —
Хьатхым ыкъок1э Мыхьамэт-гъуаз...

(«Хьатхым ыкъо Мыхьамэты нгъыбз»). >

III. Шъыхьыхэр зыгъэгъуагъоу
Благъохэр зыгъэк1ыи гущэрэр — Къок1ас...

(«Хьатх я Къок1асэ иорэд»).

IV. Къызэрэнэсэуи пщэгъо коренэу мэуцу,
К1оч1эцу хабзэуи мы тамбырыгум зыресэ,
Маисэр рихымэ пыим ык1ы1ур игъогу,
Ижъыгум зихьэджэ ныбэджэ хабзэуи зеплъахь.
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Нэджэ зытеплъэрэр Джэманщэрыкъым 1эк1эк1ырэп,
Пыим к1эк1ыимэ зы псэуи хэлъэри 1уегъэз...

(«Айдэмыркъаны иорэд»).

V. Гъуч1ыр мэплъы,
1адэм лъыхъуба, си Мэмэт!
Уянэ гъэгуи 
Сыгъэгуащ, си Мэмэт!

(«Си Мэмэт»),

Древние песни и пщынатли адыгов о нартах ритмичны, но 
вряд ли можно разложить и объяснить их размерами современ
ной поэтики.

Метрическая система и ритмическая организация стихотвор
ных текстов адыгского героического народного эпоса «Нарты» 
определяется мелодией песен и пщынатлей, в которых, как пра
вило, слышится конский топот широко и размеренно скачущих 
всадников-богатырей, биение их сильных сердец. И для того, 
чтобы изучить и определить их природу, пожалуй, надо быть 
скорее всего музыковедом, нежели литературоведом.

О д н о я з ы ч н ы е  а д ы г с к и е  н а р о д ы  К а в к а з а  
(предки современных коренных жителей Адыгеи, Причерномор
ской Шапсугии, Кабарды и Черкесии) с о з д а л и  о б щ е н а 
ц и о н а л ь н ы й  м н о г о к о м п л е к с н ы й  г е р о и ч е с к и й  
э п о с  « На р т ы» ,  в основе которого лежат многочисленные 
песни и пщынатли. Причем каждая адыгская песня и пщынатль 
эпоса имеют свой стихотворно-песенный размер и свою ориги
нальную мелодию.

Здесь, в аспекте рассматриваемого вопроса, нам хотелось от
метить лишь одно обстоятельство, имеющее прямое отношение 
к генезису героического эпоса «Нарты».

По своей природе, национальной специфике, принципам сло
жения, поэтическому своеобразию, лексическому составу, а так
же древним традициям и формам исполнения адыгские эпичес
кие песни и пщынатли о нартах, с одной стороны, и другие 
«обычные» героические песни и пщынатли фольклора адыгов 
(об Айдэмыркане, Коджэбэрдыко Мыхамэте, Хатхе Кочасе, 
Славном фокотле), с другой, •— аналогичны. Это обстоятель
ство — одно из многочисленных свидетельств о том, что этот 
народный эпос «Нарты» не чужероден, что эти песни и пщынатли 
о нартских богатырях созданы одними и теми же единоязыч
ными этническими группами адыгов.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

МОТИВЫ МИРОВОЙ МИФОЛОГИИ 
в АДЫГСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ «НАРТЫ»

Специального труда, посвященного мотивам мировой мифо
логии в адыгском героическом эпосе «Нарты», нет. Известные 
нам публикации Хан-Гирея, Крым-Гирея, П. К. Услара, Вс. Мил
лера, Н. Я. Марра, Л. Г. Лопатинского, А. Иоакимова, И. М. Ну- 
синова, К. Хашба, X. С. Бгажба, М. Я. Чиковани и других авто
ров, на которые мы ссылаемся в своей работе, касаются отдель
ных вопросов мифологии Кавказа.

В адыгском героическом народном эпосе «Нарты» ясно вы
ражены следы архаических верований и мифотворчества ранних 
периодов развития человеческого общества.

1. Мифы и их особенности

Во многих песнях и легендах адыгского эпоса «Нарты» мы 
встречаемся с мотивами, известными в мировой мифологии.

«Страх создал богов», — говорит В. И. Ленин'. Создав в сво
ем воображении богов, человек сложил о них легенды, извест
ные в науке под именем мифов. В этих вымыслах о богах и ге
роях он стремился объяснить непонятные ему явления природы.

«Всякая мифология, — по определению К- Маркса, — пре
одолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении 
и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, вмес
те с наступлением действительного господства над этими сила
ми »̂ .

Ф. Энгельс так характеризует религию: «Всякая религия яв
ляется не чем иным, как фантастическим отражением в головах 
людей тех внещних сил, которые господствуют над ними в их по-

' В. И. Л е н и н .  Соч., том 15, стр. 375.
2 К. М а р к е  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., том 12, стр. 737.
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вседневной жизни, —• отражением, в котором земные силы при
нимают форму неземных. В начале истории объектами этого от
ражения являются прежде всего силы природы, которые при 
дальнейшей эволюции проходят у различных народов через са
мые разнообразные и пестрые олицетворения. Но вскоре, наряду 
с силами природы, выступают также и общественные силы - 
силы, которые противостоят человеку и так же чужды и перво
начально так же необъяснимы для того, как и силы природы, и 
подобно последним господствуют над ним с той же кажущейся 
естественной необходимостью. Фантастические образы, в кото
рых первоначально отражались только таинственные силы при
роды, приобретают теперь также и общественные атрибуты и 
становятся представителями исторических сил»®.

Мифический герой — это гиперболизованный образ, в кото
ром народ сочетал силу и героизм, ум и находчивость всего 
коллектива, воплотил в нем психологию и характер, обычаи и 
нравы самого создателя, отразил его одежду и вооружение.

При этом герой предстает в легенде мифическим титаном, во 
много раз превосходящим физическую силу и возможности 
обыкновенного человека.

Люди в мифах изображаются слабыми, инертными, завися
щими от воли бога. В мифе мы видим неверное представление 
о природе, о духах, волшебных силах и т. д.

В отличие от мифа, в героическом эпосе человек предстает хо
зяином положения, вершителем серьезных дел; он ведет непри
миримую борьбу с темными силами природы и даже с самими 
богами; ои отстаивает интересы человека на земле.

Таким образом, «миф и эпос диаметрально противоположны 
один другому по своей идейной направленности»'^.

Герои адыгского народного эпоса «Нарты» — это Саусырыко 
(Сосырыко), смело вступающий в борьбу с иныжем (великаном) 
и добывающий огонь для людей; это — Тлепш (Лъэпшъ), об
раз, воплотивший в себе качества кузнечного ремесла предков 
древних меото-адыгов; это—Нэсрен, вступающий в бой с богом; 
это — Пэтэрэз (Бэтэрэз), побеждающий смерть и освобождаю
щий Нэсрена, прикованного к горе, и многие другие. Все эти ге
рои эпоса «Нарты» — добродетели, ведут борьбу против зла. 
Они идейно близки образу Прометея.

Разумеется, создавая эти образы эпоса в седой древности, на
род наделял их чертами, характерными для современной им эпо
хи, и эти герои-титаны, как и сами создатели этих образов, бы
ли чрезвычайно далеки от материалистического представления о 
ярироде.

«Человечество на первой ступени своего развития, — писал

3 к . М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Письма, Соцэкгиз, М., 1931, стр. 383. 
< В. Я. П р  о пп .  Русский героический эпос, М., 1958, стр. зФ

150



г
Поль Лафарг, — не было в состоянии создать себе положитель
ное представление о мире и должно было вследствие этого при
бегать к помощи фантазии для возмещения фактического опыта 
н наблюдения, а небесные явления оно должно было объяснять 
не действительными материальными, а воображаемыми идеаль
ными причинами»5.

Адыгское предание о прикованном к Ощхэмафэ (Ощхэма- 
хо) — Эльбрусу является типичным мифом, созданным челове
ком в глубокой древности.

Бегло ознакомимся с имеющимися у адыгов некоторыми ва
риантами этой легенды, мотивы которой широко известны в ми
ровой мифологии, и вслед кратко прокомментируем их. ,

В первой половине XIX века адыгский этнограф Хан-Гирей 
на страницах газеты «Кавказ» опубликовал статью «Мифология 
черкесских народов». В ней сообщается сюжетная линия мифа 
о старике с длинной бородою до самых ног.

«Предание повествует, — пишет автор, — что на вершине 
снежного Эльбруса за какие-то грехи прикован один великан. 
Когда он пробуждается от оцепенения, то спрашивает у своих 
стражей: «Растет ли еще на земле камыш и родятся ли ягнята?» 
Безжалостные стражи отвечают: «Камыш растет и ягнята родят
ся». От такого ответа великан приходит в бешенство, рвет свои 
оковы, и тогда земля дрожит от его движений, цепи брызжут 
молниями и г!рохочут громами; его тяжкое дыхание — порывы 
урагана, стоны — подземный гул, бурная река, вырывающаяся 
из подножия Эльбруса, — его слезы»®.

Второй адыгский вариант этого мифа «Тхьэм пэуцужьы- 
гъэм ихъишъ» («Легенда о восставшем против бога»), записан
ный от Хушта Ибрагима в Адыгее 18 октября 1960 года, то есть 
спустя более века после Хан-Гирея, гласит следующее:

Говорят, что наты выступали против бога. Легенду о нате, 
который было восстал против бога, слышал я часто. Он стал 
сквернословить на бога, этого не стерпел бог, и его ангелы при
ковали, наложив на него цепи... Около ната сидит собака, верная 
ему, охраняет. Она беспрестанно цепи грызет, бывает, почти пе
регрызает. Но слышатся удары о наковальню, и железная цепь 
вновь утолщается. Тогда с криком «ха-хай!» нат начинает буше
вать —■ дождь льет, громом гремит. Когда железными цепями о 
цепь бьет — молнии блещут, когда с шумом «па-аф» изрыгает 
воздух — сильный ветер дует, резко встряхнув себя — застав
ляет гору вздрогнуть, с шумом «пхъы—пхъыпхъ» камни боль
шие спускает сверху.

Люди не хотят, чтобы цепь, которая против тех, кто посмел

 ̂ П. Л а ф а р г .  «К.ампанелла», Петроград, 1920, стр. 40.
® Х а н - Г  и р е й .  Мифология черкесских народов, «Кавказ», 1846, № 35,

стр. 140 (Архив АНИИ, «Сочинения Хан-Гирея», том 1, рукопись).
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восстать против бога, была перегрызена его собакой; они боятся 
и говорят, что если перегрызет, как теляль^, он явится на землю, 
уничтожит благочестие бога, мир перевернется и рухнет®,

В комментариях к своему тексту сказитель И. Хушт сообщает, 
что делать трехкратные удары по наковальне, а также по лемеху 
было традиционным явлением в жизни адыгов. Во время чапща®, 
перед кроватью больного и сейчас кладут лемех и молоток. При 
посещении его каждый подходит к лемеху, берет молоток и дела
ет три удара по нему и желает больному благополучного вы
здоровления; при первом посещении кузни и перед уходом про
изводили удары молотом по пустой наковальне; адыги имели 
«отэо маф» (день удара молотом), при котором, поочередно 
производя удары по наковальне, первый говорил: «лъыгъэ-
к1уат» («подвинь дальше!»), а другой: «ек1отэх!» («спустись 
ниже!»). Всем этим люди хотели «отодвинуть от себя бедствие».

Третий адыгский текст этой же легенды «Тхьэм пэуцужьы- 
гъэм ихъишъ» («Легенда о восставшем против бога») начинает
ся с сообщения о том, что «эту легенду часто в адыгских хаче- 
щах*® не принято было рассказывать, — не считали особо умест
ным рассказывать о Нэсрене-старике, посмевшем выступить про
тив бога». Затем говорится о том, что Нэсрен возгордился, 
стал ставить себя выше всех и в дела бога вмешиваться, за что 
был прикован железными цепями к горе.

«С тех пор ревет и мечет, бряцает цепями. Так он ни мертв, 
ни жив, к горе приколочен! Его две борзые собаки грызут цепи 
и вот-вот, бывает, почти перегрызут их, как прилетает какая-то 
птичка и садится на столб, к которому цепями привязан, как тот
час же цепи принимают прежнюю толщину. Тогда (рассказыва
ющий смеется) этот, проклятый богом, холерой расходится: «ха- 
хай!» орет, гремит, рывками столб расшатывает. Вот, бывает, 
наполовину уже выдернет, но огромный камень он мечет разгне
ванно в эту птичку, но камень падает не на птичку' (она слетает), 
а на столб, к которому он привязан, и еще крепче сам же вбива
ет (в землю)»*'.

Во многих адыгских преданиях о прикованном к скале бога-

’’ Т е л я л ь  — мифическое чудовище.
® Н а р т х э р .  Адыгэ эпос, том. VII, цикл «Разные песни, легенды», руко

пись академического издания, сказитель Хушт Ибрагим. Смысловой перевод 
наш.

 ̂ Ч а п щ (к1апщ) — увеселения, устраиваемые у больного исключитель
но с  переломом кости или раиением, чтобы заглушить его страдания перед 
сном. (См. этнографический очерк адыгейского писателя И. Цея «Чапш» в ж. 
«Революция и горец», Ростов-на-Дону, 1929, № 4—6, стр. 41—42).

Х а ч е щ  (хьак1эщ) — дом для гостей, гостевая, 
н Н а р т х э р .  Адыгэ эпос, том VII, цикл «Разные сказания». Рукопись 

академического издания, сказитель Хапай М. Т., перевод с хатукайского текста.
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тьгре выступают смельчаки, которые пытаются проникнуть в рас
щелину двуглавого 1ошъхьэмафа (Эльбруса), чтобы узнать ее 
вековую тайну. Одно из таких преданий было записано и опуб
ликовано на русском языке Л. Г. Лопатинским в XIX веке.

В этом варианте адыгского предания рассказывается о том, 
что когда-то один богатырь с одним глазом во лбу дерзнул про
никнуть в тайны бога — Тха'^ и пробрался в расщелину между 
обеими вершинами горы Ошхэмафэ (Эльбрус). Не потерпел бес
смертный Тхьэ дерзновенного поступка смельчака и приковал 
его к скале вершины Иныжъ!® длинной цепью за шею.

Много лет прошло с тех пор. Богатырь состарился. Длинная 
борода, белая, как ледники Ошхэмафа, доходит ему до колен. 
Мощное тело согнулось, а гордое лицо избороздилось морщина
ми.

В наказание за дерзкую попытку богатыря Тха послал хищ
ную птицу: коршун прилетает к нему каждый день и безжалост
но клюет его сердце; когда же страдалец наклоняется, чтобы ис
пить из родника немного воды, то хищная птица, бросаясь рань
ше его, выпивает все до последней капли. Эта вода имеет чудо
действенную силу. Кому удастся испить этой воды, тот будет 
жить до скончания света.

Наступит время, когда Тха рассердится на грешных детей 
Адама и, освободивши одноглаза от наказания, выпустит его из 
недр горы. Горе тогда людям! Он отомстит им за свои вековые 
страдания'^.

В этом адыгском предании наличествуют мотивы героя гре
ческой мифологии Тантала. Тантал, испытывающий нестерпи
мые муки жажды и голода, стоит по горло в воде, но стоит ему 
наклонить голову, чтобы напиться, как вода отступает от него.

В приведенных нами четырех текстах адыгского предания о 
богатыре, прикованном к горе, общими являются следующие об
стоятельства: первое, богатырь несет наказание за то, что он вос
стал против бога; второе, место, где он прикован к вершине го
ры Кавказа; третье, люди боятся выступить в защиту человека, 
наказанного богом; четвертое, его освобождение грозит опасно
стью гибели вселенной; пятое — подтекст: «Не противься богу, 
бойся его, накажет!»

Перед нами типичный этнологический миф, со всеми его ти
пическими обстоятельствами.

В этом мифе следует выделить объяснение древними пред
ками меото-адыгов причин происхождения различных явлений в 
природе: 1. Отчего земля дрожит; 2. Почему гром гремит и мол-

Т X а (Тхьэ) — бог (адыг).
И н ы ж («Иныжъ») (адыг.) название одной из вершин Ошхэмафэ; 

само адыгское слово «Иныжъ» означает «Великан».
СМОМПК. вып. XII, стр. 37—38.
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НИИ блещут; 3. Отчего происходят порывы ветра, урагана; 4. По
чему слышится подземный гул; 5. Какова причина того, что с 
неистовством выбиваются из подножия горы воды реки. Все эти 
действительные явления природы, которые люди постоянно ви
дели и слышали, древний человек, еще далекий от научного ма
териалистического понимания явлений природы, пытался объяс
нить мифологически, с помощью вымысла, догадки, фантазии.

В мифах, поверьях адыгов веками держалось утверждение о 
том, будто добраться до вершины Ошхэмафа (Эльбруса) и по
знать ее тайны невозможно, так как тот, кто попытается проявить 
такое «дерзкое дело», неминуемо понесет суровую кару бога.

Человек опроверг этот миф.
10 июля 1829 года группа ученых, в сопровождении одного 

адыга из Кабарды, предприняла восхождение на Эльбрус. Над
пись на плите, отлитой на Луганском заводе в 1829 году и уста
новленной тогда же в районе восхождения, гласит: «... вершины 
же оного 16330 футовъ (2333 саженей) достиг только кабарди
нец Киларъ. Пусть сей скромный камень передаст потомству 
имена тех, кои первые проложили путь къ достижению поныне 
почитавшегося непреступным Эльбруса!»'^.

1

2. От мифа — к эпосу. 
Мотив противодействия богам

Народ в своем развитии постоянно совершенствуется, обога
щается опытом, наблюдениями и, по мере познания окружающей 
действительности, начинает отрицать идеологию мифа и из мифа 
создает эпос, в котором, как было отмечено несколько выше, ге
рой уже не раболепствует перед силами природы, а активно всту
пает в борьбу с ними, ненавидит тиранию, противодействует 
богам, побеждает зло*®. В этом отношении представляет научно
познавательный интерес адыгское сказание о том, как Хымыщы- 
ко Пэтэрэз (у восточных адыгов: ПГэтэрэз — Бэтэрэз) освобо
дил Нэсрен-жача, прикованного к Ошхэмафэ (Эльбрусу).

•5 Л о п а т  и н е к и й  в примечании к легенде «Эльбрус», записанной в 
Кабарде во второй половине XIX века, ошибочно сообщает, будто первое 
восхождение на Эльбрус совершено 19 июля 1863 года членами Лондонского 
альпийского клуба: Фрешфильдом, Муром и Тёккером (СМОМПК, том XII, 
Тифлис, 1891, стр. 39). Первым достиг вершины Эльбруса 11 июля 1829 г. 
Хащырыко Чылар (Хьащырыкъуэ Чылар). См. об этом: Е л м э с  А у л д и и .  
Чылар, ж. «1уащхьэмахуэ», 6, Налшык, 1959, н. 58—66.

Уместно здесь привести слова К. С. Давлетова о том, что «постепенно 
от одной области фольклора к другой, от одного жанра к другому народное 
эстетическое сознание освобождается от влияния мифологического мировоз
зрения. От жанра к жанру фольклор движется к внутреннему сгановленню 
реалистического метода, к становлению художественного объективизма». 
(К. С. Д а в  л е т  о в. Фольклор как вид искусства, М., 1966, стр. 346).
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г
в пщынатле (.народной поэме) говорится о том, что:

Нартхэм я1эт Хасэ тепщэу Нэсрэн-жак1э,
0-рэ-да,
Нэсрэн-жак1э л1ы хахуэт, л1ы хъыжъейт,
0-рэ-да!..

Перевод;
Нарты имели Хасэуправляющим'^ Нэсрэн-жаче'®
0-рэ-да'®.
Нэсрэн-жачэ — мужчина грозный, мужчина беспокойный, 

0-рэ-да!..

Не все понравилось богоравному Пако. Он разгневался и все 
беды обрушил на голову нартов, разорил их очаг и унес их огонь. 
Видя, что нарты оказались в большой беде, старейший на Хасе, 
мудрый, дальнозоркий нарт Нэсрен, готовый принять самую жес
токую пытку, первым принимает решение и, ради спасения лю
дей, первым достигает богоравного Пако и раньше всех предста
ет перед титаном.

— Гъазэ зо1э, ц1ыху ц1ык1ухэр дин ик1ащ,
0-рэ-да,
Си тхьэ напэм нэмыплъ 1еяхэр фэ хувощ1,
0-рэ-да, *

Гъэм зигъазэм сэ си хъохъу фымы1уатэ, 
0-ри-да!..

Перевод:
Вернись, говорю, люди маленькие из веры выш.ди, 
0-рэ-да,
К моему божьему лицу неуважение сильно вы

О-рэ-да,
проявляете,

Год целый обо мне тост не произносите,
О-рэ-да!.

Не отступил нарт Нэсрен, за что тотчас же был связан желез
ной цепью и прикован к вершине Кавказа. К нему был пристав
лен орел караулить его. Нарты предпринимали много усилий, 
но никак не могли справиться с тираном. Тогда одному из самых 
храбрых мужей — нарту Бэтэрэзу (Пэтэрэз) удается освобо
дить титана Нэсрена, прикованного к горе, одержав победу над

Х а с э  — совет рода, Хасэуправляющий
совета.

О значении собственного имени

советоуправляющии, глава 

мы скажем ниже; «жак1э»___ _______  _____  Нэсрен:
означает «борода».

Орэда (адыг.) — припев, от адыгского слова «орэд» — песня 
Нартхэр. Том И, цикл «Хъымыщыкъо Пэтэрэз»,

Кого издания, перевод с кабардинского текста наш.
рукопись академичес- 

А. Г.
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темными силами — орлом, драконом и самой смертью. С Нэс- 
реном, с головней (огнем) в руке, на своем быстроногом коне 
Пэтэрэз (Бэтэрэз) возвращается к нартам.

Резонно полагать, что этот пщынатль люди сложили в ту древ
нейшую пору, когда добыча огня являлась чрезвычайно сложной 
проблемой, когда адыги, возможно, приветствовали словами: 
«Мэф1эхъу апщы!» («МышТохъу апщы!»), в смысле «Да будет у 
тебя огонь!»; когда в пожеланиях молодой нысэ — невестке го
ворилось:

Буквально:

Уимэф1ашъхьэ мысэхыжьэу 
Утхъэжьэу опсэу, сит1асэ! —

Твой огонь никогда не угасая
Да в блаженстве живи ты, моя любимая!^'

Тогда же, видимо, люди лэгунэ («лэгъунэ» — спальня, ком
ната невестки) называли «мэш1уап1э», буквально: «Огня место».

Этот пщынатль, по-видимому, является более цельным, бо
лее оформленным в народе ( в результате длительного живого 
бытования) и более сохранившимся (в силу его стихотворно-пе
сенного склада) вариантом адыгского предания о прикованном 
к горе великане.

В данном тексте очень четко выражены мотивы сказания: ге
рой смело восстает против богоравного Пако, чтобы вернуть 
людям огонь, символ жизни. На помощь ему идет другой нарт, 
и оба они одерживают победу над злом. Образ нарта Нэсрена, 
презирающего смерть, ненавидящего насилие, не зная страха, 
первым идущего на самопожертвование во имя жизни и счастья 
людей, по своей внутренней натуре и идейной целеустремленно
сти роднится с Прометеем. По определению Карла Маркса, 
«Прометей — самый благородный святой и мученик в философ
ском календаре»^^.

Мотив прикованного человека к земле или горе Кавказа, 
или заключенного в пещеру, свойствен не только легендам 
адыгского народного эпоса «Нарты», — он часто встречается в 
«обычных» сказаниях и сказках, известных и ныне в Адыгее, 
Кабарде, Черкесии и Причерноморской Шапсугии. Но заметим, 
в этих адыгских сказках и сказаниях прикованный богатырь— 
хищник, циклоп или Полифем — дикий одноглазый получеловек 
(мэзлГыныкъу), против которого люди ведут борьбу.

В популярной адыгской сказке «Есмыко Есхот» старик при
ковывает к земле семью крюками великана Алирегу-Альго- 
жа, похитителя его дочерей^^.

Приветствия, связанные с культом огня, нами записаны во Втором 
Кизбуруне Кабарды 21 декабря 1958 г. от Каздоха Мыхамэта. См. под
робнее: Маф1эм и хъыбар. Адыгэ уэры1уатхэр, Налшык, 1963, н. 84—85.

К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  О литературе, М., 1958, стр. 119.
23 Адыгейские сказания и сказки. Майкоп, 1952, стр. 147.
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в другом тексте «Сказания об Акбэче» повествуется о том, 
как во время странствований в степи на пути герою встречается 
белокаменный большой дом, в котором он увидел великана, при
кованного железными цепями и «железными колючками». Возле 
великана лежит хлеб^^ сколько он съедает его, столько прибав- 
ляется^®.

В этих адыгских сказаниях, сказках и легендах человек не 
раболепствует перед черными силами, а торжествует над ними. 
В этом отношении показательно эпическое героическое сказание 
об освобождении прикованного к скале Кавказа нарта Нэсрена.

Легенды о титанах, прикованных к горам, известны и у дру
гих народов, живущих на Кавказе.

3. Легенды о титанах, прикованных к горам, 
известные у других народов, живущих на Кавказе

Адыгские сказители, рассказывая легенду или исполняя бы
лину о Нэсрене, прикованном верховным Богом (Тхьэ) к Ошхэ- 
мафу (Эльбрусу), глубоко уверены в том, что подобные сказа
ния вряд ли имеет другой народ. Недалеки от этой мысли даже 
некоторые исследователи. Однако факты говорят о наличии по
добных сказаний и у других народов Кавказа.

По своему происхождению абхазы, грузины, так же как и 
адыги, принадлежат к аборигенной этнической группе Кавказа. 
Эти народы связаны друг с другом общностью происхождения и 
являются древнейшими обитателями Кавказа^®, и, естественно, 
наблюдается очень много поразительно близких деталей в их ми
фологии и поверьях. Эта близость была отмечена учеными и пи
сателями еще в XIX веке.

Проиллюстрируем некоторые народные легенды о титане, на
казанном богом, записанные в Абхазии, Грузии, а также в 
Армении.

Прикованный к столбу титан у абхазов известен под именем 
Абрскил. Легенда о нем впервые была записана А. Иоакимовым^^ 
в двух вариантах. Один вариант таков. Абрскил любил род 
людской и делал для него много благодеяний, сообщая ему тай
ны неба. Так как папоротник грозил заглушить посевы, Абрскил 
вел борьбу с папоротником, стараясь задержать его рост. За
тем, считая для себя унизительным преклоняться перед кем-либо, 
он рубил цепкие лианы, висевшие над дорогой, и уничтожал ко-

В других вариантах: «п1астэ» — каша.
Адыгэ тхыдэжъхэмрэ пшысэхэмрэ. Мыекъуапэ, 1940, и. 133- -134.
Очерки истории Абхазской АССР, ч. 1, Сухуми, 1960, стр. 18— 19.
А. И о а к и м о в .  Предрассудки моих учеников, газ. «Кавказ», 1873,

Л9 б 6 .
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лючие кусты. Ангелы, по велению бога, заковали его в цепи и за
ключили в пещеру. Черный пес грызет эти цепи, и когда звено 
утончается до толщины нитки, сидящая на страже девушка дает 
знать об этом злой ведьме, и та ударом волшебного жезла скреп
ляет цепь̂ ®.

В других вариантах этого же предания героем выступает 
Амиран. Академик, профессор Московского университета Все
волод Миллер (1848—1913) в своем известном труде «Кавказ
ские предания о великанах, прикованных к горам» приводит аб
хазский вариант, записанный Г. Н. Потаниным от Демурия. В 
этом абхазском тексте повествуется о том, что Амиран был при
кован богом к Эльбрусу в верховье речки Хадзильти. При Ами
ране его пега (рашь), которая грызет его цепи. Когда цепь ста
новится уже совсем тонкою, стоящая тут женщина в черной 
одежде прикасается к ней палкою, и цепь принимает прежнюю 
толщину.

Амиран, говорится в этом предании, был воспитан абхазом 
из рода Цицибаевых. Однажды эти Цицибаевы пошли вверх по 
реке Хадзильти, чтобы посетить Амирана, но не могли дойти 
до него: они только слышали его голос. Амиран их спросил: 
«Растет ли у вас папоротник (квимра) ?» «Ему ответили: «Ничего 
нет обильнее папоротника», Амиран говорит: «Это несчастье!» 
Затем он спросил: «А есть ли у вас рыжеволосые люди?» «Есть», 
—ответили ему. Амиран сказал: «И это несчастье». Потом он 
еще задал вопрос: «Есть ли у вас виноградные лозы, перекину
тые над папоротниками?» «Есть», — сказали ему. А он: «И это 
несчастье». Абхазы говорят, лозы были неприятны Амирану, так 
как люди, проходя под ними, должны были наклониться и как 
бы невольно поклониться богу.

Автор XIX века П. К- У с л а р писал, что грузины и туши- 
ны рассказывают об исполине Aмиpaнe^^, который за дерзость 
против бога заключен, скованный в горной пещере: с ним нахо
дится верный пес его, который без отдыха грызет или лижет цепи, 
отчего последние делаются все тоньше и длиннее. К концу года 
великан уже мог бы достать до меча своего, висящего тут же в 
пещере, и тогда вырвался бы на свободу, — но этому препятст
вуют удары кузнецов по пустой наковальне, производимые в 
известные дни и с известными приговорами^®.

О подобных же преданиях грузин сообщает Вс. Миллер в 
выше упомянутом своем труде «Кавказские предания о велика-

X. С. Б г а ж  б а. Об абхазском героическом эпосе. Труды Аб. НИИ 
ЯЛИ им. Д. И. Гулиа, том XXVI, Сухуми, 1955, стр. 234.

Газ. «Кавказ», 1855, № 1, см.: «Картвельские сказания об Амиране». Сб. 
МО.МПК, вып. 32, Тифлис, 1903, отдел II, стр. 141— 166.

П. К. У с л а р .  Древнейшие сказания о Кавказе, ЗКОИРГО, Тифлис, 
1881. стр. 483.
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нах, прикованных к горам». Любопытно своими деталями име
ретинское предание, сообщенное ему В. С. Микеладзе.

В нижней Имеретин существует популярная легенда о бога- 
тыре-узнике Рокапи, прикованном цепями к громадному чугун
ному столбу. Исполин силится вытащить этот столб из земли, 
0 0  с 14 по 15 августа, в «ночь ведьмы», когда Рокапи делает по
следние усилия и он вот-вот близок к цели, прилетает малень
кая птичка, которая садится на столб. Узник ударяет в это вре
мя громадным молотом по этому столбу, чтобы убить птичку. 
Но напрасно; птичка улетает, а столб вновь вбивается глубоко в 
землю. Имеретины говорят, что если Рокапи когда-нибудь удаст
ся освободиться, то настанет конец миру®'.

Мотивы этого древнего предания, по-видимому, настолько 
были щироко известны, что у некоторых народов они вылились 
в сказания действительных событий.

Армянская легенда прикованного титана называет Шида- 
ром, сыном Артавадза. «Жил-был царь Армянский, по имени Ар- 
тавадз. У него был сын помещанный по имени Шидар. Артавадз, 
умирая, не передал царства Шидару, так как он был сумасщед- 
ший. По этой причине пощла смута по нащей земле и немало бы
ло разорений. Раз Шидар садится на коня, приказывает трубить 
в трубы и возвестить, что он желает царствовать, сам же с из
бранными всадниками отправляется на охоту. И только въехал 
на речной мост, нечистый дух тотчас же потряс его, и он упал в 
реку и исчез. И всадники распустили слух, что боги схватили 
Шидара и заключили его в черную гору, в старый Масис 
(Арарат), наложив на него оковы. Две собаки — одна белая, 
другая черная — непрестанно лижут цепи Шидара. К концу го
да цепи его делаются тонки, как волос. Если они порвутся, Ши
дар выйдет и уничтожит нашу землю. Для предотвращения это
го кудесники постановили, чтобы в исходе года, в первый день 
месяца навасарда, все ковачи, какой бы работой ни были заняты, 
ударяли три раза по наковальне, дабы оковы Шидара, дошед
шие до тонкости волоса, толстели и крепчали; иначе выйдет Ши
дар и уничтожит нашу землю».

Турецкие армяне имеют подобное предание, в котором пове
ствуется, что Мхер со своим конем заключен на вершине горы, 
недалеко от Вана. Там находится колесо, приводящее землю с 
небом во вращательное движение. Мхер пристально следит за 
этим колесом: как только оно остановится, он получит свободу. 
Тогда Мхер разорит мир.

Предания об Амиране бытуют и среди осетин. Вс. Миллер в 
своих «осетинских этюдах» под особой рубрикой «Сказания о 
нартах» опубликовал два текста («Амиран, Бадри и Мысырби»,

В с. М и л л е р .  Кавказские предания о великанах, прикованных к 
горе. Ж-ЧНП, М„ 1883, Лг» 225.
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«Предание об Амиране»^^. У осетин есть предание, в котором по
вествуется о том, что некогда издали приходил неизвестный че
ловек. Он сделал им много добра, но за то, что освободил их от 
власти злого духа, верховным демоном прикован к скале®̂ .

Приведенные нами предания народов, населяющих ныне Кав
каз, при общности многих факторов, национально различны и 
самобытны. Так, общим для всех их является то, что: 1. Все
они — титаны, но каждый из них имеет свое собственное имя 
Имя титана, прикованного богом к столбу-скале, у адыгов, про
живающих в Адыгее, Кабарде, Черкесии, Причерноморской 
Шапсугии, а также за рубежом,—Нэсрен, у абхазов—Абрскил, 
у  грузин — Амирана, у армян — Мхер и Шидар и т. д. 2. Все 
они прикованы к «своим» вершинам Кавказа: Нэсрен — к Ош- 
хамафу (Эльбрусу); Абрскил заключен в Чиловскую пещеру ц 
привязан цепью к каменной глыбе; Амирани — к Казбеку^*, 
Мхер и Шидар — к Масис {Арарату). 3. Народ мыслит конкрет
но и мысленно представляет этих титанов в условиях своей сто
роны, что вносит в предание свои национальные черты, этногра
фические детали, особенности природы. Например, Абрскил ру
бит папоротники и лианы, которые очень распространены в Аб
хазии. Их вы не увидите ни в Адыгее, ни в Кабарде, ни в Чер
кесии... В абхазских, грузинских и армянских легендах о прико
ванном титане герой — насильник, его освобождение может при
нести гибель народу.

Судя по наличию имеющихся фактов, можно полагать, что 
наибольшее живое бытование и более обстоятельную научную 
разработку предания о титане Амиране получили в Грузии. Гру
зинские сказители и певцы увлеченно поют и рассказывают об 
Амиране; грузинские ученые много внимания уделили его иссле
дованию. Труд проф. М. Я. Ч и к о в а н и  «Амираниани» подыто
живает и приводит к единому знаменателю все исследования по 
этому эпическому произведению. При этом автор отмечает, что 
при исследовании «Амираниани» им «было привлечено до 140 
вариантов, которые собраны на грузинском, абхазском, осетин
ском, черкесском, армянском и других языках и на их наречи
ях»®̂ . Настоящее монографическое исследование М. Я. Чикова
ни имеет в своем приложении XVII текстов (стр. 201—294), с

В с. М я л  л ер . Осетинские этюды, ч. 1, М., 1882, стр. 58—59. Здесь 
же заметим, что, во-первых, легенды об Амиране были ошибочно включены 
автором в раздел «Нартских сказаний»; во-вторых, эти легенды представляют 
собою известные сюжеты из грузинского эпоса «Амираниани».

П. К. У с л а р. Древнейшие сказания о Кавказе, Тифлис, 1881, 
стр. 483.

М и х а и л  Ч и к о в а н и .  Амираниани, Тбилиси, 1960, стр. 292. Кром'  ̂
«Амирани», у грузин известно .имя «Арам-Хуту», который прикован к стопу
довому железному колу, положив тут же сорокапудовый молот (стр. 294). 

Там же, стр. 6 .
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-ветствующими примечаниями к'ним (стр. 295—304). «Пер- 
"литературное оформление сказания произошло в Греции 

^Гесиод, VIII век до н. э.). Детальное изучение памятников ис- 
• -сства, обнаруженных во время археологических раскопок, по- 

ало, —̂ пишет проф. М. Я. Чиковани, — сказание о прикован- 
'!ом герое в Грузии (в древней Колхиде и Иберии) существова
ло еще во втором тысячелетии до нашей эры»̂ ®.
“ Итак, факты убеждают нас в том, что легенды о титане, при
кованном цепями к горе (или заточенном в пещеру), и̂ меют ус
тойчивое бытование и популяоность сред,и народов, живущих на 
Кавказе, и они своими корнями крепко приросли к вершинам и 
пещерам Кавказа: к Ошхамафу (Эльбрусу), Казбеку и Масис 
(Арарату).

Сходство вариантов этого предания у народов Кавказа — 
хорошее свидетельство о родственной близости их культур, их 
внутренней целостности, свидетельствует о внутренней духовной 
близости с древнейших времен.

4. Мотив уязвимого места на неуязвимом теле

В наши дни общеизвестен образ Ахилла, героя Тро
янской войны, сына морской богини Фетиды. Согласно греческой 
легенде, Фетида, стремясь сделать своего сына Ахилла (Ахил
леса) неуязвимым, окунула младенца в воды Стикса. От этого 
его тело стало неуязвимым, за исключениём пятки, за которую 
его держала мать, опуская его в подземную реку.

Мотив уязвимого места на неуязвимом теле наличествует и 
в адыгском национальном эпосе «Нарты». В одио.м из вариантов 
легенды «Рождение Саусырыко» («Саусырыкъо икъэхъук!») 
говорится так:, когда нарт родился, «Лъэпшъы гъуч1ы 1адэмджэ 
сабыиы ыкопкъышъхъит1у ыубыти блэ гъогогъо псым хи- 
гъэуагъ... блэ псахьыгъо ьшсахьыгъ... ык1ышъо щылычым фэдэу 
пытэу хъугъэ. Ау ыкопкъышъхьит1оу гъуч! 1адэмджэ ыубыты'гъа- 
гъэр, ц1ыфы пкъышъолым фэдэу шъабэу къэиагъэх». То есть: 
«Тлепш железными клещами за оба бедра схватил ребенка н 
семь раз окунул в воду... сделал семикратную закалку... Тело 
г̂о стало крепким, как сталь... Но его оба бедра, за которые 

(он) держал железными клещами, остались мягкими, как у обык
новенного человека...»® .̂

Согласно этому варианту, уязвимыми местами на неуязвимом 
Теле нарта Саусырыко были его бедра.

В другой адыгской легенде о рождении Саусырыко имеется

ЗУ М н X а и л Ч и к о в а н и .  Амираниани, Тбилиси, 1960, стр. .5. 
ского Том 1, № 20(1), сказитель Щаш1э Бый, перевод с бжедуг-

текста наш. 
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указание на колени, как на уязвимое место на неуязвимом те
ле. Приведем это место из оригинала:

«Лъэпшъ дэй хьи къегъэгшгэжь, 1ялэр мэсызы, — ы1уи Сэтэ- 
наем Чэлэхъсэт Лъэпшъ дэжь сабыир ригъахьыгъ. Лъэгонжи- 
rliyp 1адэм1е ыубытп, блэ ыпщэжьыгъ...».

Перевод:
«К Тлепшу отнеси, чтобы он закалил, а то мальчик горит, — 

сказала Сэтэнай и попросила Чэлэхсэта к Тлепшу ребенка от
нести. Оба колена щипцами схватив, семикратно закалил (ребен
ка).

В кабардинских вариантах «Рождения Сосрыко», записан
ных от сказителей Кабарды ХьэхъупанЛэ Амырхъан 28 мая i94f> 
года и Къоуфэ Пщымырзэ 25 апреля 1949 года, уязвимыми ме
стами на теле нарта указываются бвдра^ .̂

Сирийский адыгский вариант этой же легенды (Нарты, 
том 1, № 34/15) имеет указание как на уязвимое место на теле 
нарта Саусырыкъо, на лезое колено' °̂. Проф. Жорж Дюмезиль, 
побывавший в 1930 и 1931 годах в нескольких адыгских дерев
нях Измида, где проживают, по словам исследователя, много
людные племена адыгов (абдзахи, шапсуги), отмечает, что в из- 
мидских адыгских вариантах легенд о Саусырыкъо, записанных 
нм в Узун Тарла, уязвимыми Кгестами на неуязвимом теле этого 
нарта оказывались колени. «Они (великаны) покатили колесо к 
Саусырыко, который на этот раз оттолкнул его.коленями. Колесо 
тотчас же отрезало ему ноги»'". При этом, кстати, здесь же ска
зитель сообщает, что уязвимым местом у коня нарта было ко
пыто: «Стрела... ударит лошадь Саусырыко под копыта и... ло
шадь упадет. Это и пр о из о шл о . По д о б ные  детали имеются it 
в легендах, записанных в Адыгее.

В мае 1950 года убых Тевфик Эсэнч*  ̂ из селения Хаси Осман 
продиктовал на убыхском языке легенду о Саусырыкъуа, в кото-

Н а р т .X э р. Том I, jY» 22(3), сказитель Кувай Зэфэс, .юсловиый пере
вод с абдза.хского текста наш.

Н а р т э р. Том 1, № 38(19), 39(20), сказитель Кувай .Зэфэс.
«.'\ ,т ы г э у с э н э р». Дамаск, 1940, стр. 12.
Ж о р  ж Д 10 м е 3 н л ь. Легеады о нартах, новые тексты, относящие

ся к герою Сосырыко, ‘ опубликованные з ж. «Обзор истории религии», 
том C-4.XV, 1942— 1943, стр. 117 - 118 (на франи. языке).

Ж о р ж  Д  10 м е .3 н л ь. Там же, ст]). 118. Имеется аналогичное упо
минание (см. «Нартхэр», том 1, Л'Ь 61): «Соусырыкъо заом к1уао нартхэр 
къоури Тхъожъейм илъэгун щэр къытрагъахори Тхъожъейр къаук1а» (скази
тель Гъой Хьазрэил),

'‘з Т е в ф и к Э с э н ч  — убых (убыхп — промежуточное племя между 
адыгами и абхазами). Это сказание он узнал от 56-летнего адыга-кабардии- 
i/a Хьамит бэя. Тевфик Эсэнч, как и все его поколение, говорит на двух язы
ках, убыхско-абхазском (он двуязычный), а иногда говорит и на трех язы
ках, зная еще и адыгский (Жорж Дюмезиль. Хбыхские рассказы. «.А.зиатскид 
журнал», ССХ1\’1П).
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noli рассказывается о том, что «Лъапшъ кузнечными щипцами 
взял новорожденного за бедра и окунул три раза в воду»'*'*.

Таким образом, и по этому тексту уязвимым местом на теле 
Саусырыко оказались бедра.

В абхазском варианте сказания «Рождение Сасрыква» уязви
мым местом на теле нарта указывается его правая нога, за кото
рую держал клещами кузнец во время его закалки («Абх-’з- 
скис сказания». Абгосиздат, 1961, стр. 77—78); в осетинском 

— колени, которые были согнуты у новорожденного Созрыко 
во время закалки (В. Миллер. Осетинские этюды. М., 1882,
стр. 28—35).

Подобно тому, как греческий Ахилл (Ахиллес) был убит тро
янским царевичем Парисо.м (Паридом), стрелу которого грече
ское божество Аполлон направил в единственно уязвимое место 
героя, в его пятку, нарт Саусырыко (Сосрыко, Сасрыква, Созры
ко) был убит недругами, которые угодили режущим колесом 
(по другим вариантам—камнем) в его единственно уязвимое 
место.

5. Мотивы клятвонаруиаений и наказания за них

Древние люди, находившиеся во власти стихий природы, вы
ступление против богов и нарушение клятв, произнесенных во 
имя их, считали большим преступлением и сурово наказывали. 
Эти явления нашли отображение во многих легендах адыгского 

■ эпоса «Нарты».
В адыгской легенде «Сто грехов совершивший» повествуется 

так; когда состарилась Исп-гуащэ (мать Хамыщыко Пэтэрэза), 
согласно меото-адыгскому обычаю, нарты окружили ее заботой и 
вниманием и поклялись перед богом: тот, кто ее обидит, — со
вершит сто грехов и за это будет жестоко наказан!

Клятвонарушение совершил сын великана Иныж-Шхабг. Сын 
кузнеца Тлепша нарт Нэгур схватил преступника, и они учинили 
единоборство. Нарт был относительно невелик, великан во мно
гом его превосходил. Однако, говорится в сказании, он знал, что 
ему не одолеть нарта до тех пор, пока он соприкасается с зем- 
лей'*'7 Поэтому он оторвал его от земли и приподнял в воздух, но 
нарт распознал хитрость великана: всей мощью своей стиснул 

I его голову и сплюснул... Нарты связали клятвонарушителя и. 
высоко подняв, прибили к скале, над речкой, лицом к солнцу. 
Возле него положили кашу-пастэ (п1астэ). Целый день палящее 
солнце изнуряет великана, он пребывает в состоянии оцепене-

Ж. Д  ю м е 3 и л ь. Убыхские рассказы, «.‘\знатский журнал», ССХ!\ЧП, стр. 442,
С^.: А н т е й  (греч.) — великан был непобедим, пока он соприкасался 

о своей матерью — Землей, дававшей ему новые силы.
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ния. От жажды трескаются его губы, но достать воды не может. 
Еле душа держится в теле. Наступает вечер, воздух наполняется 
влагой. Он пробуждается и тогда съедает кашу, — не наедает
ся, но не умирает с голоду. За ночь эта каша восстанавливает
ся: сколько съедал — столько и прибавлялось...'’®

Настоящее адыгское сказание напоминает греческого героя 
Тантала, дерзнувшего оскорбить богов и за это низвергнутого 
в Аид (поздемное царство).

В отличие от великана адыгского сказания, греческий Тан
тал стоит по горло в воде и терзается жаждой: вода отступает, 
когда он собирается выпить глоток; не может он утолить мучи
тельный голод: ветви с плодами, висящие над ним, отодвигаются, 
когда он — Тантал протягивает ipyxy, чтобы их сорвать. По 
другой версии — Тантал висит в воздухе под качающейся ска
лой, ежеминутно грозящей его раздавить.

Мотив наказания богом людей, провала сквозь землю за их 
дерзость проходит во многих преданиях адыгов, причем скази
тели, как правило, их приурочивают к известным им озерам. 
Кроме того, среди адыгов наблюдается много пословиц, пого
ворок и проклятий, как: «Тумы охъу!» («исчезни!»); «Тум-тэрэ- 
къашъэ охъу!» («Да будь ты в Тумтарары!»); «Тхьэм урегъэ- 
чъэх!» («Бог да провалит тебя!»).

В Адыгее, недалеко от левобережья реки Кубани, в районе 
аулов Казанукай и Едэпсыкуай I имеется озеро «Хъумэджый», 
происхождение которого объясняется провалом сквозь землю 
аула, находившегося некогда здесь: своим поведением жители 
этого аула навлекли на себя гнев бога, за что он их и жестоко 
наказал.

Предание об аналогичном провале сквозь землю адыгейского 
селения излагает автор XIX века Крым-Гирей.

В районе ЦЬмэза 47 (Цемесса-Новороссийска) имеется озе
ро 1эбрагъу (Абраг), окруженное горами. По адыгскому преда
нию, сообщает Крым-Гирей, на месте этого озера, в прекрасной 
и плодоносной долине существовал аул Абраг. Жители его 
будто бы слыли в горах такими богачами, что, подобно жителя.ч 
Сибариса, вошли в пословицу. Абрагцы до того возгордились, 
что, позабыв запрет бога, в своих йграх начали употреблять 
кружки сыра вместо камней и хлебное тесто для вымазки сак
лей вместо глины. Бог наказал Абраг погибелью в страшной 
трещине, поглотившей его на рассвете дня; спасся только ка-

Адыгская легенда «Сто гре.хов совершивший» записана нами от шап; 
суга-хахучи'нца Халида Тлифа из а. Т.хагапш (Тхьагъэпшъ) Причерноморской 
Шапсугии 3/VIII 1959.

Ц е м е с (Ц1эмэз) — адыгское название Новороссийска (города 
бухты).

164



кой-то праведник с его семейством, выведенный ангелом в дру
гое ущелье. Вслед затем трещина исчезла, и на месте преслову
того аула образовалось озеро^*.

6. Мотивы умирающей и воскресающей природы

Мотив мировой мифологии умирающей и воскресающей при
роды (мотив «Осириса» — «Озириса») наблюдается в цикле 
«1 ащэмэз» («Ащэмэз») и «Саусырыкъо» («Саусырыко») и во 
многих легендах адыгов.

Ащэмэз, с одной стороны, храбрый воин — юноша, мстящий 
за смерть своего отца, с другой — прекрасный игрок на чарую
щем камыле (своеобразной флейте). Подобно мифическому 
фракийскому певцу Орфею, заставляющему растения склонять 
свои ветви, камни — сдвигаться и т. д., когда Ащэмэз (1ащэмэз) 
играет на камыле, — оживает кругом вся природа:

Русло сухое наполняется рекою,
Море наполняется водою,
Травы и лозы,
Окованные морозом.
Оживают, распускаются почки.

(«Песнь об Ащэмэзе»).

В легенде об Ащэмэзе рассказывается о том, что нартская 
женщина является обладательницей камня-оселка, которым она 
воскрешает убитого молодого нарта Ащэмэза^®.

В легенде («Саусырыкъо ил1ак1») («Смерть Саусырыко»^®), 
говорится, что Саусырыко похоронен заживо и продолжает жить 
под землей. Ежегодно в ту пору, когда дунай (мир) одевается в 
зелень и оживляется пением перепелок, слышится голос из-под 
земли. Он говорит:

Когда небо сине,
Когда земля зелена, —
Подняться бы на семь дней, —
Появ,иться бы на дунай,

Глаза моих недругов 
Всем я вырвал бы.
На земле стоящий мрак 
Я рассеял бы! '̂

К р ы м - Г и р е й .  Несколько слов о нашей старине, «Кубанские войско
вые ведомости», № 21 от 29 мая1865 г.

■'^А. Н. Д ь я ч к о в - Т а р а с о в .  Абадзехские былины, «Записки Кавказ
ского отдела Императорского русского географического об-ва», кн. 22, вы
пуск 4, Тифлис, 1902, стр. 28 и последующие. '

Н а р т х э р .  Том 1, № 124.
Н а р т х э р .  Том 1, № 127.
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и, боясь воскресения Саусырыко, недруги его говорили: «Ес-' 
ли нарт Саусырыко вернется на наш дунай — земля потеряет 
«жир» («плодородие») !»®̂.

Мотивом умирающей и воскресающей природы ясно навеяно 
и народное предание о Самгъур-бгъэжъ (Самгур-бгэж)®®.

Целые тысячелетия, говорится в этом предании, живет огром
ная серая птица Самгур ( Самгъур)которая  одним глазом ви
дит все прошедшее, другим — все будущее.

Когда Самгъур поднимается в воздух, земля вздрагивает от 
могучих взмахов ее крыльев, ревет буря и закипает волнами мо
ре до самого своего дна.

По временам с вечноснежного трона Самгъура раздаются не
внятные звуки, подобные жалобным стонам: тогда умолкают
птицы в лесах, цветы опускают свои головки, сердито ропщут 
потоки в каменных ущельях, и блестящая вершина скрывается 
в облаках.

По временам с этой вершины раздаются гармонические рай
ские звуки: тогда проясняется небо и блещет глубокою синевою, 
золотом горят солнечные потоки, шумят веселым шумом, и лес 
наполняется душистым дыханием оживших цветов.

Снежная вершина, на которой живет чудная птица Самгур,— 
это Ошхэмаф (Ошхэмахо), одна из вершин Кавказа — Одисса 
(1одышъ).

Второй и, пожалуй, самой главной особенностью, на наш 
взгляд, является то, что в этой легенде подчеркивается отличи
тельная черта символического орла — титана Самгура, мотив, 
которым люди наделили его. Это:

видеть все прошедшее, 
видеть все будущее.

Эта особенность великого орла-провидца, видяилего далеко 
вперед, заметим, идейно роднит его,с образом Прометея-про- 
видца.

7. Некоторые высказывания ученых и писателей
относительно мифов древнекавказских народов и греков

Являются ли случайными те сходства, которые мы обнару
живаем в адыгских и греческих преданиях, или между кавказ-- 
скими и греческими преданиями о титанах, прикованных к горам

' См. об этом: И. В. Т р е с к о в .  Сказания об изобилии земном, «Фоль
клорные связи Северного Кавказа», Нальчик, 1963, стр. 146— 153.

Это предание было опубликовано в иллюстрированном вестнике отчиз- 
новедения «Живописная Россия» в 1901 году (стр. 77); его же опубликовал 
Л. Доброумов (см.: Птица Самгур. Легенды и сказания о Кавказских мине
ральных водах, Пятигорск, 1928).

Кстати, легенды о птице-титане известны и в фольклоре и литературе на
родов Востока.

У Л. Доброумова «Самгъур» изображено как «Самург».
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5̂ЛИ заключенных в пещерах? Какие имеются предположения и 
суждения ученых и писателей по этому вопросу?

В свое?л многолетнем труде «Древнейшие сказания о Кавка
зе» П. К- Услар (1816—1875) пишет: «Есть поводы думать, что у 
кавказских туземцев действительно существовали самостоятель
ные поверья, которые греки отнесли к своему Прометею... Нет 
даже причин сомневаться, что легенды эти относятся к самому 
отдаленному времени, к времени, предшествовавшему началу 
ознакомления греков с Кавказским перешейком. Весьма, понят
но, что греки, услышав от туземцев об одном из таковых скован
ных великанов, приняли его за своего Прометея; понятна также 
неопределенность места страданий Прометея на Кавказе. Упо
минание Кавказа Есхилом не подлежит ни малейшему сомнению. 
К году сочинения Скованного Прометея, т. е. к 479 году, долж
но отнести древнейшее несомненное появление этого громко
го имени»'’"".

Адыгский автор XIX века Крым-Гирей имеет упоминание о 
Джадале (Теджале, Теляле. — А. Г-), прикованном к скале 
Кавказа, и высказывает свое отношение к оценке образа Проме- 
фея (‘Прометея). «Если предание это (о Джедале-Теляле) не пе
решло к нам от греков в мифе о Прометее, а у нас (у адыгов.— 
А. Г.) в предании о Джедале, то можно сказать, — пишет Крым- 
Гирей, — что Промефей — лицо не вымышленное, и тем более 
герой не греческой мифологии или истории»®".

Г е г е л ь высказал интересное положение относительно осно
вы преданий греческой мифологии. «Греки заимствовали боль
шую часть богов из других стран, как Геродот определенно со
общает это о Египте, — говорит Гегель, — но эти чужие мифы 
были преобразованы и одухотворены греками, и то, что при 
этом было усвоено ими из чужеземных теогоний, было переде
лано в устах эллинов в такой рассказ, который оказывался зло
словием о богах»®Г

Относительно «родины» мифа о человеке, прикованном к ска
ле Кавказа, классик грузинской литературы А к а к и й  Ц е р е 
т е л и  полагал, что мифы о Прометее и Азоне-Медее — «дети 
нашего края; здесь они родились, здесь выросли и в сказках пе
решли через Колхиду в страну элинов»®®.

Крупнейший исследователь фольклора Кавказа и, в частнос
ти, нартского эпоса акад. Вс. М и л л е р  сделал весьма опре
деленное умозаключение о мифах эллинов о Прометее. «Так

Д*" П. К. У с л а р .  Древнейшие сказания о Кавказе. ЗКОИРГО, Тифлис, 
1881, стр. 482—484.

К р Ь1 м - Г и р е й .  Несколько слов о нашей старине, «Кубанские войско
вые ведомости», № 21, от 29 мая 1865 г.

”  Г е г е л ь .  Соч., том VIII, М.—Л., 1935, 238—239.
Ц и т. по ки. «А н т а л о г и я а б х а з с к о й  п о э з и и», М., 1958,

стр. 22
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упорно державшееся убеждение греков, что Прометей был при
кован где-то на Кавказе, должно, необходимо иметь какое-нибудь 
основание. Трудно думать, чтобы только каприз воображения 
перенес в Азию, на Кавказ, древнего национального бога, в 
честь которого в Афинах ежегодно устраивались бега с факелами 
и которого миф, связанный с ранними успехами эллинов в куль
туре, был настолько популярным, что послужил сюжетом знаме
нитой трилогии Эсхила. Причина приурочения Прометея к 
Кавказу должна быть та, что эти места, по мнению греков, были 
как-нибудь связаны с его мифом (подчеркнуто нами — А. Г.). 
Действительно, еще до сих пор в некоторых местах Кавказа хо
дят предания о каком-то богатыре или великане, прикованном 
богом к вершине гор»*’®.

В «Заметке» к легенде «Красавица Елена — богатырь-жен
щина», записанной 12 июля 1889 года Л. Г. Л о п а т и н с к и м в  
селении Кармокове (Къармэкъуэ) Кабарды от Псэбыды Каше- 
жева. Вс. Миллер отмечает, что «мы имеем, по-видимому, на 
почве Кавказа отголоски двух песен Одиссеи, или, говоря точ
нее, отголоски тех же народных сказаний, которые некогда во
шли в состав Одиссеи, так как в настоящее время вполне уста
новилось убеждение, что вся Одиссея составлялась из отдельных 
эпических сказаний, связанных искусственно в одно целое и на
слоившихся на имя Одиссея»®®.

Иного мнения придерживается автор Исаак Маркович Н у- 
с и н о в  (1889—1950). «Кавказские легенды о прикованных ги
гантах и миф о Прометее, — писал он, — думаем мы, возник
ли совершенно самостоятельно и независимо друг от друга. Они 
выросли на разных социальных базах, на отличном друг от дру
га культурном уровне, и поэтому выражали различные целеуст- 
ремления»®'.

Эта гипотеза автора нам сдается необоснованной, так как 
легенды адыгов-кавказцев о прикованном богатыре Нэсрене или 
человеке, заключенном в пещеру, по своему содержанию, соци
альной направленности и мотивам близки образам греческой 
мифологии, в частности, благородному образу Прометея.

Правда, как в устнопоэтическом творчестве адыгов, так и в 
фольклоре других аборигенных народов Кавказа (абхазов, гру
зин и армян) имеются мифы иного направления, а именно, ми- 
ф1 ы, в которых титаны выступают в роли хищников. Но, спраши
вается, дают ли эти односторонние данные основание отрицать 
в целом мысль о возможности зарождения мифа о Прометее на 
Кавказе?

В с. М и л л е р .  Кавказские предания о великана.^, прикованных к го
рам, «Журнал Министерства народного просвещения», М., 1883, № 225.

® В с. М и л л е р .  Заметка, СМОМПК, XII, 1891, стр. 76.
И. М. Н у  си  н о  в. История литературного героя, ГИХЛ, М., 1958,

стр. 7.
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Кажется, нет. К тому же мы полагаем, что в устах самих же 
кавказцев мотивы отдельных мифов о прикованных титанах в 
разные эпохи менялись в силу новых условий их жизни, новых 
понятий о боге и природе. Это, естественно, заставляло людей 
по-новому оценивать и трактовать цели подвигов одних и тех 
я<е богатырей, встречающихся в традиционных народных мифах.

Так, в одних вариантах одной и той же адыгской легенды 
«Нэсырен ч1э1ул1агъэр» («Нэсырен прикованный»)®^ певец же
лает, чтобы не ослаблялись крепления, которыми прикован ти
тан, осмелившийся восстать против бога, а другой, наоборот, 
рад освобождению Нэсырена нартом Пэтэрэзом (Бэтэрэзом)®®. 
Такова, видимо, природа народных легенд, передаваемых из по
коления в поколение через посредство певцов и сказителей с 
различными мировоззрениями.

Судя по материалам, на которые ссылается И. М. Нусинов, 
он, видимо, был знаком лишь с легендами кавказцев, в кото
рых прикованные великаны выступают в роли злых хищников. 
Это могло привести автора к односторонним вывода.м.

Н. Я. Марр в своем труде «Кавказоведение и абхазский язык» 
останавливается на вопросах, посвященных языковым, исто
рическим и культурным взаимоотношениям и взаимосвязям Абха
зии, Грузии и Армении. Он полагает, что «в родной среде та же 
легенда выработалась в сказание в Армении о Meher’e, в Грузии 
об Амиране, в Абхазии об Abarskisl’e. Какому бы яфетическому 
(кавказскому. — А. Г.) племени ни принадлежала честь созда
ния этого сказания, та редакция, в которой оно распространено 
в Грузии и Армении, несомненно прошла через абхазскую сре- 
ду®'‘. Автор приходит к этой мысли на том основании, что «само 
имя Амиран, собственно А-тэ-га или А-тэт представляет абхаз
ское название солнца а-тга, а-тэг, как последнее появляется в 
сложных абхазских словах»®®.

Конкретизируя это положение, А. К. Хашба указывает, что 
термин-название абхазского мифического героя A-borskil тесно 
связывает абхазский язык с грузинским, точнее, с мегрельским 
и лазским языками. А-Ьэг или А-тэТ в абхазском языке получает 
пополнение в виде суффикса skil, или, что то же, skua — «сын», 
«дитя», во множественном числе; skulepe — сыновья, т. е. выхо
дит, что А-ЬэгзкП или Amarskil означает «дитя солнца» или «сын 
солнца»®®.

Архив АНИИ. ф. 1, рукопись двуязычного научного издания адыгского 
героического эпоса «Нарты», № 62 (536), сказитель Шыблэко И. Т.

Там же, № 63 (538), сказитель Пщыдатыко С. X.
Н. Я. .М арр. Избранные работы, том 1, Л., 1933, стр. 74,
Н. Я. М а р р .  Там же.
А. К. Х а ш б а .  Академик Н. Я. Марр о языке и истории абхазов, 

Сухуми, 1936, стр. 26—27.
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На наш взгляд, Н. Я. Марр и А. К. Хашба придерживаются 
правильной точрш зрения о том, что лингвистический анализ в 
кавказских языках дает возможность вскрыть историю взаимо
отношений, в корне подрывающую тенденциозные, ненаучные 
построения истории народов Кавказа в более древние и древней
шие эпохи®ц

Резонно предположить, что греческие ученые и писатели за
долго до нашей эры первыми записали легенды народов Кавказа 
о прикованном к горе или заточенном в пещере человеке—Про
метее, они первыми создали свои произведения по материалагл 
этих легенд и первыми открыли их миру. И, в силу этого, леген
ды Кавказа были приняты письменной литературой как легенды 
греческой мифологии.

Углубленное изучение проблемы соотношения мотивов и де
талей фольклора предков меото-адыгов и древних эллинов в 
сравнительно-сопоставительном плане осветит новые стороны во
проса нашего исследования, остающиеся в науке достаточно не
освещенными.

8. Древнегреческое слово «Одиссея» 
не от древнеадыгского ли «Одисс» («1одышъ»)?

Фредерик Дюбуа де Монперэ, говоря о мифе об аргонавтах, 
отмечает существенные его стороны, имеющие почти непосред
ственное отношение к вопросу нашего исследования.

«В мифе об аргонавтах, — пишет Дюбуа, — следует видеть 
нечто большее, чем одну сказку: в основе его лежит факт исто
рический и политический. Весьма вероятно, что эллины, варяги 
или норманы тех времен в черкесских ладьях отправлялись в 
далекие плавания для того, чтобы грабить морские берега и пи
ратствовать на море (прочтите внимательно «Одиссею» и смот
рите выше картину жизни черкесов). Когда они познакомились 
с великолепной crpanoil, у них должно было зародиться жела
ние основаться в ней, как это бывало с норманнами. Рано или 
поздно, принимая миф таким,.какой он есть, так как мы не встре
чаем противоречий, мы будем считать, что тиндариты основали 
диоскурию и гениохи—Гераклею и, быть может, Фазис около се
редины XIV столетия до нашей эры»®*.

Факты, о крторых говорит Дюбуа, надо полагать, имеют не
посредственное отношение к греко-кавказским связям.

Известно, что термин «Одиссей», с одной стороны, — имя ми
фического царя острова Итака, героя знаменитых эпических

«ИзбранныеСм.: I-I. Я. М а р  р. Кавказоведение и абхазский язык, 
работы», том 1, Л., 193ф стр. 77.

Ф р е д е р и к  Д ю б у а  д е  М о н п е р э .  Путешествие вокруг Кавказа, 
Сухуми, 1937, стр. 145— 146.
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^оэм «Одиссея» и «Илиада», приписываемых легендарному древ
негреческому поэту Гомеру, жившему, как полагают, между 

и VIII веками до нашей эры; с другой стороны, «Одиссея» 
иносказательно означает «странствие», полное разных необык
новенных приключений и переживаний. Это понятие, по-видимо- 
MV, складывается из самой природы поэмы «Одиссея»® .̂ Как мы 
говорили выше, после того, как греки разрушили Трою, во время 
их возвращения на родину, Одиссею пришлось долго странство
вать и пережить много приключений. Ученые полагают, что эти 
«приключения» есть не что иное, как древние мифы Кавказа, 
нанизанные на стержень названной нами древнегреческой эпи
ческой поэмы Гомера.

К этой мысли, как и авторов, обращавшихся ранее к гомеров
скому вопросу^°, нас приводят многочисленные аналогичные или 
поразительно одинаковые детали, наличествующие в фольклоре 
адыгов и поэмах греков.

Так, детали древнеадыгской народной легенды «Приключения 
охотника Хагура» («Хъагур шхончаом къехъул1агъэхэр»)^‘ по
вторяются в древнегреческой поэме «Одиссея». 1. Как в первой, 
так и во второй (см. IX песнь поэмы) встреча героев (Хагура и 
Одиссея) с великаном мэзтлиныко (мэзл1ыныкъо) — лесным по
лучеловеком с одним глазом во лбу происходит в пещере. 2. Пы
таясь спастись от чудовища, герой (нащ Хагур, в греческом — 
Одиссей) лишает одноглазого великана зрения с помош,ью ост
рия кола (в первом случае — деревянного), во втором — верте
ла (железного). 3. Герой при борьбе с одноглазым великаном 
прибегает к вспомогательной силе (у адыгского Хагура это — 
сыновья, греческого Одиссея — друзья). 4. Как Хагуру, так к 
Одиссею приходится прибегнуть к одному и то.му же хитрому 
приему: спрятаться под брюхом барана (в некоторых вариан
тах — под брюхом козла) и проскользнуть между ног ослеплен
ного великана — лесного получеловека Полифема. 5. В адыгской 
легенде и греческой поэме мы наблюдаем идейную близость об
разов. В них — одна и та же социальная база, одни и те же 
целеустремления, герой — друг человека, великан - -  враг чело
века.

Нам также известно, что в греческой интерпретации значение имени 
«Одиссея» объясняется как «Сердящий».

™ Под « г о м е р о в с к и м  в о п р о с е  м» подразумевается проблема 
личности древнегреческого поэта Гомера и история возникновения поэм «Или
ада» и «Одиссея».

См. эту адыгскую л е г е н д у  о Х а г о р е  (точнее «Хагур») в доре
волюционных публикациях Л. Лопагинского (СЛЮМПК, XII, Тифлис, 1891, 
стр. 80—85), Хагур (Хьагъур) — адыгская фамилия у шапсугов, буквально 
означает: «собака отточенная», в смысле: «собака гончая». Ш х о н ч а о  —
стрелок, искусный охотник, См. вариант адыгской легенды, записанный по-рус
ски Л. Лопатинским в его же публикации (СМОМПК, XII, Тифлис, 1891, 
ст,р. 38).

171



Эти факты не единичны.
Наличие одних и тех же фактов, роднящих древнеадыгские 

мифы и легенды с древнегреческой эпической поэмой «Одиссея», 
как-то само по себе ставит перед нами вопрос: не происходит ли 
древнегреческое слово «Одиссея» от древнеадыгского «Одисс»?

Мы считаем небезынтересным высказать свои некоторые со
ображения по этому вопросу.

Адыги, помимо термина «Кавказ» (возможно, от адыгского 
«къогъукъос»—живущий за горой), имеют другое, более древнее 
параллельное его название «Одисс» («1уэдыщъ» — «Одыщъ»).

Термин «Одисс» («Одыщъ» — «1эудышъ»)—двусложное ис
конно адыгское слово, первый компонент которого О — (1уэ) оз
начает «высота», «гора». О (1уэ) входит как словообразующий 
компонент во все слова-термины, связанные с понятием «высо
та», «гора» («1уашъхь» — курган, «1уэшъхьэмаф» — Эльбрус). 
Второй компонент дисс («дышъ»)—«золотая». Таким образом, 
в целом адыгское слово «1эудыщъ» — «Одыщъ», во-первых, 
в современном языке адыгов означает «Гора золотая».

Если рассмотреть это же слово-термин «Одыщъ» в палеон
тологическом плане, с учетом того, что могло в нем подвергаться 
фонетическому изменению, то мойгно указать на то обстоятельст
во, что в языке адыгов наблюдается переход «с» в «шъ» (как бы в 
двойное сс» (сэжъй-шъэжъый, сао-шъао, сыд-шъыд и т. д.), то 
есть первично «с», вторично «шъ». В этом случае возможно, что 
слово «1уэдыс» — первично, «1уэдышъ» — вторично. Слово 
«1уэдыс», во-вторых, в этом случае по-адыгски означает «высота 
заостренная», «гора, уходящая ввысь» или «гора-пик».

«Одышъ» в греческой транскрипции, возможно, было вос
принято как «Одисс», так как в нем нет звука, соответствующе
го адыгскому «шъ»- Но греки, возможно, смогли этот звук «шъ» 
обозначить как с—сс, более приближенно к оригиналу 
(«Одышъ» — «Одисс») 2̂. Но нам сдается более вероятным, что 
греки зафиксировали этот этноним в его первичной форме как 
«Одис» (от адыгского «1одыс»).

Если учесть тот факт, что задолго до нашей эры эллины-пу
тешественники, производя поиски новых земель, посещали Кавказ 
(«Одисс») и здесь изучали этнографию и фольклор народов, на
селявших его, то резонно предположить, что питательной средой 
греческой (эллинистической) мифологии в известной мере являл
ся и адыгский Одисс. Возможно, что мифы одисские, то есть ми-

Проф. И о с и ф  М е г р е л и д з е и  проф. Ф е д о р  Б е г и а ш в и л  и, ре
цензировавшие рукопись этой книги, в частности, отметили, что и «в топонимике 
Грузии встречается «Одиск», «Одзиси», «Одиши» (рец. проф. И. Мегрелидзе, 
рукопись, стр. 13). «Причерноморская низменность Колхиды, — пишет проф. 
Ф. Бепиашвили, — куда, по сказаниям, приходили аргонавты за золотым ру
ном, называлась Одиши...» (рец. проф. Ф. Бетиашвили, рукопись, стр. 10).
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фы кавказские, были систематизированы в «Одиссею», в 
«странствия по Одиссу», «Одисские приключения», «Одиссиа- 
ду» — «Кавказиаду». Отсюда же мы допускаем реальную воз
можность возникновения древнегреческого «Одиссея» от древне- 
адыгского «Одисс».

Древнегреческая поэма Гомера «Одиссея» (иносказательно
_странствие, полное приключений и испытаний), как об этом-
свидетельствуют факты, создана на основе мифологических ле
генд Кавказа. В этом случае легенды Кавказа, положенные Го
мером в свои «странствия», — первичны, сама «Одиссея» — вто
рична. На этом же основании можно полагать, что образ адыг
ского Нэсрена старше греческого Прометея.

Теперь перейдем к следующему вопросу.
Как было отмечено выше, одинаковые детали, с самыми на

имельчайшими аналогичными штрихами, мы имеем в древне- 
адыгских мифах о прикованном к скале Кавказа (Одисса) нар- 
те-Нэсрене и древнегреческих мифах, связа}шых с похитителем 
небесного огня Прометеем (Промефеем). Как первый, так и вто
рой прикованы к скале Кавказа за противодействие богу (бо
гам); огромная птица (коршун, орел) клюет (сердце, печень) 
старика (Нэсрена—Прометея).

Автор VI века до нашей эры Эсхил в своей трагедии «Прико
ванный Прометей» указывает на местность, где прикован Про
метей.

Все племена, что обитают 
На лоне .‘\зии священной,
С тобой скорбят, с .тобой страдают 
В твоей судьбе многоплачевной.
И девы Кол.хнды, бесстрашные в битвах,
И скифов народ, что на крайнем пределе 
Земли обитают, у вод Мэотийских 
И племя Сарматов, любн.мцев Арея,
Живущ1;е в граде высоком в воротах 
Кавказа, та грозная рать, коей любо 
Стучат заостренными копья.ми шумно^ .̂

Древний географ Страбон отмечает, что, по словам мифоло
гов, Прометей страдал на «Понтийском Кавказе». По старинно
му убеждению, «Кавказ, к которому прикован был Прометей, 
находился на конце света» (Страбон. Кн- XI, стр. 505, 506)̂ '*.

Подобно тому, как нарт Пэтэрэз (Бэтэрэз) освободил Нэсре
на, Геракл убил орла и освободил Прометея. В греческой мифо-

По ст.: Вс. М и л л е р .  Кавказские предания о великанах, прикован
ных к горам, «Журнал Министерства народного просвенгення». М., 1883, № 25, 
перевод проф. В. Г. Зубкова.

П. К. У е л  ар. Древнейшие сказания о Кавказе, «Записки Кавказ
ского Отдела Императорского Русского Географического Общества», Тифлис, 
то.м ХП, стр. 492.
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логни Прометен, подобно адыгскому парту Нэсрену, — священ-^ 
ный образ титана, ненавидящего тиранию, борющегося за прав-j 
ду, благополучие и счастье людей.

Сравнительно-сопоставительный анализ дает нам возмож
ность установить, что по своей природе и идейной нагрузке древ
неадыгская эпическая песнь о Нэсрене и древнегреческий миф о 
прикованном к скале Кавказа (Одисса) — в основном тождест
венны и, что весьма любопытно, имена титанов «Нэсрен» и «Про
метей» по своему смысловому значению представляют почти од
но и то же слово-понятие в разных языках: первое — в адыг
ском, второе — в греческом.

Если слово-имя «Прометей» («Промефей»), как известно, в 
древнегреческой мифологии используется с конкретно очерчен
ным значением «провидец» (тот, кто постоянно раньше дости
гает, тот, кто раньше узнает), то и древнеадыгское «Нэсрен» по 
своему значению, оказывается, имеет аналогичный смысл. В язы
ке адыгов «Нэсрен» осмысливается как «всегда достигающий 
(чего-либо)».

В древнеадыгском эпосе «Нарты» личное имя «Нэсрен» —■ 
имя мудреца титана-провидца, противника тирании.

Если учесть то обстоятельство, что в категорию заимствова
ний в лингвистике принято включать и кальки, которые являют
ся заимствованиями по содержанию, то в данном случае воз- 
мол<но, что мы имеем дело с фактом заимствования древнеадыг
ского имени «Нэсрен» путем калькирования.

Мы солидарны с известным исследователем древнекавказ
ской культуры И. В. Тресковым в том, что «явное сходство ряда 
конкретных художественных черт в образе Прометея и кавказ
ских богоборцев, упорное приурочивание места страданий Про
метея к Кавказу, кавказская обстановка всех событий, связан
ных с мифом, дают основание выдвигать предположение о его 
кавказском происхождении... Необходимо рассматривать этот 
процесс диалектически, как взаимообогащение, учитывая, что 
именно кавказские сказания о прикованных к горам великанах 
возникли еще в так называемый «доэлинский период», то есть 
раньше, чем у греков»^®.

Таким образом, из краткого обзора видно: первое, эти много
численные легендьг, которые, разумеется, создавались до появле
ния греков на Кавказе, свидетельствуют о древности эпоса «Нар
ты»: второе, факты фольклора адыгов подтверждают предполо
жение о том, что родиной и питательной средой многих мифов 
(«приключений», «странствий»), наличествующих в древнегре
ческих поэмах «Одиссея», «Прикованный Прометей» и других, 
является Кавказ — Одисс (Одышъ).

^̂ ■И. В. Т р е с к о в .  Фольклорные связи Северного Кавказа, Нальчик, 
1963, стр. 175— 17G.



Р А З Д Е Л  В Т О Р О Й

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

I ЗНАЧЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН ЦЕНТРАЛЬНЫХ
ГЕРОЕВ

ЯДРА ЭПОСА «НАРТЫ» И ТЕРМИНА «НАРТ»

I. Что мы подразумеваем под «ядром» эпоса «Нарты»

Как было сказано нами в первом разделе, народный эпос 
«Нарты» популярен среди разноязычных народов, населяющих 
Кавказ. Он бытует среди адыгов (в Причерноморской Шапсу- 
гии, Адыгее, Кабарде и Черкесии), абхазов, сванов, чеченцев, 
ингушей, карачаевцев, балкарцев, осетин, дагестанцев.

Большие циклы, строяьциеся вокруг центральных героев, со
ставляют ядро эпоса «Нарты». Имена ядра эпоса постоянно 
наличествует в легендах о нартах почти у всех этих на
родов. Иногда меняются топонимические наименования местно
стей, встречаются замены деталей в сюжетах и мотивах, но бо
лее или менее постоянными (ракторами ядра эпоса «Нарты» ос
таются собственные имена центральных героев. При этом они, 
входя в новую сферу обращения, подвергаются определенным 
фонетическим изменениям, в соответствии с нормами произно
шения принимающего их языка, или заимствуются путем кальки
рования. В эту группу основных собственных имен центральных 
героев эпоса «Нарты» входят:

I. Адыгское Сэтэнай-тугпх — убыхское Сэтэнайа  ̂ — абхаз
ское Сэтэни-гуаща — чеченское Сэтий-хъак — осетинское — 
Шъэтэна.

II. Адыгское Саусырыкъо (Сэуэсырыкъо, Соусырыкъо, Сосры- 
къо) — убыхское Саусырыкъуа (Саусын) — абхазское Сасры- 
къуа — карачаевское Сасрыкъо (Сосрыкъо) — осетинское Шъо- 
жъырыкъо (Сосрыкъо).

III. Термин нарт (шапсугское }1 ат, чеченское нярт), 'кото-

‘ Убы.чские и.мсна даются по .записи проф. Ж. Дюмезиля (Recits ovbvkii,. 
iV', Textes sur Sa\vssr3 q°a par Georqes DumezlI, Pans, 19G0 p. 432—465).
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рым нарицательно обозначается каждый персонаж и весь эпрс 
в целом.

IV. Адыгское Пэтэрэз (Шэтэрэз, Бэтэрэз, Батраз) — абхаз
ское Патраз — ингушское Пэтырыз (Пэтрэз) — осетинское 
Батражъ — дагестанское Патриж.

V. Адыгское 1ащэмэз (1ащмэз)—абхазское Кятауан, Кетауац 
—балкарское Ачемез — осетинское Ацэмэжъ (Ацемез)—ингуш
ское Ачымыз.

VI. Адыгское Шэбатыныкъо (Щэбатыныкъо, Щэбатын, Баты- 
нокъо) — абхазское Нашбатакъуа (На-Шбатакъуа) — убыхское 
Бэрдэнэкъо — осетинское Бадан (Баданаг).

Наличие одних и тех же собственных имен центральных ге- j
m ^ Y  Г  гтпл/г n n v r v  Г Т П Ж Р Т Я М И  и  МПТМДЯМТЛ iроев в легендах с близкими друг другу сюжетами и мотивами ] 

о нартах у адыгов, абхазов, осетин и других народов, населяю-; 
щих Кавказ, было подмечено учеными и писателями XIX и XX 
веков, и ими был поставлен вопрос: кому из кавказских народов 
принадлежит ядро эпоса «Нарты»? Чтобы найти верный ответ, 
они обратились- к собственным именам и самому термину нарт, 
как наиболее устойчивым элементам эпоса.

Ученые и писатели сделали ряд интересных высказываний 
общего и частного порядка.

Мы хотели бы: 1) привести эти высказывания ученых и писа
телей; 2) кратко проиллюстрировать типологическое и генети
ческое единство исконно адыгских имен и имен центральных 
героев эпоса «Нарты»; 3) дать нашу расшифровку значения лич
ных имен центральных героев эпоса «Нарты»; 4) изложить не
которые наблюдения над жизнью и движением имен эпоса «Нар
ты» в фольклоре народов, живущих на Кавказе.

2. Высказывания ученых и писателей XIX и XX веков 
относительно значения термина «нарт», имен центральных 

героев эпоса «Нарты» и его генезиса в целом

Опыт, накопленный предшественниками, всегда полезен при 
решении сложных проблем. Он будет полезен при рассмотрении 
вопроса зарождения и форммрования эпоса «Нарты» на Кавка
зе. Важно знать исследователю все высказывания, интересую
щие его, для того, чтобы: во-первых, опереться на то, что уже 
добыто; во-вторых, знать ошибки и заблуждения, чтобы их не 
повторить; в-третьих, определить то, что следует еще добавить.

Приведем наиболее характерные высказывания ученых и пи
сателей XIX и XX веков относительно значения термина «нарт», 
собственных имен центральных героев эпоса «Нарты» и его гене
зиса в целом.

Б Н э г у м э  Щ о р э  (1796—1844) отмечает, что термин 
«нарт» происходит от слова «Нарант», в котором нар-  — глаз,
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г
„  ̂ — народ антский (История адыгейского народа. Нальчик, 

?947, стр. 27)2.
И. П е т р  У с л а р  говорит, что термин «нарт», распро

страненный по всему Кавказу, необъясним ни на одном из горских языков (заметка «Кое-что о словесных произведениях гор
цев». Сб. сведений о кавказских горцах, 1868, I, стр. 28).

III. Академик В с е в о л о д  М и л л е р  (1843—1913) пи
сал; «За немногими исключениями, имена осетинских нартов носят не осетинский, а кабардинский или иностранный харак
тер» (Осетинские этюды, ч. I, М., 1881, стр. 8).

IV. Л. Г. Л о п а т и н с к и й  (1842—1922), много внимания 
уделивший публикации адыгских текстов, полагал, что: 1) слово 
«нарт» иранского происхождения; он сопоставил этот термин с 
армянским «мард» («человек») и сванетским «мар» (СМОМПК, 
том XII, Тбилиси, 1891, стр. 45, комментарии к кабардинским 
текстам); 2) в другом месте, говоря о балкарском сказании 
«Богатырь Ецемей, сын Ецея», он же пишет: «Замечу кстати, что 
слово «Ецемей» составляет искажение кабардинского Ашемез 
(1ащэ—оружие, вооруженный, мез—лес, лесной; стало быть, 
лесной витязь)» (СМОМПК, вып. XXI, Тбилиси, 1896, стр. XXI).

V. А. Г р е н  полагал так: «название «нарт» не объясняется 
ни одним из кавказских языков», но он считал целесообразным 
искать корень этого слова в казикумухском языке (СМОМПК, 
том XXII, отд. III, стр. 18).

VI. Т у г а н о в  М у х а р б е г  (1870—^1952), народный ху
дожник и фольклорист Северной Осетии, относительно термина 
«нарт» высказал мнение, что он будто на осетинском языке оз
начает «наш огонь» или «наша присяга» (Кто такие нарты? «Из
вестия Осетинского НИИ краеведения», 1925, 1, стр. 372).

VII. М. В. Р к л и ц к и й  высказал утверждение, будто сло
во «нарт» — множественное число древнеиранского слова н а р, 
означающего героя или военного человека («К вопросу о нар
тах и нартских сказаниях», Владикавказ, 1927, стр. 33).

VIII. Л. П. С е м е н о в  в своем труде «Нартские памятни
ки в фольклоре ингушей и осетин», изданном во Владикавказе 
в 1930 году, пришел к заключению, что «К настоящему времени 
не выяснены с достаточной убедительностью и термин «нарт», и 
происхождение нартского эпоса» (стр. 4).

IX. Д. Г. Д ж а н т и е в а в  своей работе «О героическом эпо
се горцев Северного Кавказа» утверждает, будто значение сло-

 ̂ В первом издании (Тифлис, 1861) книга называлась «История адыхей- 
ского народа», т. е, слово «а д ы х е й с к и й» было обозначено ближе к 
Первичному термину «адых» — «адэх» я тождественно пушкинскому 
« а д е х  и»:

«Так рано съехались адехи 
На двор Гасуба старика»

(А. С. П у ш к и н .  Тазит, Соч., ГИХЛ, М., 1949, стр. 288).
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ва «нарт» не сохранилось ни в одном северо-кавказском языке 
(Записки СККГНИИ, том II, Ростов-на-Дону, 1929, стр. 333).

Помимо этих высказываний, имеются и другие.
X. Б. В. С к и т с к и й  считает, что:
а. «Хотя мартовский эпос бытует у всех народов Северного 

Кавказа, он является творчеством осетинского народа»;
б. «Само осетинское слово «нартэ» имеет суффикс «тэ», ха

рактерный признак множественного числа в осетинском языке, 
что говорит за осетинское происхождение этого слова;

в. «...Имена Шатана, Сослан — не иранского происхождения, 
возможно, они происходят из местного кавказского языкового 
мира» (Б. В. Скитский. Нартский эпос как исторический источ
ник. Сб. статей «Нартский эпос», Дзауджикау, 1949, стр. 22).

XI. Писатель А л и м  К е ш о к о в  в предисловии к книге 
«Нарт хъыбархэр» («Нартские сказания»), изданной в 1945 го
ду в Нальчике, пишет: «Сосрыкъо» жи1эмэ «Сое» и къуэ жи1э)у 
аращ» — «Сосрыко» означает «Соса сын» (указ, кн., стр. 4).

XII. Ш. Д. Н н а л-И п а полагает, что «слово «нарт» можно 
было бы перевести как «семья матери» или «семья матерей». В 
имени Сасрыква—«ква»(-ко) является адыгейским суффиксом 
происхождения и означает «сын». Что означает Саср (Соер, 
Сосл), пока неясно» (Ш. Д. И н а л - И п а. Об абхазских нарт-' 
ских сказаниях. Труды Абхазского НИИ, XXIII, Сухуми, 1949, 
стр. 115, 116).

XIII. Абхазский ученый А. К- X а ш б а полагает, что «термин 
Sasar-qua на черкесской почве поясняется как «сын солнца», 
от адыгского слова sar || star — «горячий», «огонь», «солнце» или 
термина sou-zar-ef — «божество»'^ «пророк» (посредник между 
богом и людьми) — в шапсугском диалекте адыгского языка. 
Таким образом, sa-zariisou-zer лежит в основе термина легендар
ного нартовского героя, а суффикс — qva в черкесском означает 
«сын», то же, что в мегрельском — SKua, в абхазском Ьа||ра — 
«сын». Термин в целом означает «сын солнца», то же, что в аб
хазском — A-bar-SKil.

(А. К. Хашба, Академик Н. Я. Марр о языке и истории абха
зов, Сухуми, 1936, стр. 27).

XIV. Акад. Н. А. Д ж а в а х и ш в и л и  нартское имя Пщы- 
бадыныкъо, зафиксированное в эпиграфических надписях Севе
ро-восточного Причерноморья до нашей эры, объясняет так: 
«пщы» — «князь», Бадынэ — имя мужчины и «къо» — «сын» 
(И. А. Джавахишвили. Проблемы истории Груз-ии, Кавказа .н 
Ближнего Востока, «Вестник древней истории», 1939, № 4, 
стр. 34).

XV. В. И. А б а е в  — известный советский ученый-осети- 
новед, посвятивший много труда и времени популяризации и ис
следованию нартских сказаний осетин. В своих работах он еде-
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лал много высказываний относительно основы эпоса, собствен
ных имен нартов и термина «нарт». Приведем некоторые из- 
них.

1. «Основу, стержень нартовских сказаний составляют алан
ский эпический цикл, принесенный на Кавказ предками нынешних 
осетин» (В. Абаев. Нартовский эпос. Известия СОНИИ, том X, 
вып. 1, Дзауджикау, 1945, стр. 8).

2. «Нартовский эпос в своей существенной части — эпос 
аланского народа. От алан он уже давно был усвоен другими 
северо-кавказскими народами» (Там же, стр. 117).

3. «Это — весьма древний, архаичный по типологии эпос; в 
нартском эпосе имеется мифологическая подоснова...»

4. Намечается два основных центра^ или узла эпического 
, творчества на общей нартской основе: осетинской и адыгской...

Карачаевские и балкарские версии примыкают к осетинским, 
иногда к адыгским. Абхазские тяготеют к адыгейским...

5. «Насколько неоспоримо, — пишет далее автор, — что этот 
эпос получил у ряда кавказских народов свое самостоятельное 
развитие и свой национальный облик, настолько же бесспорно и 
то, что существовал какой-то центр или центры, где зарождалась 
основа эпического цикла о нартах и вокруг которых шла даль
нейшая кристаллизация сказаний. В пользу предположения о су
ществовании таких центров говорит прежде всего общность соб
ственных имен и самого термина «нарт» (В. И. Абаев. Проблемы 
нартского эпоса. Сб. «Нартский эпос». Материалы совещания 
19—20 октября 1956 года, Орджоникидзе, 1957, стр. 34—35).

6. И далее В. И. Абаев полагает, будто в термине «нарт» 
конечный «т» представляет, по-видимому, осетинский показатель 
множественности. «Если так, — пишет автор, — независимо от 
происхождения элемента «нар», термин в целом оформился на 
осетинской (аланской) почве и отсюда перешел к соседям» 
(Сб. «Нартский эпое», стр. 35).

7. «Имя Сатана, Сатаней не может быть объяснено ни из 
осетинского, ни из какого-либо другого кавказского языка... Фор
ма Созырко в осетинском—несомненный вклад из адыгейского». 
Автор, отметив, что «Сосырыко» и «Сослан» означают одно и то 
же: сын (или потомок) Соера, пишет: «Беда в том, что имя

• «Соер» не получило пока удовлетворительного разъяснения. 
Тот, кто разъяснил бы имя Соер, оказал бы немалую услугу 
нартским исследованиям» (Там же, стр. 35—36).

8. Необходимо здесь же обратить внимание на высказывания 
В. И. Абаева относительно других двух .собственных имен ядра 
эпоса «Нарты» — «Ацамаз» и «Батраз»:

® На Всесоюзной конференции нартоведов, состоявшейся в ноябре 1963 г. 
в Сухуми, В. И. Абаев сообщил, что «основных центров» эпоса «Нарты» наме
чается не два, как это он ранее предполагал, а три; адыгский, абхазский и 
осетинский.
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а) «Ацамаз — старое аланское имя» (В. И. Абаез. Нартов- 
ский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 75).

б) «Имя Ацамаз с первого взгляда имеет явно турецкий об
лик» (В. И. Абаев. О собственных именах нартовского эпоса, 
«Язык и мышление», Изд. АН СССР, М.—Л., 1935, стр. 72);

в) «Имена Batraz и его отца Хамица монгольского проис
хождения... Мы рассматриваем имя Batraz как сложное из 
batyr-as, т. е. «богатырь асский (аланский)»... Слово batyr, ши
роко распространенное у монгольских и тюркских народов, про
никло также в некоторые другие языки...» (В. И. Абаев. Истори
ко-этимологический словарь, М.—Л., 1958, стр. 240—241).

9. «Термин «Нарт» по корню своему монгольского происхож
дения» (В. И. Абаев. Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, 
стр. 28).

10. «Нартовский эпос ■— это аланский эпос с монгольскими 
влияниями» (В. И. Абаев. Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, 
стр. 92).

XVI. Б е т а л  К у а ш е в  (.1920—1957) — поэт и филолог 
Кабарды писал: «Слово «Сое» или «сэхъу» означает камень, и 
«ко» («къуэ») — сын — Сосрыкъуэ — сын камня».

Б а т а р а з  ( Б э т э р э з )  —■ бэ—много, тэрэз — правильный, 
многоправильный, многосовершающий, величье-вершитель, что 
вполне соответствует духу героя, а случайное фонетическое сов
падение (с батыр) не дает основания приписать этому слову 
миграционный характер. Имя же батыр от монгольского у нас 
(адыгов) бытует, ничего общего не имея с «Бэтэрэз» (Б. Куашев. 
Стихосложение нартского эпоса, личный архив автора, рукопись, 
стр. 8, 10).

XVII. Б. Г а р д а  но в  высказал мысль о том, что он счи
тает несостоятельным тезис Б. И. Абаева об «осетино-аланском» 
происхождении всего нартского эпоса, который затем якобы был 
«усвоен» другими народами Северного Кавказа... «Древнейшим 
ядром этого эпоса являются космические и тотемические мифы, 
имеющие общекавказское и мировое распространение. Ведь со
вершенно очевидно, что возникновение таких мифов относится к 
глубочайшей древности, когда, конечно, ни «аланского», ни «осе
тинского» народа еще не существовало... И, следовательно, древ
нейшее ядро нартовского эпоса связано своим происхождением не 
со средневековыми аланами или, тем более, не с современными 
осетинами, а с древнейшим населением Кавказа и Причерно
морья...» По мнению Б. Варданова, древнейшее ядро нартовско
го эпоса зародилось у разных этнических групп, «эти группы за
тем, общаясь друг с другом, оплодотворили эпос различными ва
риантами и мотивами, сделав их в конце концов «интернацио
нальным» достоянием» (Б. Гарданов. «В. И. Абаев. Нартовский
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эпос», «Советская этнография», Изд. АН СССР, М.—Л., 1947, 2, 
стр. 245).

XVIII. И. В. Т р е с к о в ,  автор многопланового монографи
ческого исследования «Фольклорные связи Северного Кавказа», 
говорит о том, что «нартский эпос создан на Кавказе, а не за
имствован у Востока, как это утверждал акад. В. Ф. Миллер и 
утверждают некоторые современные фольклористы. Указание 
этих ученых на наличие в нартском эпосе отдельных монгольских 
слов и восточных мотивов в известной степени соответствует 
действительности. Но, являясь отражением определенных исто
рических взаимоотношений с Востоком, они, эти восточные мо
тивы, не могли существенно «повлиять» на такой глубоко само
бытный высокоидейный и художественно совершенный памят
ник, как нартский эпос, который сложился в своих главных чер
тах на тысячелетия ранее встречи коренных кавказцев, скажем, 
с татаро-монголами» (И. В. Т р е с к о в .  Указанная работа, 
Нальчик, 1963, стр. 107).

XIX. Ш. X. С а л а к а я, автор книги «Абхазский героиче
ский народный эпос», полагает, что абхазские материалы не мо
гут дать ключа к раскрытию этимологии термина «нарт», «в сло
ве «нарт», элемент «т» является, может быть, не показателем 
множественности осетинского языка, а представляет собой эле
мент, встречающийся в термине «Урар-ту». Впоследствии эле
мент «г» («ту») мог присоединиться к корню «нар», «наир» 
(Ш. X. Салакая. Абхазский народный героический эпос, Тбили
си, 1966, стр. 73—74).

XX. М. А. К у м а х о в  установил, что «в адыгских языках с точ
ки зрения существующих в них звуковых соответствий возмож
ность изменения Соер Созр в Сэусыры совершенно исключена. 
Что касается обратного явления—перехода Сэусыры в Соер Созр. 
адыгских языков, изменение эуэ в о (ср.; Сэуеыры, Соер) и ре
дукция гласных э, ы до нуля (ср.: Сэуеыры, Соер) — законо
мерное явление в этих языках... Заметим, что на осетинской поч
ве закономерным является изменение р в л, а не обратный про
цесс, что может подтвердить вторичность Соел по отношению с 
Спер (если, разумеется, они генетически тождественны). Из этих 
двух выводов вытекает следующее: опровергается распростра
ненная точка зрения, согласно которой Сослан считается исход
ной формой для Соерыкъуэ (Соерыко)». (М- А. Кумахов. О соот- 
нощении Соерыко и Сослан, УЗ АНИИ, том V, 1965, стр. 63—64)..

Приведенные высказывания, хотя и в большинстве своем но
сят характер гипотез, представляют собою несомненный интерес 
в том смысле, что они являются свидетелями того, как постоян
но ищущий ум и ученых и писателей на протяжении XIX—XX 
веков отыскивал, формировал и выдвигал новые вопросы, новые 
проблемы эпоса «Нарты» и решал их по-своему.
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Однако «тайна» имен ядра эпоса «Нарты» не была открыта 
ни в XIX веке, ни в XX веке.

Хорошо сказал проф. В. И. Абаев: «Всякий древний эпос 
представляет своего рода шифр, ключ к которому давно утерян 
и должен быть найден заново» (Мартовский эпос, стр. 88).

Наше суждение о вышеприведенных высказываниях будет да
но несколько ниже при расшифровке значения личных имен цент
ральных героев эпоса «Нарты» и термина «нарт», а также и в 
последуюгцих главах настоящей работы.

3. История, фольклор и язык народа — наша опора

«Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое 
положение рассматривать лишь (а) исторически; (б) лишь в 
связи с другими; (в) лишь в связи с конкретным опытом исто
рии» (В. И. Ленин)'*. Все зависит от условия, места и времени. 
Во всем должна быть закономерность и взаимная обусловлен
ность, «до тех пор, пока существуют люди, история природы и 
история людей взаимно обусловливают друг друга» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс)®.

Для того чтобы понять и правильно оценить фольклорные 
произведения в их развитии, необходимо знать прежнюю среду, 
которая их создала, и новую, в которой они пребывают.

«Произведения устной народной поэзии, — пишет проф. 
П. Г. Богатырев, — могут быть полностью поняты только при 
изучении тех эпох и событий, художественным отображением ко
торых они являются»®.

Адыгский эпос «Нарты» мы рассматриваем с учетом нацио
нального своеобразия всех конкретных условий, в которых он 
возник, развивался, шлифовался и, пройдя сквозь толщу веков, 
дошел до нас в оригинальном представлении. Факты адыгского 
эпоса «Нарты» и язык этнических групп меото-адыгов служит 
прочной основой и верной опорой при установлении значения 
собственных имен ядра эпоса «Нарты». Причем явления языка 
мы берем и рассматриваем в палеонтологическом плане, с уче
том того, какие фонетические и семантические изменения про
изошли в языковых терминах. «Лингвистическая палеонтология 
в кавказских языках дает возможность вскрывать поразитель
ную историю взаимоотношений, в корень подрывающую нацио
налистические или тенденционные построения истории народов 
Кавказа в более древние и древнейшие эпохи» (Н. Я. Марр)^.

 ̂ В. И. Л е н  и н. Соч., том 35, стр. 200.
®К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Немецкая идеология. 

1955, стр. 16, Примечание.
® П. Г. Б о г а т ы р е в .  Введение к кн. 

творчество», М., 1956, стр. 23.
 ̂ Н. Я. М а р р .  Избранные работы. Л., 1933, то;м I, стр. 74.
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«Наш язык — это также наша история» (Я. Гримм)
«Слово никогда не возникает вне ряда, каждое слово имеет 

своих предшественников» (В. А. Никонов)^.
«Если исследовать словарь, т. е. полный состав слов какого- 

айбудь языка, то мы увидим, что в нем отражается все содержа
ние сознания обпгества, говорящего на данном языке» (проф. 
Яковлев, доц. Д. Ашхамаф)

С учетом этих обстоятельств обратимся к фактам адыгских 
языков, чтобы глубже раскрыть значение собственных имен цент
ральных героев эпоса «Нарты» и термина'«нарт».

Имя, собственно говоря, тоже история, живая история, кото
рая может заговорить на том языке, на котором оно было соз
вано; оно, в свою очередь, может указать нам имя своего созда
теля.

Имя — это свидетель эпохи, породившей его; оно расскажет 
не меньше о современной ей эпохе, чем хорошая легенда.

Имя — это, попросту говоря, название человека, даваемое 
ему нарицательно при рождении родителями, близкими- взрослы
ми людьми, отражая в нем (этом имени) сознательно (а не ин- 
стенктивно) идеи и черты современной эпохи, отражая в нем 
свои внутренние духовные чувства и пожелания, каким они хо
тели бы видеть своего ребенка, будучи взрослым. Отсюда, имя 
—и в жизни, и в легендах — вымыслах, созданиях народного 
ума, представляет собою, в свою очередь, осмысленный символ. 
Как известно, все личные имена первоначально были нарица
тельными.

Имя, наконец, имеет свое лицо, свой облик, свой типаж и 
своеобразную конструкцию, свою национальную специфику сло
восложения.

Каждый человек, как правило, являет собою тип (образец) 
определенного народа, к которому он генетически принадлежит. 
У нас, на Кавказе, исконно кавказские люди имеют свой кав
казский облик. Например, кавказцев (адыгов, абхазов, грузин 
и других) легко отличить от некавказцев — монголов, калмыков 
и казахов. Это можно было сделать еще легче, разумеется, не
сколько десятков веков назад, когда смешение народов наблю
далось менее, сохранялась лишь относительная однородность, 
т. е. народы жили более обособленно друг от друга, и имена, ко
торые давались детям сознательно, можно было объяснить без 
особого труда на языке каждого. Надо полагать, что собствен
ные имена ядра эпоса «Нарты» (Сэтэнай, Саусырыкъо, Шэба-

® Я. Г р и м м .  О происхождении языка, «Хрестоматия по истории язы
кознания XIX—XX веков», М., 1956, стр. 61.

 ̂ В. А. Н и к о н о в .  Поиски системы, «Этимология». Изд. АН СССР, 
-'1, 1063, стр. 217.

Проф. Н. Я к о в л е в ,  доц. Д . А ш х а 1м а ф .  Грамматика адыгей
ского литературного языка. Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 211.
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тыныкъо, Пэтэрэз, 1ащэмэз и термин «нарт») относятся к име
нам этого, отдаленного от нас периода. Все явления, разумеется, 
находили свое непосредственное отображение в фольклоре наро- 
да, в его «зеркале» жизни и истории.

Для удобства работы над собственными именами ядра эпоса 
«Нарты» и термина «нарт», для удобства получения справок и 
просто для наглядности мы составили несколько таблиц ■— 
приложений к нашей работе. Основные из них следующие.

П е р в а я :  «Формы бытования ста собственных имен адыг
ского эпоса «Нарты» и их произносительные вариации у других 
народов, живущих на Кавказе, и убыхов” , находящихся в Ана
толии».

В т о р а я :  «Формы бытования имен ядра эпоса «Нарты» и 
термина «нарт» среди адыгов и их соседей — абхазов и осетин».

Т р е т ь я :  Сравнительно-сопоставительная таблица «Рож
дение Саусырыкъо (Сосырыкъо) — Сасрыква-Созрыко».

Ч е т в е р т а я :  «Схема компонентов собственных имен цент
ральных героев эпоса «Нарты».

П я т а я :  «Формы бытования имен ядра эпоса «Нарты» сре
ди адыгов и их произносительные вариации у абхазов, осетин, 
карачаевцев и ингушей».

Эти таблицы мы рассмотрим после установления типологи
ческого и генетического родства исконно адыгских имен и за
тем расшифровки значений последних.

“ По данным 1858 г., убыхов, живших по берегу Черного моря между ре
ками Псызуапсе (Псыш1упсы) и  Хамишь (Хоста), в двух урочищах Вардане 
и Саше, было 25000 человек (Кавказский календарь на 1858 г., статья Ад. Цет. 
Берже). Как было сказано выше, в 1864 г. они выселились в Турцию и в на
стоящее время в незначительном количестве проживают в Анатолии.

О языке и древней культуре убыхов см.: 1) Ф р е д е р и к  Д ю б у а  д е  
М о н п е р э. Племя убыхов... Путешествие вокруг Кавказа, том 1, Сухуми, 
1937, стр. 89; 2) проф. Ж орж Д ю м е з и л ь .  Документы анатолийские о язы
ке и традициях Кавказа, I, II и III тома, Париж, 1962— 1965 (на франц. яз.).



Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ И ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО 
ИСКОННО АДЫГСКИХ ИМЕН И ИМЕН ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ГЕРОЕВ ЭПОСА «НАРТЫ»

Прежде чем приступить к объяснению значения собственных 
имен центральных героев ядра эпоса «Нарты» Сэтэнай, Саусы- 
рыкъо, Шэбатыныкъо, Пэтэрэз, 1ащэмэз и термина «нарт», мы 
сочли необходимым ответить на вопрос: являются ли эти имена 
по своей природе, типологии, модели, словообразовательным 
принципам адыгскими?

Не уяснив себе эти обстоятельства, мы могли бы попасть в 
крайне опасное и явно ошибочное положение. Ведь если судить 
по чисто случайным признакам, мы могли бы утверждать, что 
«Л о н д  о н» — алано-осетинское, так как само название наро
да «ирон» имеет в своем составе ясное — он. В абхазско-абазин
ских языках компонент «ба» — патронимический формант, озна
чающий «сын», наличествует в фамилиях, например, Экба, Тарба, 
и т. д. Спрашивается, можем ли утверждать, что фамилия 
«Щерба» — абхазо-абазинская? Конечно, нет.

Путем изучения и сравнения фактов нами установлены не
которые особенности имен древнеадыгского народного эпоса 
«Нарты».

П е р в о е .  Имена нартов, как правило, представляют собою 
многосложную форму. Но была ли эта «многосложность» осо
бенностью имен адыгов в далеком прошлом? Прямой ответ на 
этот вопрос мы находим в трудах адыговедов. Проф. Г. В. Ро- 
гава в своем труде «К вопросу о структуре именных основ и ка
тегориях грамматических классов» установил, что «в далеком 
прошлом для адыгских языков обычны были, как и теперь, 
многосложные слова», в их числе и слова-имена'. Это положение 
соответствует фактам и ни у кого не вызывает сомнения.

В т о р о е .  Авторы «Грамматики адыгейского литературного 
языка» проф. Н. Яковлев и доц. Д. Ашхамаф установили, что в 
большом количестве случаев можно еще вскрыть в многослож
ных словах слова-корни, из которых они сложились. При этом 
каждое слово — глагол в его отдельных формах, а в некоторых

Г. В. Р о г а  в а. Указанная работа, Тбилиси, 1956, стр. 127.
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случаях и имя, в результате такого исторического анализа объяс
няются как целые предложения, ставшие едиными словами. На
ши филологи установили, что в некоторых случаях более слож
ные сочетания односложных корней можно разложить на перво
начальные составные части и понять значение всего этого соче
тания и увидеть, как оно складывалось впервые в древности^.

1) нэпсы нэ псы
слезы глаз вода
буквально; глаза воды

2) 1упсы 1у псы
слюна рот вода

Несмотря на то, что наш народный эпос в своей основе эпос 
первобытно-родового строя, прошел многовековой путь, язык его 
проявил поразительную устойчивость, — ив наиболее архаичных 
песенно-стихотворных текстах о Сэтэнай-гуащ, Саусырыкъо, 
(Сосрыкъо), Шэбатыныкъо (Бадынокъо), Пэтэрэз (Бэтэрэз), 
1ащэмэз все корневые слова сохранились почти полностью, они 
сравнительно мало отклонились от живого современного языка 
адыгов.

Т р е т ь е .  Проф. Н. Яковлев и доц. Д. Ашхамаф установили, 
что при слиянии двух или нескольких основ, из которых послед
няя оканчивается ударной краткой гласной, этот конечный удар
ный гласный закономерно отпадает независимо от его качестваЗ;

упэ псыун
Дом водяной дом
Дахэ унэдах
красивый дом красивый

То же самое происходит в многосложных именах.,
Бэ тэ Бат

много дари многодарящий (мужское имя)
щэ ты Щэт
стрела (пуля) дари Стрел дарящая (женское имя).

Н. Яковлевым и Д. Ашхамафом установлено, что при слия
нии двух основ вторая теряет гласный, если первая восстанавли-

шхо
большой
унэ
дом

шъуз
жена

ш1у
хороший

— шъузышху
женщина большая 

— унэш1у

Указанная работа,2 Проф. Н. Я к о в л е в ,  доц. Д. А ш х а м а ф  
Изд. АН СССР. М.—Л., 1941, стр. 216, 218.

3 Проф. Н. Я к о в л е в ,  Д.  А ш х а м а ф .  Краткая грамматика ады
гейского (кяхского) языка для школы и самообразования, Краснодар ,1930, 
стр. 103.

 ̂ Там же, стр. 104.
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Далее Н. Яковлевым и Д. Ашхамафом установлено, что во 
е̂х остальных случаях краткие гласные «Ы» и «Э» при слиянии 

®снов сохраняются. Отпадение кратких гласных, как в середине 
снова, так в особенности в его исходе, представляет собой в кях- 
с'ком языке один из признаков, связанных с выделением границ 
слова. В частности, во вторичных основах отпадение конечного 
«Ы». во всех случаях, и отпадение конечного ударного гласного 

в исходе составного слова показывают, что мы имеем дело 
jje с отдельным самостоятельным словом, а с основой, входя
щей в состав составного слова. В некоторых случаях эти фонети
ческие признаки безусловно могут служить даже основой раз
личного осмысления речи®.

С о ч е т а н и е  с л о в ; о с н о в :

шъуздах
красивая жена 
унэин
великий дом

С о ч е т а н и е
I. Шъузыр дахэ 

жена-красива
II. унэр ины

дом-велик
Помимо всего этого, внутри диалектов адыгского языка на

блюдаются переходы отдельных звуков или целого ряда звуков, 
о которых мы скажем по мере надобности при рассмотрении ис- 
.ходных полных форм собственных имен ядра эпоса «Нарты».

Ч е т в е р т о е .  Многие адыгские имена (собственно сами 
имена, фамилии и клички) носят символический характер и вы
ражают желание тех, кто их дает новорожденному.

Древние люди сознательно подбирали имена с элемента
ми тэ-тэн, ты-тын (дари — дарить), в которых была заложена 
идея щедрости. Таковы имена и фамилии адыгов:

Сэт, Бат, Бэрэтар.
а) Сэт (сэ—-меч, ты—дари) — буквально: меч дарящий или 

меч дарящая.
б) Бат (полная форма Батэ), в котором: бэ — много, тэ—

дари, т. е. Бат — много дарящий или много одаривающий.
в) Бэрэтар (полн. форма Бэрэтэрэ), в котором: бэ-рэ—«мно

го», тэ-рэ — одаривающий часто.
Новорожденному мальчику (сао—шъао) давали имя. В нем 

отразились желание родителей видеть в ребенке храброго за
щитника, устрашающего врагов.

Дзэгъаш,т—дзэ—войско, гъа — ̂ аффикс побудительной фор
мы глагола, выражающий значение заставить, щтэ—щтэн—пу
гаться, т. е. дзэгъащт — войско пугающий.

Чэтау — Чэтао (Чатэ — то же, что и сэ — меч, о-он — бить, 
разить, т. е. Чэтау—Чэтао означает «мечом бьющий», «мечем 
разящий»).

® Проф. Н. Я к о в л е в ,  Д.  А ш х а м а ф .  Краткая грамматика адыгей
ского (кяхекого) языка для школы и самообразования, Краснодар, 1930, 
стр. 104.
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Сау-Сао {сз—меч, то же, что и чатэ, о-он—бить, разить, т. е 
Сау-Сао (в современном адыгейском языке; Шъау (Шъао) оз
начает; «мечом разящий» в смысле «сабельник», «воин», «юно
ша»). В восточноадыгском, т. е. в новокабардинском литера
турном языке в настоящее время это имя самостоятельно мало
употребительно и встречается только в древнеадыгских именах, 

Шъомахуэ (мужское имя, означающее; мальчик (.юноша) доб
рый.

Шъолыхъуэ — мужское имя, означающее; мальчик (юноша), 
пасущий (содержащий) свиней, животных.

Женские имена с элементом тэ-тэн, ты-тын — дари, да
рить, по своему значению играют вспомогательную роль.

а) Щэт, в котором; 
щэ — стрела лука, 
ты — дари,

щэт — стрелы дарящая (буквально; «Стрелодара»),
б) Псэтын, в котором; 
псэ — душа,

тын — дарить,
Псэтын — душу дарящая (буквально; «Душедарка»). 

Женские имена встречаются у адыгов (в жизни и фольклоре) 
с ласкательными эпитетами; 

гуащэ — хозяйка, 
дахэ — красавица.

Например;
Псэтын — гуащ,
Сэтэнай — гуащ,

Акондэ — дах,
Щэризэт — гуащ,
Мужские имена, а также фамилии адыгов оформляются по

средством суффикса — къо со значением отросток, член тела®, 
сын, потомок. Таковы;

Фамилия;
С э т ьг м ы к ъ о
В фамилии Сэтэныкъо мы имеем следующее;
Сэ — меч,
ты — дари, дарить,
-м—(показатель) определенности в косвенном падеже, 
ы—притяжательно-местоименный аффикс органической

принадлежности, наблюдаемый только в адыгейском языке, 
къо — сын, потомок.
Таким образом, Сэтыныкъо — меча дарящего сын, по-русски 

примерно будет означать «Мечедаров».
Самым примечательным в этой адыгской фамилии являет

ся наличие ы — аффикса органической принадлежности, свиде-
® Н. Я к о в л е в ,  Д.  А ш х а м а ф .  Указанная работа, стр. 51.
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теля древности. «Наличие двух видов притяжательных префик- 
—. органической и имущественной принадлежности представ

ляет собой в адыгейском языке, — как отмечают наши ученые- 
языковеды, — замечательный остаток старины, —■ архаизм, ко
торый пока обнаружен лишь в одном языке этом из всех яфети
ческих языков Кавказа»’'.

Приведенная фамилия по своей конструкции, типологии и мо
дели родственна собственным именам ядра эпоса «Нарты». Ср.:

«Сэтымыкъо»

ы — притяжательный аффикс 
къо — показатель мужского

ы — 
къо

притяжательный аффикс 
— показатель мужского

«Щэбатыныкъо»,
«Саусырыкъо».

Суффикс -къо не всегда является показателем адыгской фа
милии. Он может выступать и как показатель мужского имени:

а) К1ьщыкъо: к1ыщ — кузня; ы — притяжательный аффикс 
органической принадлежности; къо (сын) — показатель мужско
го имени (в смысле мальчик);

б) Мазэмыкъо: мазэ — луна; 
органической принадлежности; 
имени;

в) Мэщыкъо: мэщы — просо; 
органической принадлежности; 
имени;

г) Зэхэк1ыкъо: Зэхэк! — раздел; ы — притяжательный аф
фикс органической принадлежности; къо — показатель мужско
го имени.

Показателем женского имени в адыгских языках может вы
ступить формант пхъу (дочь), например, Пхъук1ас, Мелэчыпхъу. 
Помимо пхъу и къо в языке народа встречаются и другие слова, 
указывающие мужские и женские имена. Вот некоторые из них.

Мужские:
1. шъао, шъау, (мальчик,

юноша):
Блыпэшъау
Зэхэк1шъау
Шъэофыжь
Шъэомаф

2. хъу (мужской пол):
КТэлэхъу
Хъуц1ык1у
Хъут1ат1
ТГыхъу
МатГыхъу

’’ Проф. Н. Я к о в л е в ,  доц. Д . А ш х а м а ф .  Грамматика адыгейско
го литературного языка, Изд. АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 299.
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Женские:
1. пшъашъ (девочка, девушка):
Пшъэшъай
ПшъэшъэшТу 
Пшъэшъэф ,
2. бзы (женский пол):
Хьабзыгуащ
Курабз
Куабз
3. дахэ (красавица):
Дэхэос
Дэхэнагъу
Нахьдах
Гощдах
Гондах
Дэхэсур

В языке адыгов встречаются и ласкательно-возвеличитель- 
ные своеобразные эпитеты при мужских и женских именах или 
непосредственно в их составе. Например, в мужских: «пщы»,
«тхьаматэ» в значении глава, старейший, почетный ;в женских: 
«гуащэ», позднее — «хъан» (в значении хозяйка). Таковы Пшы 
маф, Пщытеф, Гощэфыжь, Гощнашхъу, Хъангуащ, Гощэхъан, 
Гощпакъ, Пщы-Марыкъу, ПщыНалэдж или 1алэджыпщ.

Адыгские имена и фамилии не всегда имеют суффикс -къо:
а) Цужъыт — фамилия, в которой: 

компонент цу — вол, 
компонент жъы —старый, добрый, 
компонент ты •— дари ,дарить,

т. е. Цужъыт означает: вола доброго дарящий;
б) Лэупак1э — фамилия без суффикса къо:

Лэу — свинья,
пак1э — рыло (буквально: носа конец)

Суффикс -къо отсутствуют в тех именах, которые по своему 
значению передают физические черты человека.

а) Пакъ (полная форма Пакъэ): пэ—ihoc, къэ — тупой: Ту 
поносый или Тупоносая;

б) Наш (полная форма Нащэ): нэ — глаз, щэ — кривой
Кривоглазый или Кривоглазая;

в) Нашхъу (полная форма Нашхъо): нэ — глаз, шхъо 
шхъмант1э — серый: Сероглаз.

Эти имена, как правило, являются и мужскими, и женскими, 
так как в адыгских языках нет показателей категорий рода.

В мужских именах адыгов, обозначающих профессию или 
занятие человека, как правило, отсутствует -къо:

® В другом случае, между прочим, пак1э (паш1э) может означать усы: 
а) Пэк1эщху — Великоусый; б) Хьэпак! — Собакоусый.
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F
Мэщбаш! (полная форма Мэщбаш1э): мэщ — просо, бэ — 

много, ш1эн® — обрабатывать, делать, сеять, т. е. Мэщбаш! — 
много обрабатывающий просо.

Хьэбэхъу (полная форма Хьэбэхъу); хьэ — собака, бэ — 
много, хъун — содержать, разводить, т. е. Хьэбэхъу — много 
собак разводящий.

Западноадыгские (адыгейские) имена типа «Сэосырыкъо» или 
«Саусырыкъо», согласно фонетическим законам адыгского язы
ка, в восточноадыгском (кабардино-черкесском) приобретают 
форму «Сосырыкъо», так как адыгейские -эо (-эуэ), -ау соот
ветствуют кабардинскому -о- (-уэ), как в исконно адыгских име
нах — фамилиях:

Шъэуэмаф — Шъомахуэ 
Шъэуэлыхъу — Шъолыхъу 
Ср.: Сэуэсырыкъуэ — Сосырыкъо.

Кстати, у некоторых адыгов (егерухайцев), а также абхазов 
и абазин имя нарта «Саусырыкъо» произносится как Сасрыкъо 
(-къуа), с потерей неслогового полугласного «у».

Внутри адыгских языков, а также их диалектов, в одних и 
тех же словах наблюдаются звуковые переходы т-д: тытъужъ— 
дыгъужъ (волк), тыгъэ — дыгъэ (солнце), Шэбатыныныкъо 
Бадынокъо (мужское имя); ф-ху: фыжьы — хужьы (белый), 
1адыиф — 1адииху (женское имя); щ — ш; 1ащэ — 1ашэ (ору
жие, меч), щы—шы (лошадь); п—б: Панэ—Банэ (колючка), 
пытэ — быдэ (крепкий), пырац—бырац (лохматый), Пэтэрэз— 
Бэтэрэз; и т. д. Этот закон фонетических соответствий, факторы 
аналогии распространяются и на личные имена эпоса «Нарты».

В древнеадыгском языке личные имена мужчин и женщин 
оформлялись ласкательным суффиксом -ай. Об этом свидетель
ствуют формы личных имен «ун-ай» (женское имя), «Шъэуай» 
(мужское имя), «Гощ-ай» (женское имя), «Сэтэн-ай» (женское 
имя), сохранившиеся в современных адыгских языках. Но в по
следних упомянутый суффикс уже не имеет такого назначения, 
ныне он употребляется в личных именах как морфологический 
элемент, служащий средством выражения именной формы обра
щения.

® Надо полагать, что в те отдаленные времена ib адыгском языке имя и 
глагол :не были дифференцированы, поэтому предметные и процессные понятия 
передавались общей для них лексической единицей. Так, т ы н ы  одинаково 
обозначало «дар» и «дарить», х ь ы н ы — «ношение» и «носить», ш I ы н ы — 
«делание» и «делать».

В адыгских языках формы «тыны», «хьыны», «ш1ыны» уже не выражают 
процессных понятий, они обратились в имена. Так, «тыны» обозначает «по
дарок», «хьыны» — то, что подлежит ношению, «ш1ыны» — то, что подлежит 
деланию.
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Суффикс -ай в адыгском языкознании имеет и другое объяс
нение. Проф. Н. Ф. Яковлев и Д. А. Ашхамаф -ай считают пре
фиксом органической принадлежности. В этом случае адыг
ские имена (женские и мужские) типа «Сэтэнай» оформляются 
посредством прибавления к основным компонентам древнеады
гейского органического притяжательного префикса «а». Срав
ните:

Гощэун-ай
Сэтэн-ай

Хьатикъу-ай
Гъобэкъу-ай
Еджэркъу-ай
Хьатыгъужъыкъу-ай

Здесь префикс «а» выступает в составе самостоятельного 
притяжательного местоимения «яй» (йай) третьего лица орга
нической принадлежности: к префиксу присоединяется спереди 
согласный (полугласный) «й», представляющий собою, по-види
мому, фонетическое стяжение (сокращение) префикса имуще
ственной принадлежности 3 лица единственного числа «и» перед 
последующим гласным (ср. «я-н» из «-а-н» — «его мать», 
«я-т» из «и-а-т» — «его отец», где а — древний притяжа
тельный префикс), как об этом указывают проф. Н. Ф. Яковлев 
и доц. Д. А. Ашхамаф на стр. 294 своего труда «Грамматика 
адыгейского литературного языка», выпущенного издатель
ством АН СССР в 1941 году. По этой же аналогии оформляют
ся и мужские имена, фамилии и наименования селений. Срав
ните:

Здесь же проф. Н. Ф. Яковлев и доц. Д. А. Ашхамаф пишут, 
что исторически следует рассматривать притяжательные иму
щественной принадлежности как позднейшие, вторично образо
ванные от притяжательных органической принадлежности.

Следовательно, в адыгских языках этот суффикс из слово
образовательного элемента, каким он был в* древнеадыгском, 
обратился в формообразующий.

Суффиксу -ай- адыгейского языка соответствует в кабардин
ском -ей (Шъэуай — Шъэуей, Сэтэнай — Сэтэней).

Самым примечательным в приведенных адыгских именах, 
аналогичных нартским, является то, что они оформляются особо 
по-адыгски, характеризуются такими элементами архаизма, ко
торые совершенно отсутствуют в языке других народов Кавказа.

Таким образом, мы проиллюстрировали типологическое и 
генетическое единство исконно адыгских традиционных имен 
и имен центральных героев эпоса «Нарты». Эти имена имеют 
адыгскую модель, а не осетинскую, ингушскую, чеченскую и т. д.
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Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГЕРОЕВ ЭПОСА «НАРТЫ»

И ТЕРМИНА «НАРТ»

Как отмечено выше, народный эпос «Нарты» — героический 
эпос доклассового, первобытнообщинного строя с наслоениями 
черт последующих эпох, через которые он проходил, сопутствуя 
истории своего создателя. В своей древней основе этот эпос ото
бражает эпоху «железного меча», идеи и черты пройденных 
человеком этапов жизни, борьбы и труда.

Мы уже изложили краткие данные по истории, фольклору и 
языку адыгов. Эти сведения о народе и его эпосе помогут нам 
легче понять значение имен центральных героев ядра эпоса 
«Нарты», так как и действительнорть, породившая их, и сами 
эти имена взаимно обусловливают и поясняют друг друга.

Одним из важных и непременных условий, без которого, на 
наш взгляд, совершенно немыслимо объяснение значения лич
ных имен древности, является рассмотрение их в первичной, 
полной форме с учетом изменений, происшедших в системе 
языка.

Поскольку эпос «Нарты» является творчеством народа, то 
его создатель идеи и черты современной ему эпохи воплощал не 
только в содержание легенды или песни, но и в имена героев, 
встречающихся в них, т. е. эти имена как бы были подсказаны 
обстоятельствами и природой самих фольклорных текстов.

I. «Саусырыкъо»

«Саусырыкъо» — личное имя центрального героя эпоса 
«Нарты», известного широко в легендах, песнях и пщынатлях 
адыгов. Произносительные вариации этого имени среди адыгов 
различны (см. нашу таблицу 1). Полная форма этого имени 
«Сэуэсырыкъуэ» сохранилась у шапсугов—хакучинцев, с некото
рыми усечениями гласных первого и последнего слогов, как
13 А. М. Гадагатль 193



<хСаусырыкъу» — у бжедугов, абдзахов, хатукайцев, чемгуйцев- 
в несколько деформированном виде — у егерухайцев: «Сасы-
рыкъо», беслинейцев: «Соусырыкъо», «Сосырыкъо» и кабардиц, 
цев: «Сосырыкъо», «Сосрыкъо».

Это имя нарта популярно в фольклоре почти всех народов 
живущих на Северном Кавказе.

У адыгов песни и легенды о нем поставляют большой цикл*. 
Все абхазские сказания о нартах строятся вокруг имени Сас- 
рыква^.

Сказители Кавказа знают много легенд о рождении Саусы- 
рыкъо (Сасрыква, Шъожърыкъо), имеющих одну и ту же сю
жетную канву (см. сравнительно-сопоставительную таблицу 3).

В адыгском эпосе «Нарты» легенда «Рождение Саусыры- 
къо» представлена несколькими десятками текстов, с разными 
вариациями и мотивами.

Однажды, говорится в адыгской легенде, Сэтэнай-гуащэ по
шла на реку Пшыз (Псыжъ), где она повстречалась с пасту
хом нартов Зэртыжем (Зэрт1ыжъ)®. Камень, на который упало 
мужское семя пастуха, она принесла домой и держала в тепле. 
После того, как пролежал «девять месяцев и девять дней», Сэ
тэнай-гуащэ пригласила к себе кузнеца Тлепша и попросила 
расколоть камень. «Тлепш расколол камень. Изнутри камня 
огонь бил пламенем. Шъэо ц1ык1у — мальчик маленький вы
пал. Упал в подол платья Сэтэнай-гуаш,э. Прожег подол 
и упал на землю. Тлепш, железными клещами за два бедра ре
бенка схватив, семикратно в воду окунул. Таким образом маль
чика остудил...'*

Во многих вариантах подчеркивается, что родился именно 
горячий, пылающий огнем мальчик. Вот некоторые места из 
других адыгских текстов.

1. «...Когда сундук расковали и посмотрели во внутрь, 
«1елэц1ык1у» — мальчика маленького, имеющего уже человече
ский образ, лежавшего в огне, увидели»®.

' Н а р т X э р. Том II, рукопись АНИИ. Здесь и далее филологические пе
реводы адыгских текстов мои. — А. Г.

I) П р и к л ю ч е н и я  н а р т а  С а с ы р ы к в ы  и е г о  д е в я -2 См.:
н о с т а  д е в я т и  б р а т ь е в . Абхазский народный эпос, подготовка текста 
Ш. Д. Инал-Ипа, К. С. Шакрыла, Б. В. Шинкубы. Вступительная статья 
Ш. Д. Ияал-Ипа, перевод с абхазского Г. Гулия (проза), С. Липкина (стихи), 
М., 1962; 2) К о н с т а н т и н  С и м о н о в .  Вырубленный из камня, газ. «Совет
ская Абхазия», № 224, I5/XI 1963.

2 З э р ы т 1 ы ж ъ  (адыг.) •— букв, означает: «тот же баран старый».
* Н а р т х э р .  Том II, № 1 легенда «Рождение Саусырыкъо», записанная 

от Щаше Бия в Пчигатлукае (Адыгея) З/П 1937.
® Там же. № 3, сказитель Кувай Зэфэс, записал Гиш Нурбий в Шеуджен- 

хабле (Адыгея) 18/II 1959.
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2. «...Сэтэнай этот камень-душа взяла, принесла и в сундук 
доложила. Камень девять месяцев и девять дней в сундуке ле- 
л<ал. Потом, когда Тлепш-кан наш пришел и камень расколол, 
Саусырыкъо в огне-лучах (или буквально: «огнелучий») выпал, 
в подол Сэтэнай упал, прожег платье и на землю упал. Тлепш- 
ван наш железными клещами «шъэожъые» — мальчика за ко
лени схватил и в воду семь раз опустил. Мальчика (юношу) за
калил и остудил»®.

3. «...Так как его сильно горячим-горячим из камня извлек
ли, то Соусырыкъо в кузню отнесли, к Тлепшу. Он, в клещи за
ключив два бедра, взял его и огнем (на огне) закалил»^

4. «...Когда исполнилось количество месяцев, Тлепша со сво
ими инструментами привела, и он камень вскрыл (раздвоил). 
Как огонь сияя (свет издавая) Сосрыкъо из него извлек»^.

5. «...Свои инструменты захватив, пошли, — сказали и к 
камню привела. Камень (по ее просьбе) распилил и оттуда из
влек шъэо ц1ык1у — мальчик маленький, горящий, прямо 
огонь сыпя. Взяв клещами мальчика маленького, отнес в речку 
(воду)...»®

6. «...Дни считая, когда исполнилось девять месяцев, — так 
как все время камень увеличивался, камень лопнул и выпал 
мальчик. Он был горячим, голыми руками не смогли взять 
(поднять). К Тлепшу побежали и сказали. Тлепш, с инструмен
тами в руке, пришел. Не смог голыми руками взять, клещами 
за его бедра схватил и искупал»'®.

Чудесное рождение «горячего» или «пылающего» мальчика, 
с этими же элементами, встречается и у зарубежных адыгов.

В адыгской легенде о Саусырыкъо, записанной в мае 1960 
года проф. Ж- Дюмезилем в Анатолии от убыха Тевфика Эсэн- 
ча (которому рассказал 56-летний кабардинец Хамит бэй) это 
героическое своеобразие сохраняется.

«Лъапшъ подошел к камню, — говорится в этой легенде,— 
и, ударив молотом, сбил верхнюю часть камня. Когда они по
смотрели — новорожденный сидит в камне! Он испускал огонь 
(со всех сторон). Лъапшъ кузнечными щипцами взял новорож
денного за бедра и окунул три раза в воду. Огонь, который он 
излучал, прекратился... Нарты стоявшие сильно удивились.

® Там же. № 8 , -сказитель Хапай Магамуд, легенда записана нами в Ха- 
тукае (Адыгея) 10/VIII 1952.

’’ Там же. № 12, легенда записана в а. Беслиней (Черкесия). 25/П 1962.
® Там же. 17, легенда записана Кардангушем Зарамуком в а. Хахуне 

(Кабарда) 28/V 1946.
® Там же. Я» 18, легенда записана Шишковым Асланом и нами (на плён^ 

ку) в а. Егерухае (Адыгея) от кабардинца Гой Хазраиля 26/VI 1961.
Там же. № 20., сказитель из Кизбруна III (Кабарда) Коуфэ Пщымыр- 

зэ, записал Кардангуш Зарамук 25/IV 1949.
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Лъэпшъ сказал: «Я даю ему имя Саусырыкъуа», — и он назвал 
его Саусырыкъуа»^^.

Традиционный обычай адыгов относить новорожденного 
кузнецу, который купает его и дает ему имя, — еще живуч в па. 
мяти народа'2.

Некоторые адыгские сказители, рассказывая легенду о рож
дении этого нарта, склонны считать, что хитрая и вещая Сэтэ- 
най-гуащэ родила внебрачного сына, а легенду о чудесном рож
дении пылающего огнем мальчика она сочинила сама, как бы 
для ограждения своей чести, избежания осуждения’̂ .

Возникает вопрос: почему в легенде адыгского эпоса «Нар
ты» кузнец Тлепщ дает новорожденному имя именно «Саусы- 
рыкъо», а не «Иван» («Иоан») и не «Сослан» («Сое алан
ский»)? Случайно ли это имя?

В народной интерпретации Саусырыкъо — то «Сэтэнайкъо» 
— сын Сэтэнай, то «Чэмэхъожъкъо» — сын пастуха, то «Мы- 
жъомыкъо» — сын камня. Все эти вариации опосредствуются 
содержанием легенды о его рождении. Расшифровка же значе
ния имени «Саусырыкъо» указывает на новые обстоятельства 
этой же легенды.

Слово-имя «Саусырыкъо», или, в наиболее полной форме, 
без усечения «о» («уэ»), «Сэосырыкъо», является многокомпо
нентным с сложной основой. Разложим его на компоненты 
и поясним значение каждой.

Сэо-сыр-ы-къо:
сао (современное: шъао) — мальчик, юноша;
сыр — горячий, огнем горящий;
ы — притяжательно-местоименный аффикс органической 

принадлежности, наблюдаемый только в адыгейском языке; * *

" Ж. Д ю м е з и л ь .  Убыхекие рассказы, тексты о Саусырыкъуа, отры
вок из азиатского журнала, CCXLVIII, Париж, 1960 г., стр. 442. Здесь и да
лее переводы параллельного французского текста Хутыз Разиет.

*2 Уместно, пожалуй, здесь привести любопытный -рассказ 84-летнего 
сказителя — шапсуга Тыркуау Исмагила, записанный нами 13/V 1964 года в 
а. Афыпсыпэ Адыгеи. «Как только рождался ребенок, — говорит ска.яитель,— 
адыги относили его на кузню, где кузнец окатывал его водой из-под точила, 
давал новорожденному имя, связанное с кузней или кузнечным ремеслом, ог
нем -или железом;

«К1ыщыкъо» —■ буквально «Кузни сын»; в смысле: «кузня-мальчик»;
«Гъуч1ьшс» — буквально: «Железная душа»;
«Гъук1эшъау» — буквально: «Кузнец-мальчик»;
«Гъук1элЬ> — буквально: «Кузнец-мужчина» и т. д.».
Как живые свидетели этого обычая, в ауле Афыпсыпэ проживает Ачмиз 

,К1ыш,ымай, в ауле Еджэркуай — Тхакумащэко ГъукЬпщ.
На эту особенность обращает свое внимание проф. Ж. Дюмезиль в сво

их примечаниях к текстам о Саусырыкъо (Убыхекие рассказы, IV, Париж, 
1960, стр. 447).
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г къо — здесь показатель лица мужского пола по отношению 
 ̂ своим родителям (в значении мальчик, юноша, сын, а не по

томок; ср. Гъубджы-къо — «Вторник — сын (мальчик)», Мазэ- 
,у)Ь1 -къо — «Месяц—мальчик», Мэщы-къо — «Просо-сын» (юно- 
jya); или прямо: Блыпэ-шъау — букв.: «Понедельник-маль-
чйК», Гъук1эшъау—Кузнец-мальчик (юноша).

Следует пояснить, что:
1) сао (сэуэ) — сложный компонент, в котором са(сэ) — 

меч, предмет вооружения и о(уэ) означает: бить, разить, т. е. 
сао — мечом бьюш,ий, в смысле сабельник, витязь, воин; в бы
ту сао (шъао) — мальчик, юноша. Таким образом, наиболее 
полная форма нап1исан1ия этого имени: «Сэусырыкъуэ»;

2) переход «с» в «шъ» закономерное явление в системе язы
ка адыгов. Сравним:

сэжъый — шъэжъый (меч маленький, ножик),
лъапсэ — лъапшъэ (основа, основание),
Сэофыжь — Шъэофыжь

(букв.: мечом бьющий (мальчик) белый);
3) шапсуги-хакучинцы, а также абдзахи и егерухайцы, сре

ди которых наиболее полно сохранились древние формы слов, 
слово «стыр» произносят как «сыр», с потерей «т», как и в дру
гих, подобных им, «мэ1ысы» — садится, «псэуми» (каб. «псо- 
ми» — всеми).

Следовательно, имя нарта «Саусырыкъо», данное ему Тлеп- 
шем, означает «сао сыр» (современное литературное «шъао 
стыр») — «мальчик горячий», «мальчик огнем горящий» или. 
«пылающий». Это имя первоначально было нарицательным, за
тем оно закрепилось за героем эпоса и стало личным.

Таким образом, мы установили, что сообщение адыгской ле
генды о рождении мальчика в горячем, пылающем огнем состо
янии, с одной стороны, и значение его имени «Саусырыкъо», 
данное ему кузнецом, с другой, ■— тождественны.

Из сказанного ясно, насколько были верны приведенные вы
ше высказывания, предположения и догадки ученых и писате
лей XIX и XX веков относительно того, какой народ является 
творцом имени «Саусырыкъо», песен и легенд о нем и что оно 
означает.

II. «Сэтэнай»

С эт эн а й  (С э т э н е й )  — дальнозоркая и заботливая жена нар
та Орзэмэджа и мать Саусырыкъо. Она своей мудростью пре
восходит старейщин Хасэ (Совет) и спасает от их смертного 
приговора своего мужа (см. легенды, о том, как вернули из Хасэ 
нарта Орзэмэджа)*^.

’■* Нартхэр. Рукопись семитомника. Архив АНИИ, том 1, № 12, 13 и 14.,
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Основная функция Сэтэнай в адыгском эпосе «Нарты» 
воспитание и защита от врагов единственного ее сына Саусы- 
рыкъо.

Как бы и Орзэмэдж и Саусырыкъо ни были хорошо воору. 
жены, без совета Сэтэнай они бессильны. Эту особенность Сэ
тэнай мы ясно видим в пщынатле о том, как Саусырыкъо одер- 
жал победу над злобным Тотырэщем.

1
Мы хотели бы в порядке исключения*^ воспользоваться одним

из вариантов этого пщынатля, удачно, соблюдая детали ориги
нала, переведенного С. И. Липкиным с кабардинского текста, и 
отметить в ней интересующие нас места.

В этой адыгской былине поется о том.
Как слабейший из слабых,
Свесясь набок. Сосрыко 
В родной дом возвратился...

Сэтэнай сразу спустилась со своего ложа и обратилась 
нему с материнскою речью:

Ой, Сосрыко, мой сын.
Ой, Сосрыко, мой свет!
Ты в кольчугу одет.
Словно в солнечный свет!
Словно солнце — твой щит.
Ой, джигит, чье копье 
Страшно недругам всем.

Что на Хасе стряслось? 
Смутен, жалок твой взгляд..

И сын отвечает:
Не скажу, гуаща нартов. 
Почему твой сын расстроен: 
Женщине о Хасе нартов 
Не рассказывает воин.

Долго противится он матери, но в конце концов он откры
вает ей свою тайну. Возвращаясь домой без добычи, нарт при
метил черное пятно. «Надо встретиться скорее с этим всадни
ком!» — сказав, погнался за ним, но его он не догнал. Два дня 
Саусырыкъо был в дороге. Затем этот всадник повстречался с 
ним:

И заставил он споткнуться 
Быстроногого Тхожея.

Саусырыкъо ■— «дрожит от страха». И далее сын рассказы- 
:вает матери Сэтэнай:

Он копьем меня коснулся.
Два моих ребра сломал он.
Был готов я к поединку.
Но меня с седла он сдвинул.

Автор, как правило, опирается только на подлинные и выверенные им 
тексты эпоса.
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f Как пушинку, поднял в небо,
Опрокинул, как травинку.
Бросил наземь, и плечами 
Целое вспахал я поле.

Чтоб лишить ничтожной жизни.
Он меня вогнал по пояс 
В прах степной одним ударом.
Вынул меч, чтоб обезглавить, —•
И слукавить я решился;
— Нартский муж, — сказал я громко, —
Не могу тебя убить я:
В день веселый Санопитья 
Нарта нарт не убивает.

Дай мне трое суток сроку:
Встречусь я с тобою снова».

Злобный Тотырэщ отвечает злой усмешкой и велит ему быть 
«завтра, с первыми лучами» на Харам-горе.

Сэтэнай предупреждает сына:
Но Тотреща, милый сын мой.
Ты не одолеешь силой:
Всех сильней он в грозной сече!..
Отстоял при первой встрече 
Душу ты свою живую 
Хитростью, а я вторую 
Хитрость выдумать сумею!

Боль твоя — боль моя.
Твой позор — мой повор.
Твой противник хитер.
Он — исчадие зла.
Удила его — сталь.
Плеть его — горный путь.
Но врага одолеть 
Я тебя научу.

И она своим умом и прозорливостью предрешила победу 
Саусырыкъо. Она дала совет сыну, что надо делать и как надо 
встретить Тотырэща и осилить его.

Сто красавиц для Сосрыко 
Сшили бранную одежду.
На Тхожея нацепили 
Сто звенящих колокольцев.

Затем, выполняя советы матери, с орлами 
выехал к месту встречи, подкрался к седоку.

Зазвенели на Хараме 
Сто певучих колокольцев!
Как спастись коню Тотрэща 
Ст борзых, за ним бегущих,
Ст орлов, его клюющих,
Ст звенящих колокольцев. 
Наводящих черный ужас?

И собаками он
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Тотырэщ, дернув удила, разорвал челюсть своего коня д 
сам выпал из седла на землю. Подскочил к нему Саусырыко 
сын отваги, и одним взмахом меча избавил мир от злобного То’, 
тырэща, опустошавшего земли Тена (Тенэ)—Дона, Пшыза (Ку
бани) и Индыля (Волги), — говорится в этой легенде'®.

Из приведенной адыгской легенды сын Сэтэнай (Сэтэнай- 
къо) Саусырыкъо предстает перед нами как бы в двух лицах, с 
совершенно разными особенностями.

В первой части, когда еще не получил совета от матери, он — 
«слабейший из слабых», несмотря на то, что и «в кольчугу одет, 
словно в солнечный свет», словно солнце — его пдит, и копье при 
нем, и шлем на голове; он — трус, смутен и жалок на вид.

Во второй части, когда уже получил совет от матери, он —■ 
сильнейший из сильных, — неузнаваемо преображается и ста
новится грозным меченосцем. Теперь его «меч», подаренный ма
терью, всесилен и сам он — могуч.

Нетрудно заметить, что Саусырыкъо без совета матери —■ 
словно воин без меча. И этот «меч», в виде «совета», он полу
чает от матери. Пророчество, мудрое предсказание — ее отличи
тельные особенности. Она безошибочно оценивает обстановку и 
принимает такой неотразимо сильный тактический ход, который 
наверняка обеспечивает нарту успех в бою. Ее совет равен силе 
всепобеждающего меча. Она дает совет нарту, словно меч вру
чает ему.

Так выглядит символический образ Сэтэнай в адыгском 
эпосе «Нарты».

Теперь обратимся к самому имени «Сэтэнай». Оно является 
многокомпонентным., Мы имеем:

Сэ-тэн-ай.
В этом слове-имени выделяются:
Сэ — меч,
тэн —• дарить,
ай — ласкательный суффикс, с помощью которого оформля

ются имена в языке адыгов (ср.: «Гощэунай», «К1ыщмай»).
Таким образом, «Сэтэнай» означает «меч дарящая», «мече- 

дарка».
Следовательно, символический подтекст, наличествующий в 

древнеадыгском эпосе «Нарты», находит свое полное выражение 
в личном имени «Сэтэнай».

1

III. «Щэбатыныкъо»

Песни, пщынатли и легенды о Шэбатыныкъо (шапсугское, 
первичное Щэбатыныкъо, бжедугско-чемгуйское и современное 
литературное: в Адыгее—«Шэбатыныкъо», в Черкесии и Кабар-

С е м е н  Л и п к и  н. Кабардинская эпическая поэзия. Нальчик, 1956, 
стр. 58—82. Везде подчеркнуто нами. — А. Г.
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де «Бадынэкъо», «Бадыныкъо») в адыгском народном эпосе
«Нарты» представлены большим циклом, равным почти одному
самостоятельному тому^ .̂

Говоря об убыхских легендах, посвященных «Барданакъуа», 
оф. Ж- Дюмезиль отмечает, что «имя этого персонажа иска- 

^̂ ено от обычного кабардинского Бадынэкъо (Вадыноко), от за
падных адыгов Шэбатынэкъо, дословно «сын Бадына». У ады
гов, особенно у кабардинцев, где о нем собран целый эпический 
цикл . Бадынокъо более важен, чем соответствующий ему у осетин, и без сомнения его прототип «Арэхцау сын Бэдэнэг» или 
«Бэзэнэг» (дж.)»'».

Шэбатыныкъо в адыгском эпосе «Нарты» выступает как наи
храбрейший титан. В его образе народ сосредоточил мужество 
всех нартов, им выразил свой идеал настоящего героя. В пес
нях и легендах о нем подчеркивается, что титан Шэбатыныкъо 
Б своих действиях чрезвычайно скромен, честен, благороден.

Орзэмэджыкъо Шэбатыныкъо едет из района Тенэ (Дона) 
и Хы Мыут1э (моря Меот) в направлении Черного моря, пере
правившись через реку Пшызэ (Кубань).

Хвосты его стрел, уа-орэда 
Словно лес большой, уа-орэда 
На правом плече, уа-орэда 
Иней садится, уа-орэда 
На левом плече, уа-орэда 
Солнце сияет, уа-орэда!

Воздух из ноздрей его коня, уа-орэда
Траву поверх сжигает, уа-орэда
Пена, падающая с его коня, уа-орэда
Шатром садится на землю, уа-орэда
Из-под копыт вылетающие комья земли, уа-орэда
Словно бело-черные грачи, уа-орэда
В небо взлетают, уа-орэда
Путь, по которому конь идет, уа-орэда
По грудь лошади, уа-орэда
В земле пробивает, уа-орэда.

Удар его плетки, уа-орэда
На расстоянии семи окриков слышится, уа-орэда.

Подобного всадника, уа-орэда 
Не сыскать в Натие, уа-орэда 
Небом клянемся, уа-орэда.

Шэбатыныкъо не стремится к богатым угощениям и любов
ным наслаждениям. Его удел — защита правды. Человеческая

Н а р т х э р .  Рукопись научного издания АНИИ, том III.
Ж. Д ю м е з и л ь .  Убыхские рассказы, IV. Тексты о Саусырыкъуа, 

отрывок из азиатского журнала, CCXLVIII, Париж, 1960, стр. 448.
Н а р т х э р .  Рукопись АНИИ, том III, № 139, «Нат Шэбатыныкъо 

ипщыналъ», записанный от Ахэджаго Закерия 12/VIII 1946 в а. Псейтук 
(Прикубанская Шапсугия).
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его щедрость и воинская доблесть как бы разлита по всему 
циклу «Шэбатыныкъо». Вся его жизнь характеризуется воин- 
ской доблестью, добытой честно (в отличие от Саусырыкъо) g 
суровом бою.

Шэбатыныкъо порожден, как и образы Сэтэнай, Саусырьь 
къо, эпохой меча. Меч для этого нарта превыше всего.

Вот изречение «нартов», характеризующее их отношение к 
предмету личного вооружения:

Тыныр — тыны,
Ау сэр — тынымэ анахь тыныжь.
Подарок — подарком.
Но меч — наивысший подарок из подарков^®.

Если «Сэтэнай» — «мечедарка», то что же может дарить 
этот суровый меченосец Шэбатыныкъо?

Как и предыдущие, это слово — имя многосложное. Изобра
зим его в шапсугском, наиболее полном и первичном виде;

Щэ-ба-тын-ы-къо
Смысл или значение этих компонентов таков:
щэ — стрела лука,
ба (бэ) — много,
тын — дарить,
ы — притяжательный префикс органической принадлежно

сти,
къо — в данном случае: показатель мужского имени (в смы

сле «сын», а не «дочь»).
Следовательно, «Шэбатыныкъо» буквально означает: стрел 

много дарящий (сын, юноша)».
Это слово-имя типологически, генетически и по принципу 

образования от существительного, обозначающего предмет во
оружения, напоминает «Саусырыкъо» и «Сэтэнай».

Здесь уместно указать, что первично — «Шэбатыныкъо» или 
«Шэбатыныкъо», т. е. «щэ-» или «шэ-». В настоящее время и 
шапсуги, и бжедуги, и хатукайцы, и мамхеги, и абдзахи понятие 
«стрела» — «пуля» обозначают и произносят одинаково, как 
«щэ». Это «щэ» входит в слово «1ащэ», означающее «оружие». 
Этот термин современные адыги произносят фонетически по- 
разному:

1) шапсуги, хакучи, натыхуаджи: «1ащэ»;
2) темиргоевцы, бжедуги, хатукайцы, абдзахи и др.; «1ашэ».
Из этого видно, что адыгское имя «Шэбатыныкъо» в шапсуг

ском фонетическом облике — первично, «Шэбатыныкъо» — вто
рично. Значит, мы это слово-имя рассмотрели в его исходной 
первичной форме.

1

“  Там же. Том VII, цикл «Нарт БэукЬ
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IV. «1ащэмэз»

Гащэмэз — грозный богатырь. Такова его основная функция 
g эпосе. Это хорошо характеризует второе нарицательное имя 
^нетэон» (шапеугское кятэ — меч, он — бить, т. е. «меч сам 
бьющий», или «меч ■— самобой»). Некоторые адыгские певцы и 
сказители (Хавпачев Амырхан, Ордоков Мырзэбэч) знают мно
го песенно-стихотворных текстов, в которых образ 1ащэмэза 
подан и в плане красноречивого певца-музыканта, изобретателя 

' сырына (дудки). Он известен абхазам под именем Кятауан (Ке
ту ан).

Песни, былины и легенды о бесстрашном 1ащэмэзе состав
ляют большой цикл в адыгском эпосе «Нарты».

Ящэ сын (Ящэмыкъо) 1ащэмэз проявляет исключительную 
стойкость и упорство в борьбе с заморским врагом Тлегуц- 
жаче (Лъэгуц-жак1), к которому он едет, отыскивает его и одер
живает победу над ним^*.

Собственное имя «Гащэмэз», как было отмечено выше, засви
детельствовано в I—III веках нашей эры в эпиграфических над
писях Северного Причерноморья, где в те отдаленные времена 
жили меото-адыги22.

Личное имя нарта «Гащэмэз», как и предыдущие, является 
многокомпонентным:

1а-щэ-мэз.

В этом слове-имени мы уже объяснили, что первые два ком
понента «1а-щэ» обозначают оружие, то же, что и «меч». Мы мо
жем добавить, что третий компонент «мэз» означает «лес».

Таким образом, «Гащэмэз» буквально означает «оружие лес
ное», или «меч лесной».

Но это еще не все. Элемент «мэз», который наличествует в 
этом имени как третий компонент, часто выступает во мн&гих 
адыгских словах с другим смыслом.

Например:
мэз-чэт — дикая курица,
мэз-пчэн — дикая коза,
мэз-л1ыныкъу — дикий получеловек.
Следовательно, в многосложном имени «Гащэмэз» слово 

«мэз» следует понимать не буквально, как «лесной», а как 
«дикий». В целом имя одного из центральных героев ядра эпоса 
«Нарты» богатыря 1ащэмэза означает «меч дикий».

Таким образом, личное имя центрального героя эпоса «Нар-

Об этом см. текст «Пщинатль об Ащэмэзе», записанный нами от Тлифа 
Чеча 20/ХП 1962 г., и примечания к нему в разделе третьем.

“ Л а т ы ш е в .  II, 213, 283; IV, 248.
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ты» «1ащэмэз», как и предыдущие «Сэтэнай», «Саусырыкъоу»2з 
«Шэбатыныкъо», порождено эпохой меча. Оно, как и первые, 
произведено от существительного, обозначающего предмет во
оружения человека.

V. «Пэтэрэз»

«Пэтэрэз» — имя могучего героя-богатыря. Песни, пщынатли 
и легенды о нем в адыгском эпосе представлены большим цик
лом, входящим в IV том рукописи научного издания Адыгей
ского научно-исследовательского института.

Это имя шапсуги, бжедуги, хатукайцы, абдзахи, мамхеги, 
егерухайцы, чемгуйцы произносят как «Пэтэрэз», беслинейцы— 
«ПТэтэрэз» и «Бэтэрэз», кабардинцы — «Бэтэрэз» или, с стяже
нием согласных, «Бэтраз».

Первичной формой мы считаем «Пэтэрэз». В слове «Пэтэ
рэз» звук «п» следует считать первичным: в «пэ» звук «п» про
износится во всех адыгских языках как «п».

В кабардинском (новоадыгском языке) в силу традиционной 
аналогии, существующей внутри адыгских языков (переход «п» 
в «б»: пый и бий (враг), пытэ и быдэ (крепкий), панэ и банэ 
(колючка) и т. д.), имя «Пэтэрэз» получило соответствующее 
фонетическое оформление, как бы свой «кабардинский» облик̂ "̂ . 
Рассмотрение этого личного имени во вторичной форме приве
ло бы нас неминуемо к ошибке^®.

Адыгские сказители рассказывают, что Пэтэрэз находился 
еще в утробе матери, когда был убит его отец Хъымыщ. Нарты 
были обеспокоены тем, что Исп-гуащэ (жена Хъымыща) родит 
ребенка.

В пщынатле о Хъымыщыкъо Пэтэрэзе («Хъымыщыкъо Пэ
тэрэз ипщыналъ») поется:

Ерэ-да^®, Хымыщыкъо Пэтэрэз,
Ерэ-да, в ком находится сто сердец,
Ерэ-да, ста мужчинам равен ты!

Ерэ-да, находясь еше в утробе .матери, судят обо мне:
Ерэ-да, девочкой родится — воспитаем,
Ерэ-да, мальчиком родится — уничтож,им.

О внутриадыгском фонетическом соответствии в этом имени было ска
зано: I) в нашей работе «Об адыгском эпосе «Нарты», опубликованной в 
III томе УЗ АНИИ (Майкоп, 1964, стр. 155) и 2) в докладе о значении соб
ственных имен ядра эпоса «Нарты», сделанном нами на Всесоюзной Сухум
ской конференции нартоведов 18 декабря 1963 грда.

2'* О движении этого имени мы скажем более подробно несколько ниже.— 
А. Г.

25 Расшифровка этого имени была бы подана верно Б. Куашевым, если 
бы он не впал в эту ошибку. —• А. Г.

25 Е р э-д а. — запев, междометие.
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Ерэ-да, мужская душа во мне зародилась,
Ерэ-да, в коробку положив меня,
Ерэ-да, на море отнесли, бросили в него.

Затем, рассказывается в пщынатле, волны выбросили его на 
берег. Пастух-юноша пригнал туда скот пасти. В то время, ког
да бились рогами бараны, между ними оказалась коробка. Они 
gg расколотили и оттуда выпал мальчик.

Ерэ-да, пастух-юноша меня заметил,
Ерэ-да, в подол цые̂  ̂ положил меня,

Ерэ-да, придумав имя, дает мне:
Ерэ-да, «Никому не известен», — он говорит обо мне,

Ерэ-да, какое имя дать ему, откуда нам знать?
Ерэ-да, ет1уапхъэр шъы фэтш1эн?

Ерэ-да, лицо-нос — красив рисунок,
Ерэ-да, что ни миновать: «Пэтэрэз!»^®

Таким образом, из самой народной поэмы нам становится 
ясным, что этому мальчику (сао-шъао) дали имя по конкретно
му обстоятельству, каким он по своему облику показался пасту
шонку в момент нахождения.

Что же означает само имя «Пэтэрэз»? Оно — двукомпонент
ное;

Пэ-тэрэз.
В этом имени:

пэ — нос,
тэрэз — правильный.

Следовательно, слово-имя «Пэтэрэз» означает: «Нос пра
вильный» или «симметричноносый», что подтверждается самой 
адыгской былиной о нем.

Мотивы наречения ребенка по обстоятельствам, в каких их 
находят, широко известны в фольклоре многих народов^®.

В имени «Пэтэрэз» первый компонент пэ — является искон
но адыгским однокорневым словом; что же касается второй ча
сти имени тэрэз, означающий по-адыгски «правильный», то это 
слово, видимо, из числа заимствованных, продукт взаимных 
культурных и экономических связей и языковых контактов. По

Ц ы е — верхняя одежда адыгов, черкеска.
Н а р т X э р, том V, «Хъымыщыкъо Пэтэрэз ипщыналъ», записанный от 

Усни Чищыко 19/XI 1947 г., а. Псейтук (Прикубанская Шапсугия).
Уместно здесь вспомнить об именах «Эдыге», «Къэззаныкъо» или «Джэ- 

бэгъы, о которых мы говорили выше (стр. 1 0 0 — 1 0 2 ).
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всей вероятности, оно персидское, попало в язык адыгов. Пец 
сидское «тэрэзи» означает: 1) «весы»; 2) «мера, симметрия '̂ 
Надо полагать, что оно первоначально и у адыгов означало tq 
же самое, что у персов. Затем «тэрэзи» на адыгской почве полу, 
чило второе понятие «правильный», каким оно выступает в име- 
ни героя нашего эпоса.

Слово «Пэтэрэз» по своей природе стоит в одном ряду  ̂
именем «1ащэмэз», в которых «тэрэз» и «мэз» находятся в пост
позитивных позициях по отношению к определяемым существи
тельным «пэ» (нос) и «1ащэ» (оружие). Здесь строго выдержа
на система словосложения древнеадыгских имен и терминов, на. 
блюдаемых в адыгском эпосе «Нарты».

VI. Термин «нарт»

И Сэтэнай, и Саусырыкъо, и Шэбатыныкъо, и Ащэмэз, и 
Пэтэрэз, а также все персонажи эпоса и весь эпос именуется 
нарицательно термином «нарт», известным всем народам, жи
вущим на Кавказе.

В этом слове должен быть выражен весь идейный и мораль
ный подтекст эпоса. В данном термине, как и в других символи
ческих именах адыгского эпоса «Сэтэнай», «Шэбатыныкъо» и 
«Тащэмэз», мы должны видеть проявление сверхщедрости и 
беспредельного мужества; в нем должно быть выражено народ
ное представление о храбрости, благородстве и отваге; словом, 
в термине «нарт» должен быть правдиво отображен общий ха
рактер эпоса в целом.

По представлению адыгов, самыми дорогими для человека яв
ляются жизнь, глаз (свет). Как мы отметили выше, нарты эпоса, 
желая выразить полную готовность оказать помощь человеку, 
говорят: «Сынэм уфэд!» —• «Моему глазу ты подобен!», или: 
«ИщыкГагъэмэ, сыни пфэстын!» — «Понадобится, и свой глаз 
для тебя отдам!»

Теперь посмотрим, что означает термин «нарт».
Слово «нарт» состоит из двух компонентов:
нар-тэ или нар-т(ы).
Первый компонент, выраженный существительным с . про

стой основой на «нэ», означает «глаз»; «-р» — суффикс опреде
ленности в адыгских языках.

Кстати, этот суффикс щапсуги в этом слове не употребляют 
и произносят его как «нат», «натэ», а бжедуги в сочетании: на- 
тыжъым фэд.

Далее, второй компонент, уже известный нам по другим име
нам нартов «Сэтэнай» и «Щэбатыныкъо», рассмотренным нами 
выше, означает: «дари».
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в первых словах-именах компонент «тэ» или «ты» выступал 
суффиксом «н» («тэн», «тын» — дарить в масдарной форме), 

я здесь без него.
Правомерность перехода «э» в «а» при словосложениях и 

усечениях гласных в конце слова уже была нами оговорена 
выше.

Следовательно, термин «нарт», которым именуется весь эпос 
и каждый его персонаж в отдельности, означает; «глаз — дари», 
в котором правдиво и поразительно точно выражена символика 
всего древнеадыгского эпоса «Нарты». «Нарт», «нат» осмысли
вается как «глаз дарящий».

Таким образом, личные имена центральных героев эпоса 
«Нарты» Сэтэнай, Саусырыкъо, Шэбатыныкъо, 1ащэмэз, Пэ- 
тэрэз и термин «нарт» являются адыгскими.

VII. Внутригенетическая закономерность имен 
центральных героев ядра эпоса «Нарты» 

и термина «нарт»

Для выяснения внутригенетической закономерности соб
ственных имен центральных героев ядра эпоса «Нарты» ниже 
в виде схемы сопоставлены их компоненты (см. таблицу 4). 
Несмотря на то, что она будет рассмотрена подробнее в даль
нейшем, все же следует сделать некоторые предварительные за
мечания по ней.

Из таблицы видно, что собственные имена центральных ге
роев по словообразовательным принципам делятся на две груп
пы.

В первую входят имена, образованные от названия пред
мета вооружения древнего человека: сэ (меч), щэ (стрела), 
1ащэ (оружие, меч). В этой группе:

I. Саусырыкъо, или Сэуэсырыкъо.
II. Сэтэнай.
III. Щэбатыныкъо.
IV. 1ащэмэз.
Вторую группу составляют Пэтэрэз и термин «нарт». Они 

образованы от наименования частей тела: пэ (нос), нэ (глаз).
На схеме в первом ряду стоят компоненты (са-о, сэ, щэ, 

1ащэ, пэ и нэ), выраженные существительными с простой и 
сложной основой. Следует заметить, что в слове «са-о» компо
нент о (уэ) является отглагольным именем действия и указыва
ет на его функцию (профессию). Такие образования в языке 
адыгов наблюдаются широко:

пщына-о — гармонист,
мэкъуа-о — сенокос,
ша-о —■ погонщик лошадей.

207



В о  втором, р я д у  — компоненты сыр (стыр), ба (бэ), мэз Ц 
тэрэз выполняют функцию определения состояния первых.

В  третьем р я д у  мы имеем компоненты тэн, тын, тэ- (или 
«ты»), как правило, везде со значением «дарить», «дари», т. е. 
слова, которые вы раж аю т  щ едрост ь.

В  чет верт ом р я д у  стоят компоненты ы, ай и вновь ы, являю
щиеся притяжательными префиксами органической принадлеж
ности, присутствующие т олько в  а д ы г е й с к о м  я з ы к е .

В  пят ом р я д у  дважды представлено къо — показатель ис
конно адыгского мужского имени. Оно обозначает в фамилиях 
«сын».

Таким образом, мы установили, что эти собственные имена 
центральных героев эпоса «Нарты» и термин «нарт» имеют 
стройную и строгую внутреннюю систему словосложения, обус
ловленную законами адыгского языка.



Ш1

I Г Л А В А  О Д И Н И А Д Ц А Х А Я

ОЦЕНКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ 
XIX И XX ВЕКОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИМЕН 

ЭПОСА «НАРТЫ» И ТЕРМИНА «НАРТ»

В 1945 году проф. В. И. Абаев высказал мнение о том, что 
«в наибольшей полноте и богатстве нартовский эпос сохранил
ся у осетин, в меньшей степени — у кабардинцев и черкесов, и, 
наконец, в самом фрагментарном виде у балкарцев, карачаев
цев, абхазов, ингушей и чеченцев»'. Этого тогда мы не могли 
сказать потому, что у нас под руками еще не было ин абхазско
го, ни адыгского, ни осетинского, ни другого издания песен, бы
лин и легенд о нартах, даже и в рукописях, еще не были более 
или менее полно собраны и систематизированы тексты эпоса. 
еще не было материала для сравнительно-сопоставительного ана
лиза. В Адыгее почти не было квалифицированных националь
ных кадров, по-настоящему еще не собирался, не изучался фоль
клор и язык народов в сравнительно-сопоставительном плане. 
Эти обстоятельства еще не могли породить на\-ч(ю достоверных 
суждений и обобщений ни об ядре, ни о самом эпосе «Нарты» в 
целом, так как факты еще не были выявлены.

Раньше, чем у других народов, в Осетии замялись сбором, 
изучением и публикацией текстов эпоса. Отсутствие квалифици
рованных кадров фольклористов и литературоведов и у абха
зов и у адыгов, с одной стороны, и более раннее появление их у 
осетин, с другой, аородило много односторонних, порою явно оши
бочных высказываний относительно эпоса «Нарты». Эти невер- 
J'bie односторонние высказывания (в основном, осетиноведов) в 
известной степени нашли свое распространение в советской и за
рубежной пауке, дезинформировали и дезинформируют многих 
ученых и писателей, интересующихся культурой Кавказа и, в це
лом культурой всей страны.

' В. А б а е в .  Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 7.

14 А. м . Гадагат.'1Ь 209



в подтверждение нашего замечания можно привести выска
зывание д-ра Иржи Цейпек с комментариями чехословацкого 
филолога Вацлова Черны. «Единственный чехословацкий иссле
дователь, который пока высказал свое мнение, придерживается 
теории об иранском происхождении нартов, — пишет в письме, 
адресованном автору этих строк, сотрудник Академии наук 
Чехословакии кавказовед В. Черны. — Но он, по-моему, одно
сторонне информирован. Он (д-р Иржи Цейпек. — А. Г.) пи
шет: «В разных формах перешли нартские сказания и к другим 
народам Кавказа, но разработки, разнообразия и многочислен
ности нартских сказаний осетин нигде не достигли» (Jiri Cejpik 
franska tvorvost; V kn. jan курка, Dejtny Perske, Ijteratury, Пра
га, 1959)2.

Высказывания некоторых поименованных авторов, в особен
ности осетиноведов, были критически оценены в печати. По 
мнению В. И. Абаева, после трудов Вс. Миллера «не появилось 
до последнего времени таких исследований, которые можно бы
ло бы расценивать, как существенный шаг вперед в деле разре
шения нартовской проблемы. Такие работы, как: М. С. Туганов. 
Кто такие нарты? Изв. Осетинского института краеведения, Вла
дикавказ, 1925, стр. 371—378; М. В. Рклицкий. К вопросу о нар
тах и нар.товских сказаниях. Владикавказ, 1927,—не лишены в 
отдельных случаях весьма интересных и ценных мыслей и наб
людений. Однако все они в той или иной мере грешат против 
требований строгого метода и поэтому не убеждают во всем, что 
касается принципиальных выводов и обобщений... кроме крайне 
рискованных этимологий, которые мы находим в работах М. Ту- 
ганова, А. Кубалова, М. Рклицкого и Б. Алборова, мы ничего 
в сущности не имеем»^.

Эту оценку В. И. Абаева мы разделяем полностью. Но этого 
недостаточно. Голословны, бездоказательны, а порою надума
ны приведенные высказывания А. Грена, Д. Г. Джаитиевой, 
М. Р. Рклицкого, М. Туганова и Б. В. Скитского. Интересны и 
требуют дальнейшего уточнения, на наш взгляд, наблюдения 
Нэгумэ Щорэ, Всеволода Миллера, Л. Г. Лопатинского, И. А. 
Джавахишвили, Алима Кешокова, Бетала Куашева, Шалвы 
Инал-Ипа, А. К- Хашба. Мы разделяем полностью высказыва
ние проф. Б. Гарданова о том, что древнейшее ядро эпоса «Нар
ты» связано своим происхождением с аборигенным нaceлeниe^f 
Кавказа.

 ̂ Письмо в. Ч е р н ы  от 10/IX 1958. .Лр.хнв АНИИ, ф 1. ед. хр.. 51, л. 20. 
 ̂ В. И. А б а е в .  О собственных именах нартовского эпоса. Изд. АН 

СССР, ,М.—Л., 1935 стр. 63—64.
Заметим, в этой работе речь идет о п р о и с х о ж д е н и и  собственных 

имен в основном по внешним призыака.м, а н е  о б  и х  з н а ч е н и и ,  т. е. 
—не ставится вопрос: на языке какого народа они впервые были созданы.
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Относительно высказываний и концепций проф. В. И Абаева 
мы придерживаемся особого мнения. С одной стороны, пробле
мы эпоса «Нарты»'*, разработанные и выдвинутые и.м, весьма 
ценны для нас, они будят и двигают мысль исследователя. С 
другой стороны, нам сдается, что высказывания В. И. Абаева 
относительно ядра эпоса «Нарты», термина «нарт», собственных 
имен «Сэтэнай — Сатана», «Ацамаз», «Батраз» несостоятель
ны.

Далее. С одной стороны, постановка им вопроса относитель
но существования на Кавказе двух основных центров на общей 
нартской основе, а также его положение относительно нацио
нального своеобразия эпоса у каждого. народа, при наличии 
сходных мотивов — что «общего» и что «частного» в нем — 
заслуживают внимания и уточнения; с другой стороны, его 
«миграционные прогнозы», его утверждения, будто нартский 
эпос — аланский, с монгольскими влияниями, и будто этот так 
называемый «аланский» эпос «Нарты» был принесен на Кавказ 
предками осетин и будто, в силу этого, он не является кавказ
ским — все эти и подобные им утверждения В. И. Абаева не 
выдерживают критики.

Не выдерживает критики и то обстоятельство, что В. И.- 
Абаев, как это верно подметил Б. Гарданов, избегает паралле
лей и экскурсов в область фольклора, языка и быта ближайших 
соседей осетин — других народов Северного Кавказа, у кото
рых песни, пщынатли и легенды о нартах представлены богато. 
«Когда же подобного рода сопоставления напрашиваются сами 
собой, автор упоминает о них вскольз, мимоходом, как о' мало 
интересном и не заслуживающем внимания факте. Зато автор 
весьма охотно проводит подобного рода параллели и в отноще- 
нии римлян, греков, древних иранцев, ирландцев, монголов...»®.

Поисками «мартов» за пределами Кавказа увлекается нема
ло исследователей. Так, X. Г. Кармоко ищет Сосрыкъо в долине 
реки Нила у древних египтян.

X. Г. Кармоко, желая объяснить значение и.мени «Сосры- 
къуэ», делает экскурс в область мифологии египтян и проводит 
любопытную аналогию между двумя образами — адыгским 
Созырэщ и египетским Осирис (богом воды и растительности). 
Он полагает, что соср есть часть имени Созырэщ: «Сосыры-
къуэ — Созырэщ и къуэ (Со:',ырэщыкъуз)»б. Далее автор допус
кает возможность происхождения адыгского Созырэщ от еги-

■* Б. Г а р д а н о 13. «В. .Д.баев. Мартовский эпос», ж. «Советская этногра
фия», Изд. АН СССР, М.- Л., 1947, 2, стр. 242—248.

° Б. Г а р д а н о в .  Там же, стр. 245.
®Х. К а р м о к о .  Наше суждение о происхождении имени «Сосрыкъо», 

«Ошхама.хо», № 4, Нальчик, 1963, стр. 102 106.
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петского Осирис. По его мнению, эти имена — одного и того же 
божества.

Мы со своей стороны считаем, что эта «египетская пирами
да» уважаемого автора чрезмерно искусна и далека от 
истины. Для объяснения адыгских «Сосырыкъу» («Сэусэры- 
къуэ») и «Созырэщ» («Сэуэзырещ»), на наш взгляд, не следова
ло ему совершать турне в долину Нила, к древним египтянам, 
увлекшись фонетической близостью имен Созырэщ, Сосырыкъо, 
с одной стороны, и Осирис (Озирис), с другой.

Эти имена в наиболее целостной форме встречаются в языке 
шапсугов-хакучинцев, как Сэузэрэн1 и Сэуэсырыкъуэ. В верхне
адыгском (кабардинском), согласно внутриадыгским фонетиче
ским законам перехода, они звучат, как Созырэщ и Сосрыкъуэ. 
Исследователь в данном случае должен был рассматривать эти 
имена в исходной их форме, а не во вторичном видоизмененном 
виде. Это во-первых. Во-вторых, ему не следовало брать за ос
нову сообщения русского военного историка Н. Дубровина (как 
это делает наш автор), который, в свою очередь, довольство
вался пересказом сведений, взятых к тому времени из опубли
кованных книг, вместо того, чтобы обратиться к самому народу, 
к его знатокам мифологии адыгов.

Народные сказители Причерноморской Шапсутии 117-летиий 
Кобле Пэкож (Кобл Пэкожъ) и 90-летний Хагур Наныу (Хьа- 
гъур Наныу) свидетельствовали, что Сэузэрэщ (Сэуэзырэщ) у 
адыгов считался покровителем всадников, находящихся в похо
де. Функция этого героя адыгской мифологии нарицательно со
ответствует значению его собственного имени, образованного 
от адыгского существительного «сэуэ» — сабельник, воин, юно
ша (буквально сэ —■ меч, сабля; уэ — бить, быоший) и зэрещ 
(шапсугское зэрэщ) — водитель, тот, кто сопровождает, т. е. в 
целом «Сэуэзэрэш» — по-адыгски буквально означает «Сабель
ников водитель», в смысле «покровитель воинов», «покровитель 
всадников».

Стоило ли X. Г. Кармоко отрываться от родной почвы н 
искать адыгское имя Созырэщ в долине реки Нила у древних 
римлян? Конечно, нет. Нрав X. Г. Кармоко, когда он видит в 
адыгских именах Созырэщ и Сосрыкъо общее Соер, хотя он бе
рет их не в первичной ис.ходной форме «Сэуэсыр», о значении 
которой мы говорим в главе десятой нашей работы.

А. К- Шагиров, как бы полемизируя с .В. И. Абаевым относи
тельно происхождения термина «нарт», считающим *это слово 
монголо-осетинским, пишет: «... в первой части данного слова 
правильнее видеть шпонранское нар (см.: санкрнтское нара — 
«герой», авестийское нар—«воин», «рыцарь»)»,—и отсылает чита- 
теляк книгам В. А. Кочергиной и Н. Peiclielt^

 ̂ А. К. Ш а г и р о в .  Очерки по сравнительной лексикологии адыгских 
языков, Нальчик, 1962, стр. 5.

212



в данном случае автор строит свое суждение на основании 
сходных по значению слов, обнаруженных им в разных книгах: 
g работе В. А. Кочергиной «Начальный курс санскрита» (М., 
1 9 5 6 , стр. 166) и Н. Peichelt. Awestisches Elementarbuch, 
pleidelberg, 1909, стр. 469), не вникая в родной язык и фольклор, 
g котором это слово бытует, в историю народа, обладателя эпо
са «Марты», и его язык, на котором сложены многочисленные 
песни, пщынатли и легенды о нартских богатырях, т. е. весь 
адыгский эпос.

К сожале.чию, этот недостаток наблюдается и у некоторых 
других исследователей.

При объяснении значения личных имен народного эпоса ис
следователь должен быть чрезвычайно осмотрителен, так как 
случайные фонетические явления, наблюдаемые в других язы
ках, могут сбить его с верного пути. В языке разных народов, 
живущих даже на разных континентах, встречаются имена и 
словосочетания, которые могут показаться искомыми.

Приведем несколько фактов.
Первый. В якутском эпосе «Олонхо» имеется персонаж раб- 

табунщик Сорук®. Это слово внешне напоминает адыгское «Со- 
срук». Известно, что б  дореволюционных публикациях имя бога
тыря Сосрыкъо, из адыгского эпоса «Нарты», часто встречается 
и как «Сосрук». Имея это в виду, «Сосрук» может быть отож
дествлен с «Сорук», так как, во-первых, при слуховом восприя
тии выпадение отдельных звуков признается естественным и, во- 
вторых, эти имена типологически сходны. Более того, их носят 
богатыри народного эпоса. В-третьих, если Сорук якутский — 
табунщик, то Сосрук адыгский, судя по легендам, — сын пас
туха. Опять-таки и здесь мы имеем некоторую общность. Но, 
спращивается, можем мы утверждать, что адыгское «Сосрук» 
есть якутское «Сорук», или, наоборот: якутское «Сорук» есть 
адыгское «Сосрук»?..

Кстати сказать, по данным писателей Монголии Донрава 
Намбага и Боха Бааста, обучавшихся на Высших литературных 
Двухгодич1Чых курсах при Литературном институте имени 
А. М. Горького в Москве в 1962—1964 годах, «в монгольском 
фольклоре не только нет легенд о нартах, вообще в самом языке 
народа вовсе отсутствует термин «нарт»®.

Второй факт. Как известно, в китайском языке встречают
ся такие сочетания в именах, как «Лю си чан». По данным адыг
ского языка, китайское «Лю си чаи» дает ладно сложенное це
лое предложение. Китайское «Лю си чан» по-адыгски означает:

Лю—«мя мужское, *
* См. об этом: И. В. П у х о в .  Якутский героический эпос «Олонхо», 

Изд. АН СССР, М., 19G2, стр. 203—209.
 ̂ Беседа X. А. А ш и н о в а  с монгольскими писателями 20/V 1964. Архив 

АНИИ, ф, 1, ед. хр. 51, д. 18.
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— личное мужское имя. Спра- 
южновьетнамское или адыг-

название населенного

травянистое

си — притяжательное местоимение, 
чан — проворный, активный.
Любой адыг, мало-мальски знающий свой язык, пояснит, что 

«Лю си чан» — «Лю мой проворный», но верно ли это? Приве
дет ли такой подход к объяснению генезиса имен, к научно до
стоверным выводам?.. Конечно, нет.

В продолжение перечня подобных «аргументов», выхвачен
ных из разных словарей (языков), мы могли бы привести еще 
множество фактов, свидетельствующих о том, что в разных язы
ках могут быть услышаны слова одинакового звучания. Для 
наглядности покажем несколько примеров.

1. Шыу: а) в адыгском языке и эпосе — всадник. — личное
мужское имя нарта;

б) в южновьетнамском языке 
шивается, все «Шыу» — только 
ское?..

2. Белидж (Бэлыдж):
а) в адыгском языке — редька;
б) в Дагестане — Белиджи 

пункта.
3. Тарелка: а) в балкарском языке — табак,

растение из семейства пасленовых; 
б) в русском языке — посуда, круглой формы, с припод

нятыми краями и широким плоским дном (для супа и 
борща).

4. Псы: а) в адыгских языках — вода; 
б) в русском языке — собаки.

5. Макао (Мэкъуао): а) в адыгских языках—собственное имя
мужчин со значением «сенокос»; б) в географической 
литературе — название полуострова и города.

6 . Ара: а) в адыгском языке — вопросительная частица со
значением «да?»; б) в грузинском языке — отрицатель
ная частица со значением «не», «нет».

7. Хъурдэ (-а): а) в адыгских языках — имя нарицательное
со значением «крупный»; б) в грузинском языке — имя 
нарицательное со значением «мелочь».

8 . Баба, бабаи: а) в грузинском языке — отец; 
б) в русском языке — старушка.

9. Туман: а) в турецком языке — десятирублевка;
б) в русском языке — непросматриваемый воздух, насы

щенный парами влаги.
10. Нарты, нарт: а) в языке адыгов — богатыри и наименова

ние эпоса;
б) в языке народов Севера — сани для езды на собаках л 

оленях.
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Эти имена, почти одинаковые и по звучанию, и по типоло
гии, складывались самостоятельно у каждого народа. Они, разу
меется, научно объяснимы только на том языке, на котором впер
вые складывались.

Нельзя трактовать адыгское слово ни по-русски, ни по-татар
ски, ни по-грузински. Подобные «эксперименты» могут завести 
исследователя в заблуждение.

Нам кажется, что если бы их исследователь не игнорировал 
язык и фольклор древних народов Кавказа, то он, возможно, 
нашел бы «ключ» к собственным именам ядра эпоса «Нарты» и 
установил бы, на языке какого народа они были впервые соз
даны.

Приведенные выше высказывания ученых и писателей XIX и 
XX веков относительно собственных имен ядра эпоса «Нарты» 
и термина «нарт», относительно самого ядра и всего эпоса, и 
их беглый обзор показывают, что В. Н. Абаев и авторы, разде
ляющие его точку зрения, полагают, будто этот эпос — скифс- 
аланский, принесенный предками осетин на Кавказ, т. е. будто 
он не кавказский и, стало быть, чужеземны собственные имена 
ядра эпоса, в силу этого нельзя раскрыть и объяснить их ни на 
одном из кавказских языков. Эти исследователи, придерживав
шиеся теории миграции, пытались отрицать наличие националь
ного эпоса на Кавказе. Они, как правило, явления эпоса брали и 
рассматривали оторвано от жизни, языка и фольклора народов 
Кавказа, без учета исторической среды, фактически породившей 
их. Эти ученые и писатели строили свои высказывания на пред
положениях, а не на основе анализа фактов.

Некоторые авторы, видя аналогичные сюжеты в легендах о 
нартах у абхазов, осетин, адыгов и других народов, живущих на 
Кавказе, проявляют склонность именовать эпос каждого народа 
«вариантом» эпоса «Нарты». Такое наименование было бы яв
лением, не выражающим самобытность и автономность нартско- 
го эпоса у каждого из этих народов. Несомненно одно, что пес
ни и пщынатли, являющиеся, на наш взгляд, наиболее древними 
и потому наиболее архаическими, сперва были созданы одним 
из этих народов. Эти песни и пщынатли затем явились тем «яд
ром», вокруг которого формировались легенды, циклы и весь 
эпос. Заимствовав сюжеты песен и пщынатлей у первосоздателя 
ядра, приемники творчески преломили их к своим географиче
ским, этнографическим и прочим условиям жизни и быта. И не 
только это. На базе уже заимствованных сюжетов они сами соз
дали совершенно новые, национально самобытные легенды о бо
гатырях со своими новыми именами и новыми сюжетами. Спра
шивается, целесообразно ли при этих конкретных условиях ут- 
Рирующе именовать эпос каждого народа — адыгов, осетин, 
эбхазов и других — «вариантом» нартского эпоса? Разумеется, 
Нет.
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Все высказывания, приведенные нами выше относительна 
генезиса эпоса «Нарты», а также частных его вопросов, представ
ляют большой интерес для исследователя. Они в известной сте
пени представляли «опыт», результат долгих поисков ученых к 
писателей. И, надо сказать, были полезны в целом высказыва
ния Ш. Б. Ногмова, Л. Лопатинского, А. К- Хашба, Б. Куашева, 
И. В. Трескова, В. И. Абаева и других.

Иногда исследователи высказывали правильные, на наш 
взгляд, предположения, но они не были подтверждены соответ- 
ствующим1г научно достоверными фактами.

Был близок к цели Ш. Б. Ногмов, говоря о термине «нарт». 
Он верно пояснил значение первого его компонента, хотя и в. це
лом дал ошибочное объяснение.

Замечание Л. А. Лопатинского относительно того, что слово 
«Ашемез» — адыгское (1ашэ — оружие), но не «вооруженный», 
мэз — буквально: лес, лесной — верно. Ошибка автора заклю
чается в том, что он, правильно трактуя факт, не дает ему пра
вильного объяснения в целом. Это имя нарта, как мы объясни
ли выше, по-адыгски означает «меч дикий» или «оружие дикое» 
(в смысле «бесстрашный»), но не «лесной витязь».

Ш. Д. Инал-Ипа, А. П. Кешоков, И. А. Джавахишвили, Б. Ку- 
ашев высказали несомненно верную мысль о том, что по-адыгски 
«къо» означает «сын», но они здесь не досказали мысль о том, 
что в именах (а не в фамилиях) они выступают как показатели 
мужских имен (в смысле: мальчик, юноша).

Б. Куашев верно передал значение второго компонента имени 
«Пэтэрэз» (тэрэз — правильный). Ошибка исследователя выра
зилась в том, что он это имя в целом взял не в исходной древне
адыгской полной форме, как «Пэтэрэз».

Утверждение В. И. Абаева о том, что «форма Созырыко в 
осетинском несомненный вклад из адыгейского», — верно.

Ш. X. Салакая в своей работе «Абхазский народный герои-, 
ческий эпос», изданной в Тбилиси в 1966 году, касаясь генети-' 
ческой принадлежности личного имени нарта Саусырыкъо (ка-: 
бардииское Сосрыко, абх. Сасрыкъуа), констатирует факт отсут-! 
ствия в абхазо-адыгской среде нового варианта имени «Сослан».! 
Это имя, чуждое адыгско-абхазскому героическому эпосу «Нар
ты», в осетинской среде сосуществует с Сосрыко (Созрыко). Ис-' 
следователь полагает, что «имя нартского героя оформилось' 
первоначально в абхазо-адыгской среде в виде «Саусырыкъуа» 
—«Сасрыква» («Сосрыко»), а затем, в процессе заимствования 
изданной среды в сармато-аланскую, герой, в силу большой по-: 
пулярности, с одной стороны, сохранил древнейшее свое имя, но,
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наряду с этим, с другой стороны, имя его подвергалось незначи
тельной обработке, выразившейся в замене абхазо-адыгского 
патронимического форманта осетинским, при этом корень слова 
остался незыблемым, если не говорить о некоторых фонетиче
ских процессах (замена «р» через «л»: Соер—Сосл)» (стр. 80).

Языковед М. А. Кумахов подвергает верному лингвистическо- 
;̂у анализу исходную форму имени Сэуэсырыкъуэ, наблюдае

мую в живом шапсугско-хакучинском диалекте адыгского языка. 
,4 втор убедительно опроверг существующую ошибочную точку 
зрения, будто имя Сослан считается исходной формой для Сос- 
рыкъуэ.

Таким образом, становится очевидным, что имя Сосрыкъо, 
Созрыкъо от адыгов попало к осетинам из кабардинской языко
вой средьг'°.

А. К- Хашба правильно указал, что в слове «Сасрыкъуа» ком
понент «сыр» от адыгского слова сыр (стыр) — «горячий». Ос
тальные компоненты (за исключением къо — сын) автор толкует 
ошибочно; его утверждение, будто «термин в целом означает 
«сын солнца», то же, что в абхазском «Абырскил», к сожале
нию, — неверно.

На остальные высказывания ученых и писателей мы дали 
свою оценку косвенно при рассмотрении соответствующих воп
росов эпоса «Нарты».

Мы полагаем, что в более или менее большую ошибку впали 
некоторые осетинские ученые и писатели, давшие ошибочное тол
кование и неверное направление в изучении эпоса «Нарты», как 
чужеземного. В частности, В. И. Абаев и некоторые исследовате
ли утверждали, как было отмечено нами выше, будто ядро эпо
са «Нарты» — аланское и собственные имена нартов и сам тер
мин «нарт», возможно, монгольского (?), возможно, иранского 
(?), возможно, аланского (?) происхождения. Они не допуска
ли возможности того, что этот эпос является кавказским. Они 
писали, будто эпос «Нарты» чужеземен, и, стало быть, чужеземны 
собственные имена центральных героев ядра этого эпоса и их 
нельзя ни раскрыть, ни объяснить ни на одном из кавказских 
языков.

Некоторые авторы, основываясь на данных эпоса, полагают, 
что наличие в нем матриархальных черт — прямое, почти единст
венно надежное свидетельство древности «Нартов». Не все ис- 
следователи могут согласиться с таким абсолютным утвержде
нием.

М. А. К у м а х о в .  О соотношении Сосрыко и Сослан, 
том V, Краснодар—Майкоп, 1966, стр. 61—65.

УЗ АНИИ,

2 1 7



Так, в своей работе «Изучение нартского эпоса и археология» 
проф. Е. И. Крупнов отмечает, что «по данным археологии, мат- 
рилокальные общества существовали на Северном Кавказе в не
олитическую эпоху (т. е. в IV в. до начала III тыс. до н. э.); поэ
тому судить о соответствующей эпохе по данным эпоса весьма 
затруднительно. Сами сказания о нартах, кроме уже упомянутых 
признаков, не содержат никаких других данных, которые можно 
было бы приурочить к столь отдаленному времени. Поэтому все 
элементы, содержащиеся в нартском эпосе и указывающие на 
матриархат, на наш взгляд, являются не чем иным, как глубоки
ми, но пережиточными признаками, сохранившимися до более 
позднего периода, а кое в каких формах почти до современности. 
Подлинных элементов матриархата так мало, что они не могут 
составлять основу нартского эпоса, являясь в нем лишь пережи
точными явлениями.

По существу, это признается почти всеми современными ис
следователями, — как справедливо и убедительно далее замеча
ет проф. Е. И. Крупнов, — в том числе известным знатоком ге
незиса героического эпоса Е. М. Мелетинским, который тем не 
менее, преувеличивая значение матрнлокальных пережитков у 
сарматов и переоценивая историко-культурную роль этнически 
родственных им алан, даже сложение «древних циклов нартского 
эпоса» на Северном Кавказе приписывает «аланскому союзу» 
(I тыс. и. э.). Таким образом, мощная местная не ираноязычная, 
по Мелетинскому, среда оказывается творчески бесплодной и 
является лишь питательной средой, в которой пышным цветом 
расцвели занесенные иранскими племенами — скифами, сарма
тами и особенно аланами — знаменитые нартскке сказания 
(подч. мной. — А. Г.) . Но ведь нартский эпос, причем в наибо
лее архаичных формах, бытовал у таких кавказских горцев, как 
ингуши и чеченцы, не говоря уж об абхазцах, связь которых с 
аланскими племенами была наименее возможной»'^

Е. И. Крупнов в этой же работе (стр. 34), развивая свою 
мысль, пишет, что нартский эпос возник и развивался в таких 
районах Северного и Западного Кавказа, где ныне проживают 
чеченцы, ингуши, адыги, абазины и абхазцы, принадлежащие к 
кавказской языковой семье, отличной от всех языковых систем 
мира. «Здесь, — подчеркивает автор, — сознательно не упомяну
ты проживающие на северном склоне Центрального Кавказа 
ираноязычные осетины и тюркоязычные балкарцы и карачаевцы, 
представляющие один и тот же единый, так называемый «кав- 
касионский» антропологический тип, как и все адыги и вейнахи. 
И наличие у них, в особенности у осетин, развитых циклов нарт
ского эпоса для меня служит одним из доказательств их сугубо

1

" Е. И, К р у п н о в .  Изучение нартского эпоса и археология, «Археоло
го-этнографический сборник». Грозный, 1966, стр. 33.
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местного, а не пришлого происхождения; только на протяжении 
столетий они сменили свой язык; одни племена на иранский, 
другие на тюркский» (подч. мной — А. Г.).

Тезис ученого о том, будто осетины «не пришлого происхож
дения», а являются «сугубо местными», т. е. аборигенами Кав
каза, в основном построенный на том, что у них наличествуют 
«развитые циклы» эпоса «Нарты», на наш взгляд, не выдержи
вает критики. Тезис этот выглядел бы убедительным, если бы 
его автор пояснил, каким образом и от какого к а в к а з с к о г о  
народа осетины восприняли и р а н с к и й язык.

Проф. Е. И. Крупнов безусловно прав, когда он говорит, что 
нартский эпос возник и развивался именно на Кавказе, т. е. ни 
аланы, ни монголы и никакой другой народ-чужестранец не за
нес его сюда и, стало быть, не мог распространить песен и легенд 
о нартах среди многочисленных народов Кавказа. Это же вы
сказывание косвенно подтверждает ошибочность существующего 
в науке направления об «алано-осетинском» или «монгольском» 
происхождении героического эпоса «Нарты». Следовательно, ав
тор солидарен с на.мн в утверждении того, что народный эпос 
«Нарты» — кавказский по своему происхождению.

СторО|ННИК1И теории «алано-осетинского» происхождения нарт- 
ского эпоса безапелляционно заявили, будто основа нартских 
сказаний перенесена на Кавказ предками осетин, будто «сами 
осетины-аланы... заимствовали некоторые эпические сюжеты, а 
также имёна героев, у монгольских племен, с которыми тесно 
общались в XIII—XIV вв., а возможно и раньше» (В. Абаев. 
Нартовский эпос, стр. 8 ). Не задерживая свое внимание на несу
разицах, содержащихся в этом з а я в л е н и и  (отождествление 
алан и осетин (?), их прямая преемственная связь (?), заимст
вование сюжетов у монголов (?) и пр.), хочется поставить воп
рос: а есть ли вообще за пределами Кавказа какой-либо народ, 
хотя бы и монголы, среди которого бытовал бы эпос «Нарты»?

Оказывается, нет. Не было в прощлом и нет в настоящем и у 
.монголов народного эпоса «Нарты», как это было подтвержде
но высказываниями двух писателей Монголии’̂ .

От какого же некавказского народа тогда алапо-осетины 
смогли воспринять сказания эпоса о нартах? Возможно, от род
ственных им народов индоевропейской семьи — иранской группы 
(.персов, афганцев, таджиков) или народов алтайской семьи— 
тюркской группы (азербайджанцев, туркменов, узбеков)?..

Наши настоятельные запросы, адресованные Академиям на
ук многих стран и народов, как и следовало ожидать, не дали 
Положительных ответов.

См. об этом стр. 213 и сноску 9.
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Так, в частности, заведующий сектором фольклора и литера
туры Института языка и литературы им. Рудаки Академии на
ук Таджикистана Р. А м о н о в  14 октября 1966 года написал 
из Душанбе:

«В ответ на ваше письмо от 30 сентября сообщаем, что сре
ди таджиков песни и легенды народного героического эпоса 
«Нарты» пока не обнаружены».

Можно привести и :второе письмо от 27 октября 1965 года из 
Академии наук Узбекской ССР.

«На Ваш 201 от 21.Х — 1966 г. Как мне сообщили ведущие 
фольклористы Узбекистана, песни и легенды героического эпоса 
«Нарты» не бытуют среди узбекского народа.

Узбеки с эпосом «Нарты» ознакомились после широкой пуб
ликации различных версий «Нарты» за годы Советской власти.

Директор ИЯЛ — К- X. Х а н а з а р о  в»'^.
Таковы факты, свидетельствующие о несостоятельности вер

сии «алано-осетинского» происхождения народного героическо
го эпоса «Нарты».

Таковы факты, говорящие о том, что героический эпос 
«Нарты» — кавказский и по своему бытованию- Он бытует только 
среди народов, живущих на Кавказе'"*, где он зародился, нашел 
свое творческое развитие и распространение.

За последнее столетие нартоведение значительно шагнуло 
вперед. В настоящее время, когда уже накопилось большое ко
личество исследований по эпосу «Нарты» у разных народов, 
живущих на Кавказе, когда уже имеются работы Ш. Инал-Ипа, 
Ш. Салакая, А. Аншба и других по абхазским нартам, когда уже 
опубликованы труды Вс. Миллера, В. Абаева и других по осетин
ским нартским сказаниям, когда уже мы имеем статьи и очерки 
Л. Лопатинского, Т. Керашева, Д. Костанова, X. Теунова,. 
А. Шортанова и других по адыгскому героическому эпосу «Нар
ты», стало возможным сделать обобщения и выводы по этому
эпосу.

Письма хранятся в АНИИ.
Разумеется, в это понятие мы не включаем кавказцев, эмигрировавших 

в другие страны Блии-снего Востока.



Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ ИМЕН ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЕЕРОЕВ 
ЭПОСА «НАРТЫ» В ФОЛЬКЛОРЕ АДЫГОВ И ИХ СОСЕДЕЙ

Теперь мы проследим развитие имен центральных героев 
эпоса «Нарты».

Адыгские собственные имена ядра эпоса «Нарты» и термин 
«нарт» в своем живом устном бытовании в легендах перешли к 
народам Кавказа; при этом остались: имена — общими, герои- 
богатыри — однотипными, сюжеты одинаковыми, с почти одни
ми и теми же элементами, но в своеобразной орнаментации, в 
силу отличительных фольклорных традиций и национальных 
особенностей каждого народа. Эти явления, в основном, объяс
няются результатом их многовекового соседства, широкого по
стоянного общения, культурного обмена, совместных походов и 
воинских завоеваний и, наконец, языкового контакта.

Некоторые исследователи.очень болезненно воспринимают 
открытие новых фактов, опровергающих то, что они «предпола
гали», или показывающих, что народ, к которому он по своей 
национальности принадлежит, как выясняется, заимствовал род
ные ему элементы у своего соседа. Эти факты, говорящие о 
том, что соседние народы выработали общую культуру, заим
ствуя друг у друга близкие им элементы культуры, не должны 
разочаровывать исследователя, наоборот, он должен радовать
ся, он на верном пути — народы никогда не жили изолирован
но друг от друга.

Советский ученый проф. Г. С. Ч и т а я ,  подытоживая итоги 
«Адыгейской экспедиции», проведенной Институтом истории 
Академии наук Грузинской ССР летом 1957 года в Причерно
морской и Прикубанской Шапсугии, отметил поразительное 
единство общекавказской культуры. «Адыгейская- экспеди
ция, — пишет проф. Г. С. Читая, — выявила, что народная 
культура шапсугов имеет ярко выраженные самобытные чер
ты. Вместе с тем она проявляет глубокие связи как с общекав
казской культурой, так и, в частности, с культурой юго-запад-
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Iioro побережья Черного моря, т. е. с Колхидой (система земле
делия, пахотные орудия, песенное творчество и др.)»'-

Нельзя бояться общности культур и духовной близости на
родов, опасаясь, «как бы это не пахло заимствованием». К со
жалению, такая тенденция имеется в работах некоторых авторов.

Так, С. Л. 3 у X б а в своей работе, посвященной общим 
мотивам и сюжетам древнего героического эпоса о нартах и 
волшебной сказки (по материалам абхазского фольклора), гово
рит о терминах «анныже» и «адау», означающих и по-адыгски, 
и по-абхазски «великан». Казалось бы, здесь необходимо под
черкнуть эту общность. Однако автор проходит мимо этих фак
тов. Он пишет: «В современном абхазском языке наиболее рас
пространен «адау», поэтому мы пользуемся этим термином»^.

Спрашивается, целесообразно ли ориентироваться на сов
ременные термины языка абхазов, говоря о древнем эпосе, что
бы пояснить исторически складывавшиеся общности?

Такой неисторический подход молсет привести автора к оши
бочным выводам.

Сравнительно-сопоставительный анализ адыгских, убыхских 
и абазино-абхазских текстов дает ценные результаты.

Как установила Х у т ы з  Р а з и е т  (переводчица фран
цузского языка), из 2551 убыхского слова, представленного в 
книге Ганса Фогта «Словарь убыхского языка» (Осло, 1963),. 
сходных по звучанию и значению с адыгскими, однокоренных и 
заимствованных оказалось 265 слов, т. е. более 10%. Таковы, 
в частности, некоторые из них:

Убыхское: Адыгейское: Значение:
абзах абдзах абдзах
адыга адыгэ адыг, черкес
алъмыкъ 1алъмэкъ сумка
бахъуа быхъу широкий
баджа баджэ лиса
пхъакТыкь пхъэк1ыкь (шапс) деревянные трещотки
бзылъфыгъа бзылъфыгъ женщина
лъапад лъэпэд чулки
нанау нэнау ребенок
нарыплъа нэрыплъ (шапс), очки
ныбжьы ныбл^ьы возраст
тхъурба тхъурбэ пена
хъупхъа хъупхъэ молодец

1958,' Т е .3 и с ы д о-к л а д о в  по э т н о г р а ф н и. И.вд. ,4Н СС,СР, М., 
стр. 19.

 ̂ С. Л. ,3 у X б а. Некоторые общие мотивы и сюжеты героическою 
snoca о нартах и волшебной сказки (по материалам абхазского фольклора)- 
«Научная конференция молодых научных работников», то.м Тбилиси.
1964, стр. 179.
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Согласно примечаниям Г. Фогта, сделанным им к текстам, 
убыхи ясно отличают легенды о нартах от обычных историй и, 
когда рассказывают, ссылаются на источник (кто им рассказал, 
от кого они слышали). Имена нартов они произносят по-адыг- 
оки, делая ударение, как правило, на последний слог.

Для иллюстрации степени лексического родства абхазско- 
абазинско-ады'гских языков мы, с помощью Экба Назира Бек- 
мурзовича, 6 июня 1964г. в Майкопе сделали небольшой линг
вистический эксперимент: произвели пересказ однрстраничного 
адыго-беслинейского текста Мэремыко Харуна легенды «Соусы- 
рыкъо икъэхъук1э» (90 слов)^ на щкаруовский диалект абхазо
абазинского языка. Сравнительно-сопоставительный анализ 
текстов «Соусырыкъо икъэхъук1э» и «Сасырыкъуа йарира» по
казал, что в них мы имеем четырнадцать общих терминов и по
нятий: Сасырыкъуа, Сэтэнай, гуаща, Псыжъ, хьэ-хьай, нэпсы 
ари, гъюны (унэ), амдз (мазэ), ап1алъэ, Лъэпшъ, сзби (саба), 
пыр1абэ, анэпкъа.

Не следует бояться заимствований.
Относительно заимствования уместно, кстати, здесь вспом

нить слова А. М. Горького. Он говорил: «Заимствование — не
всегда искажение, иногда оно дополняет к хорошему лучшее... 
Процесс заимствования и дополнения древних сказок особенно
стями быта каждой расы, науки, каждого класса играл значи
тельнейшую роль в развитии культуры разума и народного 
творчества»^.

На основании анализа имен центральных героев эпоса «Нар
ты» мы пришли к выводу, что «Сэтэнай», «Саусырыкъо», «Шэ- 
батыныкъо», «Пэтэрэз», «1ащэмэз» и термин «нарт» — адыг
ские. Бытование этих имен мы изобразили на таблицах, рас
смотрение которых зрительно поможет увидеть их жизнь в 
фольклоре наших соседей — народов, живущих на Кавказе.

Таблица 1

На этой таблице мы иллюстрируем формы бытования ста 
собственных имен адыгского эпоса «Нарты» и их произноси
тельные вариации у других народов, живущих на Кавказе, и 
Убыхов, находящихся в Анатолии (см. приложение).

Перечень неполный. В адыгских песнях, пщынатлях и леген- 
Дэх о нартах встречается более 100 имен.

На этой таблице мы не указали некоторых народов, у кото
рых, хотя и фрагментарно, но все же бытуют легенды о нартах.

 ̂ Н а р т х э р .  Том II, № 101; эти тексты даются на стр. 285—286. 
f... • Г о р ь к и й .  О сказкахстр. X-XI. «книга тысячи и одной ночи». Соч., т, I.
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I
в частности, на этой таблице нет сванов, а у них зарегистриро
вана легенда о Сосрукве еще в 20-х годах.

Так, 3 августа 1923 года Себи Гуленданн со слов А. Хергианц 
в Сванетии Грузии записал текст легенды «Сосрукв». Проф.

с соответ- 
прозаиче- 
1939, стр.

Ш а н и д-

А. Шанидзе и В. Топурия опубликовали этот текст 
ствующей научной аппаратурой в книге «Сванские 
ские тексты. I. Верхнебальское наречие» (Тбилиси,
394—395).

По нашей просьбе 27 апреля 1965 года проф. А. Г.
3 е перевел на русский язык и прислал его нам*.

Сванская легенда о Сосрукве представляет собой значитель
ный интерес для науки нартоведения. В устах свана-сказителя 
легенда о нарте Сосрукве получила национальную окраску и 
своеобразное оформление. Легенда начинается с зачина: «Здесь 
есть благословенный и Сосрукв», чего мы обычно не наблюда
ли у других народов.

Эта особенность, видимо, продиктована природой сванских 
народных произведений. Обычное начало сванских сказок, — 
по словам проф. А. Г. Шанидзе, — «да будешь благословен», 
«да будем благословены», «да будете благословены», «да благо
словит тебя (вас, нас) бог» — в условиях Сванетии, оказывается, 
нашло свое влияние и на легенды о нартах.

В сванском тексте «Сосрукв» говорится о том, как отец отвез 
новорожденного к Солому-богу, который «высушил» все его 
тело, за исключением «коленных чашечек». Позже, повествуется 
в легенде, произошла ссора между Сосруквом и нартами. Рас
серженные витязи пустили на него жернов и им отбили колен
ные чашечки у Сосруква. Далее сказитель упоминает волка, во
рона и перепела, которым Сосрукв предлагает испить свою 
кровь. Все отказываются, за исключением ворона, которого 
Сосрукв проклял...

В сванском тексте «Сосрукв» сохранилось относительно не
мало деталей (личное имя нарта, затем жернов и названия от
дельных животных и птиц).

Исследование сванских текстов о нартских богатырях от
кроет новые страницы героического эпоса «Нарты».

Каждый народ, заимствуя адыгские легенды и сюжеты песен
ных текстов с относящимися к ним именами, творчески обога
тил их, придав им свой национальный облик, связав их с местной 
топонимикой. Более того, распространил свое мировоззрение на 
эти легенды, придав им новые своеобразные мотивы и толкова
ния; ввел новые имена персонажей. Например, помимо общих с 
адыгами нартских имен, абхазы и осетины имеют еще много 
имен, встречающихся в их фольклоре о нартах. Таковы у абхазов:

1

* h\bi сочли бы приятным долгом выразить глубокую прн:ч1ательность ака
демику А. Г. Ш а н и д з е  за этот труд и внимание. — А. Г.
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«Цвицв», «Шьаруан», «Хноу», «Башныху», «Ампар» «к 
хир», «Гутакьа», «Хьабжин», «Нарт Кун», «Зылха». ’

Помимо общих с адыгами и другими народами Кавказа 
хйнские прозаические тексты о нартах знают еще нескол°^^' 
имен. Таковы: «Дзерасса», «Кадзиевская Шъэтана» «Кпм^^ 
Султан», «Сослан». ’ ^

Следует заметить, что из этих дополнительных имен ни одно 
не вошло в число центральных героев эпоса «Нарты», и они по 
всей вероятности, «приращены» к нартам сравнительно недавно 

На этой таблице видно, что:
во-первых, наиболее полное и многообразное бытование имен 

эпоса «Нарты» наблюдается у адыгов;
во-вторых, все имена центральных героев, вокруг которых 

строятся циклы, проходят у всех народов, что обусловливает 
состав основных имен ядра всего эпоса «Нарты»;

в-третьих, чем дальше имена нартов уходят от адыгов, тем 
менее становятся они известными.

Здесь уместно вспомнить адыгское изречение: «Орэдыр нахь 
чыжьэ 1ук1ы къэси нахьыбэ хэкГодык1ы» ■— «чем дальше песня 
уходит, тем больше она теряет».

Эту особенность бытования эпоса на Кавказе верно подмети
ла У. Б. Далгат. «По мере продвижения нартского эпоса на 
юг Северного Кавказа, — пишет исследователь, — наблюдается 
постепенное затухание, забвение нартского эпоса, который теря
ет свой песенный строй и сказочный характер и превращается в 
своеобразные сказания о нартах (у плоскостных чеченцев, ингу
шей), в какой-то мере еще сохраняющих генеалогический харак
тер эпоса.

Приближаясь к границам Дагестана, — говорит далее ав
тор,—нартские сказания теряют свою традиционную специфику. 
Они продолжают бытовать у кумыков в форме героических н 
эпических песен — иров и в виде волшебных и авантюрных ска
зок. В нагорном Дагестане нартский эпос перерождается в сказ
ки, и это на героев нартских сказаний накладывает отпечаток, 
меняющий самую сущность облика нартов. Рассмотренный ма
териал свидетельствует, что нартский эпос создавался за пре
делами Дагестана»®.

Эти наблюдения У. Б. Далгат могут быть поставлены, пожа
луй, как резюме под нашей таблицей 1.

Таблица 2
В эту таблицу мы заключили имена центральных героев яд

ра эпоса «Нарты» для того, чтобы зрительно проследить их ко
ординаты и формы бытования у наших соседей — абхазов и 
Осетин.

Дагестана,® У. Д . Д  а л г а т. К вопросу о нартском эпосе у народов 
0̂- «Нартский эпос», Орджоникидзе, 1957, стр. 174.
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Т а б л и ц а
Формы бытования имен ядра эпоса «Нарты» и термина «нарт» 

среди адыгов и их соседей — абхазов и осетин

А Д Ы Г И
(Адыгея, Кабарда, Черкесия, 
Причерноморская Шапсугия)

А Б Х А З Ы
(соседи причерно

морских адыгов- 
хакучинцев)

О С Е Т И Н Ы
(соседи адыгов — 

кабардинцев)

С Э Т Э  НА  й
по-хакучински: Сэтэнай- 

гуащэ
Сэтэни-гуаща

по-кабардински: Сэтэней Шъэтэна

Ш Э Б А Т Ы Н Ы К Ъ О
по-хакучински: Нат Шэба- 

тыныкъо
по-шапсугски: Нат Щэба- 

тыныкъо

На-Шбатаква
(-къуа)

по-кабардински; Бэдынокъо Бэдэн, Бэдэнэг

Н А Р Т ,  Н А Т Нарт Нарт

С А У С Ы Р Ы К Ъ О
по-хакучински: Саусырыкъо 

Саосырыкъо
Сасрыква (-къуа)

по-кабардински: Сосрыкъо Шъожъырыкъо 
Созрыкъо, Сосрыкъо'

П Э Т Э Р Э З
по-хакучински: Пэтэрэз Патраз

по-кабардински: Бэтэрэз 
Батраз

Батражъ
Батраз

1 А Щ Э М Э З  
1 А Ш Э М Э З  
К Я Т Э У Э Н (нариц. 

шапсугское) j
Кятауан, Кетауан

Ацэмэжъ (ирон.) 
Ацэмэз (диг.)

* Г. Шанаев это имя засвидетельствовал у осетин еще в XIX веке как 
«Сосрыко» и «Сосырыко» (Сб. сведений о кавказских горцах, Тифлис, 187Ь , 
вып. V; этот же сборник, вып. V II). !
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1 . Имя «Сэтэнай», или — с ласкательно возвеличительным словом «гуащэ» (хозяйка) — Сэтэнай-гуащэ абхазы произносят 
гак, как и их соседи и ближайшие родственники (по происхож
дению и языку) адыги-хакучинцы.

Заметим, что так называемые «ласкательно-возвеличитель- 
ные» слова «гуащэ» (хозяйка), «пщы» (хозяин, б. м. старейший, 
главный), «дахэ» (красавица, красивый) и другие при заимство
ваниях либо воспринимаются прямо, либо калькой, т. е. путем 
перевода их значения.

Например:
Адыгское — Сэтэнай-гуащэ.
Абхазское — Сэтэни-гуаша,
Карачаевское — Сэтэнай-бийче,
Чеченское — Сэтий-хъан.

Заметим: абхазы, которые имеют в своем лексиконе «гуа
щэ» — «гуаща» (ср.: адыгское «унэ гуашэ», абхазско-абазин
ское «аюнэ гуаща» — домашняя хозяйка) оставили при этом 
личном имени ласкательное «гуашэ», а другие народы дали каль
кой свое соответствие (ср.: карачаевское «Сэтэнай-бийче», че
ченское «Сэтий-хъан»).

Эта тенденция прибавления ласкательного «хъан» к женс
ким (и только к женским) именам наблюдается широко у ады
гов и в наши дни. Таковы, например:

Гошэ-хъан (хозяйка-хъан),
КДыщ-хъан (кузня-хъан),
Дышъэ-хъан (зоЛОто-хъан).

Известно, что не всегда адыгские звуки соответствуют зву
кам языка соседей и при этом недостаюшие звуки в заимствую
щем языке, как правило, заменяются существуюшими в этом 
языке похожими звуками или же создаются компромиссы®, до
пускаются усечения и выпадения гласных.

Так, адыгское «Сэтэнай» (кабардинское Сэтэней) осетины 
восприняли в усеченном виде в конце слова, как «Шъэтэна», —■ 
отпал «-Й», чуждый, видимо, природе имен народа. Далее, сле
дуя законам звукового соответствия, имя «Сэтэнай» осетинами 
воспринято как «Шъэтана» — «с» перешел в «шъ».

А не могло ли случиться наоборот: может быть «Ж'бэтана» 
воспринята адыгами как «Сэтэнай»?

Нет. Этого не могло случиться, так как в адыгском языке 
Имеются полные звуковые соответствия — есть и «с», и «шъ». 
Таким образом, если это имя поступило бы в язык адыгов как 
«Шъэтана», они его восприняли и произносили бы так же.

То, что это имя — символ эпоса «Нарты» — не «Шъэтана», 
3 «Сэтэнай» •— может подтвердить такой факт: у всех народов

См. об этом: В. П и 3 а я и. Этимология, ИИЛ, М., 1956.
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Кавказа оно проходит только как Сэтэнай, Сэтэни, Сэти 
таблицу 1). Следовательно, обратного явления мы не наблю! 
даем.

2. Нарт Шэбэтаныкъо или Пщы-Бадынокъо популярно g 
фольклоре народов, населяющих Кавказ. На таблице 2 видно 
что имя этого героя эпоса «Нарты» абхазами воспринято так 
как его произносят их соседи-хакучинцы. Ср.: адыгско-шапсуг! 
ское Нат Щэбатыныкъо — абхазское На-Шбатакъуа. Здесь 
почти ТОЧ1НО выдержаны ooHOBiHbie звуковые соответствия, полно
стью воспринят адыгский облик слова. Некоторые незначитель
ные фонетические отклонения допустимы даже внутри одного и 
того же языка, так как «такие имена не имеют для говорящего 
никакого значения и ограничиваются обозначением определен
ного лица или определенной местности; это наблюдается не 
только в тех случаях, когда первоначальное значение слова по
тускнело, но также и там, где элементы слова сами по себе еще 
понятны. Кто думает о цвете, выраженном в имени, говоря о 
Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Nero, или кто, называя Aonato, 
Отов'опо, Angelo, либо по фамилии Amadio Bevilacqua, Vin- 
ciguerra, обращает внимание на качество, пригодность, пожела
ние, выраженные в этих именах? Это привело их к полному от
рыву от слов, составляющих язык, а отсюда еще большая лег
кость отклонений от нормального развития»^.

Теперь обратим внимание, в какой форме бытует это имя у 
осетин. Нетрудно заметить, что они его заимствовали как «Бэ- 
дэн», «Бэдэнэг» непосредственно от кабардинцев, которые имя 
парта произносят как «Бэдынокъо» (ср. Бэдынокъо и осетин
ское Бэдэн, Бэдэнэг).

Здесь -къо, чуждое осетинским именам, отпало, а в целом сло
во-имя заимствовано, с сохранением основных компонентов 
адыгского имени.

Соседи кабардинцев и беслинейцев, или те народы, которые 
живут непосредственно с ними, это имя нарта произносят также 
по-кабардинско-беслинейски. Ср.: кабардинско-беслинейское
Бадынокъо, балкарцы Бадинокъо, Бёдене, карачаевцы Бадино- 
къо, Бёдене, абазины Баданыкъуа®.

3- Термин «нарт», «нат». Он известен всем народам, среди ко
торых бытуют сказания эпоса «Нарты», и они его произносят 
одинаково. Исключение составляют только шапсуги («нат») я 
ингуши («нярт»).

4. Сэуэсырыкъуэ, Саусырыкъо, Сосырыкъо. На этой таблице 
видно, что абхазы имя этого нарта произносят так, как их сосеДН 
адыги-хакучинцы, а осетины—как их соседи адыги-кабардиндЫ'

Слово «Сосырыкъо» осетины заимствовали как «ШъожъырЫ'

 ̂ в. П и 3 а н и. Этимология, ИИЛ, М., 1956, стр. 93—94. 
® Это нагляднее можно увидеть на нашей таблице 1.
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къо», т- здесь повторилась та же закономерная особенность 
восприятия звука «с», как «шъ» (ср.: Сэтэнай — Шъэтэна, Сосы- 
ыкъо — Шъожъырыкъо).
 ̂ Исследователь может заметить еще одно обстоятельство, 

возможно, что для звуков «с» и «3» осетины имеют общее соот
ветствие «шъ». Это подтверждается иронскими и дигорскими 
вроизношеннями этого имени нарта (ср.: кабардинское Сосыры- 
къо, иронское Шъожъырыкъо, дигорское Созырыкъо).

В абхазском фольклоре «Саусырыкъо» живет с темя же ле
г е н д а м и ,  что и в адыгском, живет, сохраняя исконно адыгскую 
форму имени. Здесь мы наблюдаем лишь стяжение звуков: Са— 
вместо Сау и ср — вместо сыр, как бы намечается характер 
выпадения «у» и «ы».

Если бы имя «Сэусырыкъуэ» ■— «Саусырыкъо» — «Созыры
къо» исходило от иронцев, то и их соседя должны были заимст
вовать и произносить его как «Шъожъырыкъо». Но этого не
СЛуЧ'ИЛОСЬ-

Взгляните на нашу таблицу 1 (порядковый № 7): все народы, 
живущие по соседству и с иронцами, и с адыгами, это имя про
износят, при незначительных отклонениях, по-адыгски, а не по- 
иронски. Сравните:

адыгское — Сэусэрыкъуэ, Саусырыкъо, Сосырыкъо
убыхи — Саусырыкъуа
абазины — Сосрыкъуа
абхазы — Сасрыкъуа
осетины —• Шъожъырыкъо
балкарцы — Сосрыкъо, Сосрукъ
карачаевцы — Сасрыкъо, Сосуркъуа
чеченцы — Сьеска Оолса
ингуши — Сьексы-Сослы'

Спрашивается, кто из этих народов воспринял иронскую фор
му этого имени? Никто. Следовательно, иронское «Жъожъыры- 
къо» (или «Сослан») не является исходной формой, перешедшей 
к другим народам. Попросту говоря, В. Абаев неправ, когда он 
утверждает, что это имя нарта и песни, и пщынатли, и легенды 
о нем «оформились на осетинской (аланской) почве и отсюда 
перешли к соседям».

Но мы хотели бы здесь же обратить внимание исследователей 
и на другое обстоятельство. Проф. В. Абаев, говоря о главных 
героях, являющихся «общим достоянием северокавказских наро
дов», пишет: «...осет. С о с л а н , ингуш. Сосла (чаще двойное 
пмя: Соска-Солса)»®.

В. И. А б а е в. Нартовский эпос, Дзауджикау, 1945, стр. 7.
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и  это неверно. В действительности, как мы выяснили путем 
беседы с ингушами (гъалгъай) и чеченцами (иохъчи), ни те, ни 
другие не знают этой формы. Есть: «Сьексы—Солсы», «Сеска-— 
Солсы» и «Соьска», «Сеска Солса». На основании своей этой 
ошибочной посылки нельзя делать вывод, что все северокавказ
ские народы произносят имя этого героя эпоса только как Со-ср 
Со -сл, а не как Са-усыр, Са-сыр, Са-ср, а также неправомер
но ставить вопрос проблематично: «...кто разъяснил бы имя 
Соср»'°, не заботясь о том, является ли оно в таком виде первич
ной формой имени. Такая постановка вопроса может породить 
опять-таки долгие безрезультатные экскурсы и новые заблуж
дения.

Все это так ненаучно и несерьезно, как несерьезно и ненауч
но, скажем, говорить об анекдотах среднеазиатских народов о 
ходже Нэсредине (осетинское Сырдон, шапсугско-хакучинское 
Сырадин), как о кавказском персонаже эпоса «Нарты». Не го
воря уже ни о чем другом, можно констатировать такой факт: 
ни один народ, ни один исследователь, живущий на Кавказе 
(кроме осетин и вайнахов), не причисляет анекдоты эти к ге
роическим сказаниям эпоса «Нарты». Видимо, не народ Нэсре- 
дина — Сырдона — Сырадина причисляет к нартам, а только 
некоторые исследователи, которые полагают, что «в эпосе все же 
должен быть и комический элемент».

5. Пэтэрэз. Имя этого нарта, как это мы видим на нашей таб
лице 2, осетины произносят так, как и их соседи-кабардинцы.

Ср.: кабардинское Бэтэрэз, Батраз, 
осетинское Батражъ, Батыраз.

Здесь подтвердилась та наметка, о которой мы говорили вы
ше: адыгское «з» воспринято как «жъ», а не иначе, т. е. не как 
«с»- Следовательно, форма «Батрас», под которую некоторые 
осетинские исследователи подводят имя этого нарта, факти
чески отсутствует в фольклоре народа, и она встречается лишь у 
исследователя. Напомним это место из высказываний В. И. Аба
ева. Автор пишет: «Имена Батраз и его отца Хамица монголь
ского происхождения... Мы рассматриваем имя Батраза как 
сложное из батир-ас, т. е. «богатырь асский (аланский)... Слово 
батир, широко распространенное у монгольских и тюркских на
родов, проникло также в некоторые другие языки»".

Как бы в ответ на это утверждение уместно здесь вспомнить 
замечание Бетала Куашева, которое приводилось несколько вы
ше. Он отметил, что «случайное фонетическое совпадение с 
«батыр» не дает основания приписать этому слову миграцион
ный характер. Имя же батыр от монгольского у нас (адыгов)

1958,
В. И. А б а ев. Проблемы нартского эпоса, сб. «Нартокий эпос», Орджо

никидзе, 1957, стр. 36.
В. И. А б а е в .  Историко-этимологический словарь, М.—Л., 

стр. 210—241.
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Fбытует, ничего общего не имея с «Бэтэрэз»'^. Это — во-первых.
Во-вторых, мы полагаем, что в данном случае имя Бэтэрэз — 

кабардинской, вторичной формьг. Бэтэрэз — в народной этимоло
гии воспринято осетинами как «Батражъ» и «Батыраз», из кото
рых исследователи сами выводят угодную им форму «Батирас», 
чтобы иметь «богатыря асского». Этим исследователям, нам ка
жется, следовало бы внимательнее осмотреться и уточнить, в 
какой форме эти указанные имена бытуют в фольклоре соседей.

В адыгском героическом эпосе «Нарты» имеется имя Хъы- 
мыщ. Его носит отец Пэтэрэза (кабардинское Бэтэрэз, Батраз). 
Подвиги этого героя в нартском эпосе осетин выполняет Хьа- 
мыц, отец Батраза (Батрадза). Проф. В. И. Абаев утверждает, 
что имя Хьамыц (Хамиц) будто монгольского происхождения.

У адыгов много имен типа Хъымыщ. Таковы Иымыщ, Ма- 
мыщ, Тутарыщ.

В эпосе адыгов и осетин эти герои выполняют почти одни и те 
же функции. И здесь и там они сыновья Батраза. Все это внут
ренне роднит их. Внешне, думается, они тоже не разнятся.

Мы полагаем, что это адыгское имя (со всеми относящимися 
к нему легендами) заимствовано осетинами. Причем заимство
вано закономерно, с точным соблюдением фонетических соот
ветствий. Здесь, при заимствовании, произошел переход соглас
ного «щ» в «ц». Было Хъымыщ, стало Хьамыц, не случайно ли 
такое чередование звуков? Оказывается, нет. Дело в том, что то 
же самое мы наблюдаем и при заимствовании осетинами друго
го нартского имени Ащамэз. И здесь адыгское «Ащамэз» в осе
тинском «Ацамаз»- Наблюдается тот же звуковой переход «щ» 
в «ц».

Следовательно, вскрывается фонетический закон звуковых со
ответствий, который позволяет исследователю проследить за 
движением имен адыгского эпоса «Нарты» и за их жизнью в 
фольклоре и языке других народов Кавказа.

Таким образом, проф. В. И. Абаев неправ, утверждая, будто 
имя Хьамыц в осетинском — вклад из монгольского. Это имя, 
оказывается, пришло к осетинам от адыгов из кабардинской 
среды и принято своеобразно, по-осетински.

«Батраз» близок к «Батырас», но это не значит, что они пред
ставляют одно имя. Здесь, видимо, мы имеем дело с фонетиче
ски близкими между собою именами различных народов.

Изучение формы жизни личного имени нарта Пэтэрэза (Бэ- 
тэрэза, Батраза) в устнопоэтическом творчестве народов, живу
щих на Кавказе, показало, что чеченцы и ингуши, являющиеся

Б. К у а ш е в .  Стихосложение нартского эпоса, личный архив автора, 
рукопись, стр. 8, 10. Кстати, эта работа покойного исследователя представля
ет ценность и следовало бы ее опубликовать. — А. Г.
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1
постоянными непосредственными соседями осетин, это адыгское 
имя заимствовали как Пэтэрэз, Пэтырыз, Патриж, не говоря y>Kg 
об убыхах 1и абхазах, которые также приняли общеадыгскую 
первичную форму этого имени:

Убыхи — Пэтраз. 
абхазы — Патраз, Патара.

Эти факты говорят о том, что:
а) аборигенные народы Кавказа — убыхи, абхазы, чеченцы 

и ингуши имя героя древнеадыгского эпоса «Нарты» в своем 
фольклоре засвидетельствовали в его первичной форме;

б) осетины заимствовали позже это имя от кабардинцев, 
которые «Пэтэрэз» произносят как «Бэтэрэз» и, видимо, воспри
няли от них после того, как они переселились в район Эльбруса 
и стали их непосредственными соседями.

В-третьих, если это имя «Батраз» было бы воспринято от 
осетин, полагающих его монгольским Батырас-ом—«богатырем 
асским», то и адыги, и абхазы, и убыхи, и чеченцы, и ингуши 
знали бы это имя в такой же форме и произносили бы по-мон
гольски как «Батраз», так как в этих воспринимающих языках 
наличествовал соответствующий звук «б». Ведь «батыр» всеми 
этими народами воспринят не как «патыр».

Таким образом, мы установили, что координаты личного 
имени «Пэтэрэз» адыгского эпоса «Нарты» прослеживаютс5: 
достаточно ясно в фольклоре народов, живущих на Кавказе.

6 . 1ащэмэз (Кятэуэн). Этот герой эпоса «Нарты» имеет два 
имени. Первое — 1 ащэмэз, получившее общекавказское 
распространение, и второе — Кятэон (Кятэуэн), данное ему по 
характеру его действий'^.

Второе имя нарта запечатлено в шапсугско-хакучинском тек
сте «Пщынатль об Ащамазе»’"*. В этой былине поется:

Ра мой Ащэмэз, — говорит, —
Ра мой Кятэон, — говорит, —

Чья мать да будет блаженствовать! 
0 -рэ ра-дэ-ращ!

Ра мой Ащэмэз, — говорит, —
Ра мой Кятэон, — говорит, —

Что случилось?
0 -рэ ра-дэ'ращ!

На этой таблице видно, что абхазы знают имя этого нарта 
как «Кятуан» (с выпадением гласного «э» перед гласным в силь
ной позиции). В остальном мы имеем полное звуковое соотвег

Значение имени «Кятэон», «Кятуан», «Кятэуэн» мы дали несколько вы-

См. «Пщынатль об Ащэмэзе» в третьем разделе, стр. 349—351.
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ствие, опосредственное фонетическим единством и системой 
лзыка абхазов и адыгов.

Имя этого нарта осетины знают как Ацэмзз (дигорское), Ацэ- 
мэжъ (иронское). Как видно, в осетинском это имя сохранило 
почти полностью свой фонетический облик и свой типаж. О на
блюдаемом звуковом переходе или соответствии з я жъ мы го
ворили выше, когда речь шла об именах «Соз-рыкъо», 
«Шъож'бырыкъо», «Батраз» •— «Батраж'б». Переход же шипя
щего «щ» в «ц» внутри слова-имени не вызывает сомнения, так 
как это — имя, термин, и для говорящего оно лишь слово, обоз
начающее !В целом лицо, предмет.

Такова краткая характеристика нашей таблицы 2.
На ней мы увидели, во-первых, что при заимствовании собст

венных имен ядра эпоса «Нарты» наблюдается более точное 
фонетическое их восприятие абхазами, в отличие от осетин, так 
как абхазы и адыги ближайше родственны по языку, их языки 
составляют одну абхазско- адыгскую группу кавказских языков; 
осетины же относятся к иранской группе индоевропейских язы
ков и сравнительно ограничены в фонетическом отношении, чем 
адыги и абхазы.

Во-вторых, на этой таблице мы увидели, что, с одной стороны, 
личные имена центральных героев ядра эпоса «Нарты» Сэтэнай. 
Шэбатыныкъо, Саусырыкъо, Пэтэрэз, 1ащэмэз, Кятэуэн, исходя
щие от адыгов, восприняты и бытуют у каждого народа (абха
зов и осетин) в таком фонетическом облике, в каком они быту
ют у этнической группы адыгов, с которой этот народ находится 
во многовековом соседстве, постоянно общаясь с ним; и, с дру
гой стороны, эти личные имена ядра эпоса «Нарты» по своему 
облику сами точно указывают, от какой этнической группы ады
гов они заимствованы.

Таблица 3

На таблице 1 мы ознакомились со ста адыгскими именами 
эпоса «Нарты», проследили их произносительные вариации у дру
гих народов, живущих на Кавказе, убедились, что чем'дальше 
они уходят от адыгов, тем больше испытывают изменений и да
же, в конце концов, затухают; затем, по таблице 2  мы вели наб
людение за жизнью личных имен центральных героев ядра этого 
эпоса, т. е. речь шла об именах, а не о жизни легенд, в которых 
они наличествуют.

Мы говорили и о том, что сюжеты и основные мотивы, как 
правило, сохраняются в легендах о нартах, известных и адыгам, 
и абхазам, и осетинам, но это положение не было развернуто и 
Подкреплено фактами.
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«Сходства», которые мы наблюдаем в легендах о нартах 
разных народов, иногда (в смысле единства деталей) чрезвы
чайно поразительны. В них иногда сохраняются даже детали 
арифметические, которые, казалось бы, невозможно запомнит! 
и удержать в народной памяти.

Например, в кабардинском тексте адыгской легенды «Послед
ний поход Уазырмэса»‘5 и осетинском тексте «Последний поход 
Урызмага»’̂  мы наблюдаем подобные сходные моменты.

I. По кабардинскому тексту:
1. Уазырмэса пленили на бе

регу Черного моря.
2. Назначили выкуп: 500 бы

ков. Из них: 100 — безрогих,
100 — рогатых, 300 — с крас
ными и белыми рогами, и что
бы волы были не стары, не мо
лоды и не тощи...

I. По осетинскому тексту:
1. Урызмага пленили на 

берегу Черного моря.
2. Назначили выкуп: 500 

быков. Из них: 100—одноро
гих, 1 0 0  — двурогих, 1 0 0 * — 
трехрогих, 1 0 0  — четырехро
гих, 1 0 0  пятирогих...

Причем, хотя и повторяются в осетинском тексте детали адыг
ской легенды, все же здесь наблюдается значительное их упро
щение. Как видно из приведенных параллелей, в осетинском 
уже нет дифференциации рогов на «красные и белые» и указа
ния: «...чтобы волы были не стары, не молоды и не тощи».

Возможно, что эта легенда не пользуется особой популярно
стью и имя Уазырмэса (Орзэмэса) не так широко известно на
родам, живущим на Кавказе, и поэтому эти данные не могут 
служить прочной основой для того, чтобы по ним делать какие- 
либо обобщения? Возможно, и так. Тогда мы возьмем адыгские, 
абхазские и осетинские варианты легенды о рождении Саусыры- 
къо (Сосрыкъо) — Сасрыква — Созрыкъо, одного из самых по
пулярных центральных героев эпоса «Нарты». Достаточно вспом
нить, что тексты о нем составляют у осетин большой цикл, у аб
хазов его именем именуются и преподносятся все легенды о нар
тах как «Приключения нарта Сасрыквы и его девяноста девяти 
братьев», у адыгов песни, пщынатли и легенды о нем составляют 
большой цикл семитомника адыгского героического эпоса «Нар
ты», а легенды о его рождении здесь представлены 26 текстами.

На основании этих данных-мы для удобства анализа и оцен
ки фактов составим сравнительно-сопоставительную таблицу 3 
и вслед прокомментируем ее.

Н а р т X э р. Рукопись семитомника АНИИ, том I, легенда «Последний 
поход Уазырмэса».

О с е т и н с к и е  н а р т с к и е  с к а з а н и я .  Орджоникидзе, 1948. 
стр. 67. /
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РОЖ ДЕНИЕ САУСЫРЫКЪО

АДЫГСКОЕ

С а у с ы р ы к ъ о  — С о с р ы к ъ о

АБХАЗСКОЕ

С а с р ы к в а  ( С а с р ы к ъ у а )

На берегу реки Кубани пастух нартов 
•Л1ымц1эмыкъо Зэрт1ыжъ увидел СЭТЭ- 
НАЙ-ГУАЩЭ. Страсть им овладела. 
Пастух через реку пустил мужское се
мя — (хъопсащэ), которое упало на ка
мень. Когда прошло около 9 месяцев, 
С.-г. отнесла этот камень нартскому куз
нецу Тлепшу. Тот расколол камень и 
оттуда выпал пылающий (горящий ог
нем) мальчик. Кузнец схватил клещами 
за бедра (по др. в. — за колени) и, 
опуская в воду, закалил его тело. Все 
его тело стало булатным, а бедра (по 
другим вариантам колени) остались не 
закаленными. Кузнец ему дал имя «Сау
сырыкъо».

( Н а р т  ы, т. II, «Рождение Сау- 
сырыкт:;о», № 20—41).

На берегу реки Кубани пастух нартов 
Зартыжъу увидел: лежит САТАНЭИ-
ГУАЩА на спине, купается. Страсть им ов
ладела. Пастух через реку пустил мужское 
семя, которое врезалось в камень. Нартский 
кузнец Айнар Ижьи из этого камня выдол
бил людской образ. С.-г. его таила в тепле. 
Когда он родился, пылая как жар, кузнец 
закалил, держа клещами за его правую но
гу. Все его тело закалилось, за исключени
ем этой ноги.

Ему дали имя «Сасрыква» («Сасры
къуа»).

.. Ш. Д . И н а л - И п а .  Об абхазских 
нартских сказаниях. Труды Абх. НИИ, Су
хуми, 1949, стр. 86—87;

2. А б х а з с к и е  с к а з а н и я .  Соста
витель Шинкуба Б. В., Абгосиздат, 1961, 
стр. 40—47, 53—54, 77—78.



(СОСРЫКЪО)-САСРЫКВА-СОСРЫКО
Т а б л и ц а  3

ОСЕТИНСКОЕ

В прежних записях и изданиях 1881 года 
С о е р ы  ко  ( С о з р ы к о ,  С о з р у к о )

В новой редакции и изданиях 1945, 
1948 годов ( С о с л а н )

Однажды САТАНАМ выстирала свое 
белье и расстелила для сушки на камне. 
В это время пришел покровитель воинов 
Уастырджи и сказал: где теперь от меня 
спрячется твоя одежда. Пришел Уастыр
джи и на разостланную на камне одеж 
ду... В результате этого внутри камня 
возникла жизнь. Узнав это, САТАНАМ 
стала ухаживать за этим камнем. Когда 
настал положенный день, женщина рас
колола камень и оттуда вышел холод
ный, как лед, Сосрыко...

(Вс. М и л л е р .  Осетинские 
этюды, том 1, М., 1881, стр. 30—31).

На берегу большой реки, при виде полу
обнаженной САТАНЫ (Шатаны), некий 
пастух оставил семя на камне. Сатана при
метила этот камень и, когда пришло время, 
привела на берег молодых сильных нартов, 
которые раскололи камень, а она извлекла 
из сердцевины камня живого мальчика, ко
торому она дала имя Сослан. Небесный 
кузнец, по просьбе Сатаны, закалил его в 
волчьем молоке, и стал неуязвямы)м. Но, 
так как корыто, в котором его закаляли, 
было коротким, мальчик лежал с согнуты
ми в коленях ногами, и они остались не 
закаленными.

1. В. А б а е в .  Нартовский эпос. Извес
тия СО НИИ, X, Дзауджикау, 1945, стр. 47;

2. О с е т и н с к и е  н а р т с к и е  с к а 
з а н и я .  Дзауджикау, 1948, стр. 73—77.
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Из этой сравнительно-сопоставительной таблицы 3 видно; 
Первое,. Что мы имеем у разных народов одну и ту же леген

д у  о рождени нарта Саусырыкъо.
Второе. Чем больше эта легенда уходит от адыгов, тем боль- 

ще она терпит потерь в деталях.
Проанализируем варианты этой легенды.
1 . В адыгском тексте имеется прямое указание на место дей

ствия; «На берегу Кубани». То же самое мы наблюдаем и в аб
хазском; «На берегу реки Кубани». Положение о том, что нарты 
живут и действуют в бассейне Кубани, подтверждается и други
ми абхазскими текстами; нарты «исполнены были величья,—го
ворится в них, — и там они жили, где Бзыбь и Кубань»'^.

В осетинском тексте этой легенды нет конкретного наименова
ния реки, в нем оно теряется, здесь просто указывается берег 
«большой ре,ки».

2. В первом тексте дается адыгское собственное имя «Зэрт- 
1ыжъ» (обозначает буквально; «тот же баран») и имя его отца 
«Л1ыпц1э» (буквально; «муж черный»).

Личное имя пастуха нартов, как «Зартыжв», сохраняется и в 
абхазском, в осетинском же оно совершенно потеряно и есть 
только «некий паст у х»̂ .̂

3. Далее в третьей графе упоминается личное .имя нартского 
кузнеца Тлепша. Во второй и третьей графах нет этого личного 
имени, но есть; «Айнар Ижьи» — «нартский кузнец» (абхазское) 
и «Курдалагон»—«небесный кузнец» (осетинское)т. е. имеют
ся нарицательные имена, данные им по характеру действия, пе
решедшие в собственные.

Личное имя «Тлепш» («Лъэпшъ») ни абхазские, ни осетин
ские легенды не сохранили.

4. В адыгском тексте говорится о появлении на свет «пылаю
щего (горящего) огнем мальчика». Эта особенность — очень 
важная деталь, так как по этому-то признаку ребенку дали лич
ное адыгское имя «Саусырыкъо» — «пылающий (горящий или 
горячий) мальчик».

Как же это удерживается в абхазских и осетинских текстах?
В абхазском есть указание, что мальчик родился, «пылая как 

жар». В осетинском же — потеряна эта особенность.
5. В адыгском тексте говорится о том, что Тлепш закалил 

мальчика, взяв его клещами за бедра (по другим вариантам — 
за колени). Опуская его в воду. Далее, в абхазском — «кузнец 
закалил, держа клещами за его правую ногу»; в осетинском —

А б х а з с к и е  с к а з а н и я .  Абгосиздат, Сухуми, 1961, стр. 34.
По замечанию Вс. Миллера, «топографических указаний в осетинских 

сказаниях немного» (Вс. Миллер. Осетинские этюды, ч. I, М., 1881, Предисло
вие ).

В представлении осетинских сказителей нарты в основном живут на 
небе. — А. Г.
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мальчика закалили с согнутыми в коленях ногами в волчьем 
молоке.

В первых двух текстах ситуация закалки «горячего мальчи
ка» — одинакова: есть кузнец и его клещи. В третьем — уже нет 
клещей, обстоятельства изменены: кузнец просто погружал в вол
чье молоко. Волчье молоко — чуждая деталь адыгского текста—■ 
приращена осетинами к этой легенде, и, видимо, это обусловли
вается природой легенд и поверий народа.

Здесь в тексте произощла замена условий закалки Саусы- 
рыкъо.

6 . В адыгском тексте подчеркивается, что «кузнец ему дал 
имя «Саусырыкъо». Это обстоятельство далее не сохраняется ни 
абхазскими, ни осетинскими сказителями, как ничего не знача
щее.

Адыгскому сказителю, знатоку мифологии и поверий народа, 
важно не забыть этот момент, и он, пожалуй, не пройдет мимо 
этой детали. Ему известно, что при рождении ребенка (мальчика 
или девочки) адыги, соблюдая свои традиции, раньше относили 
на кузню, где кузнец, как мы отметили выше, окатывал его (ее) 
«мыжъопс» — «каменной водой» из корыта точильного колеса 
для того, «чтобы — «гъуч1 ыпсэу псэу пытэу хъуным пай» — она 
или он стал железным и крепким душою», и давал ему имя.

Таким образом, можно констатировать факт о том, что и эта 
особенность, почти постоянно наличествующая в адыгских вари
антах о рождении нарта Саусырыкъо, в абхазских и осетинских 
текстах потеряна.

7. Далее мы видим, как имя «Сатанай», засвидетельствован
ное у осетин в 1881 году, теряет общеадыгский облик и становит
ся «Сатана» («Шатана»); происходит замена Сосырыко, Созры- 
ко, Созруко в «Сослан».

Обзор сравнительно-сопоставительной таблицы 3 подтвер
ждает, что легенды эпоса «Нарты» чем дальше уходят от ады
гов, тем больше терпят потерь и намечается их трансформи
рование.

Таблица 4

Таблицу 4 мы почти полностью рассмотрели выше, когда речь 
шла об образовании собственных имен центральных героев яд
ра эпоса «Нарты» и значении компонентов имен Саусырыкъо, 
Сэтэнай, Щэбатыныкъо, 1ащэмэз, Пэтэрэз и термина «нарт». 
Тогда мы сделали подтекстно обобщение о том, что вещи прису
ще ее собственное имя, неизменное, прирожденное, и, изменяя 
его произвольно, допускали грубую ошибку, которая легко об
наруживается.

Как об этом пишет известный итальянский языковед В. Пиза-
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I

Л0 , Сократ считал, что «вещам присущи их собственное бытие 
II сущность, независимые от нашего представления, и что поэто
му обращаться с ними необходимо в соответствии с их природой, 
а не следуя нашей прихоти ... отсюда он заключил, что необхо
димо называть все вещи так, как это присуще им по природе, а 
не так, как нам это кажется удобным»2°.

Герои эпоса «Нарты» носят свои и только свои собственные, 
имена, присущие им по природе. Всякое чужое вмешательство в 
природу собственных имен нартов и их искусственная переделка 
противоречат их строгой внутренней закономерности и легко об
наруживаются, так как грубо нарушается подлинная природа 
этих имен-символов.

Так, личное имя Саусырыкъо, данное кузнецом пылающему 
огнем «горячему» мальчику после того, как он его закалил, при
суще ему по природе легенды, так как само слово-имя обознача
ет это же понятие — «мальчик горячий» и обстоятельства, в ко
торых происходит и церемония «закалки», и присвоение имени 
кузнецом, обусловлены традициями адыгов.

Таблица 4

Компоненты, 
выраженные 

существи
тельными с 
простой и 
сложной 
основой

Компоненты

определения

состояния

Компоненты

идеи

щедрости

Притяжа
тельные 
префиксы 

органичес
кой принад

лежности

Оформление 
мужских 
имен по
средством 

-къо

Оформление 
имени по
средством 
суффикса 

-ай

Группа 1. Образование имен от названия предмета вооружения древнего 
человека сэ (мэч), щэ (стрэла-пулл), 1аш,э-1ашэ (оружие)

а й
!. С э -у  э с ы р ы К Ъ О

11. С э Т Э Н

Ш. Щ э б э Т Ы Н ы к ъ о

IV. I а-щ  э М Э 3

Группа II. Имена, образованные от наименования частей тела

V. П э Т Э Р Э 3
VI. Н а т(э)

Н а р т(э)

Как видно из этих фактов, чужое вмешательство в это адыг
ское имя, его переделка обнаруживаются легко. При этом оче
видно, что имя Саусырыкъо (Сосрыкъо) искусственно передела-

В. П и 3 а н и. Этимология, ИИЛ, М., 1956, стр. 11.
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но осетинами, считающими себя прямыми потомками алан, в 
Сослан, т. е. «Сос-аланский». И тут же отмечают с сожалением: 
«... беда в том, что имя Сое (р) не получило пока удовлетвори
тельного разъяснения. Тот, кто разъяснил бы имя Сое (р), ока
зал бы немалую услугу нартским исследователям»^'.

Как было отмечено выше, в XIX веке осетины, осетинские 
сказители знали и рассказывали многое о нарте Сосрыко или 
Сосруко. Так, в осетинских народных текстах, опубликованных 
в 1871 году Д. Шанаевым, идет речь о том, что «этот закаленный 
и потому неуязвимый никаким оружием ребенок был «Сосры- 
ко»22. Немного позже, в «Сборнике сведений о кавказских гор
цах» (выпуск VII, раздел II) Г. Шанаевым опубликованы 
«Нартские сказания (два варианта о Сосрыко — о том, как ве
ликан поймал Урызмага)».

А что же ими делалось в нартоведении в 1949 году?
Имя нарта Сосрыко (Сосруко или Сосрыко) в Северной Осе

тии убрано не только из изданий текстов, как это было отмече
но нами, но и вытравлено из исследовательских работ. Об этом 
свидетельствует сборник статей «Нартский эпос», изданный Севе
ро-Осетинским научно-исследовательским институтом в 1949 го
ду. В этом сборнике опубликованы работы шести авторов: 
В. И, Абаева, К. Д. Кулова и других, но ни один из этих авторов 
уже не упоминает о Сосрыко. Это имя и в осетинских текстах, и 
в исследованиях заменено словом «Сослан» — «Сос-аланский».

Искусственная переделка некоторыми исследователями фоне
тико-морфологического облика собственных имен эпоса «Нарты», 
нередко наблюдаемая в специальной литературе и продиктован
ная интересами неправильно понятого национального престижа, 
не решает проблемы генезиса ядра эпоса «Нарты», а попросту 
упраздняет ее.

Таблица 5

При обзоре и анализе предыдущих таблиц мы уже опирались 
на данные этой таблицы, на которой ясно видно, что:

1) ни один народ на Кавказе не знает такие формы личных 
имен, какие наблюдаются у иронцев: «Шъэтэна», «Жъожъыры- 
къо».

Эти народы знают только адыгскую форму. Сравните:
адыги — Сэтэнай,

Эти слова проф. В. И. Абаева были приведены выше. — А. Г.
22 Д. Ш а н а е в. Осетинские народные сказания, «Сборник сведений о 

кавказских горцах», вып. V, часть II, Тифлис, 1871, стр. 51. В этом же номере 
опубликован и другой текст — «Как Сосруко поссорился с Алимбеком».
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карачаевцы — Сэтэнай, 
абхазы — Сэтэни, Сэтэней.

Ни один аборигенный народ Кавказа не знает такие ф ор м у  
личных имен, как «Батражъ», «Ацэмэжъ», какие имеются у 
иронцев.

Эти народы опять-таки знают только адыгскую форму этих 
собственных имен центральных героев эпоса «Нарты»;

2) факт наличия западноадыгских форм личных имен «Сэтэ
най» (не «Сэтэней») у карачаевцев, «Пэтэрэз» (не «Бэтэрэз») у 
ингушей, «Сасрыкъо» (не «Сосрыкъо») у карачаевцев свидетель
ствует о том, с одной стороны, что эти собственные имена нарт- 
ских легенд поступили к ним от западных адыгов до переселения 
кабардинцев с низовья Кубани и других мест в район Эльбруса 
(1уащхьэмахуэ), т. е .ранее XIII—XIV веков; с другой стороны, 
этот факт свидетельствует еще и о том, что эти имена не носят 
осетинский облик, т. е. их соседи не заимствовали от них эти име
на.

Следовательно, распространенный в нартоведении тезис о том, 
будто предки осетин принесли и подарили народам Кавказа эти 
личные имена и эпос «Нарты», следует считать ошибочным. Из
ложенное со всей очевидностью доказывает беспочвенность кон
цепции «скифо-алано-осетинского» происхождения «Мартов».

На основании вышеприведенных фактов и наших установле
ний мы можем сделать следующие краткие выводы.

П е р  вый.  Личные имена центральных героев ядра эпоса 
«Нарты» Сэтэнай, Саусырыкъо (Сосрыкъо), Шэбатыныкъо, 
1ащэмэз, Пэтэрэз и термин «нарт» — адыгские.

Вто р о й .  По своему значению, структуре и типологии эти 
имена внутренне строго закономерны, взаимосвязаны, взаимо
обусловлены и соответствуют системе языка адыгов, создавших 
их.

Эта железная закономерность позволяет исследователю обна
ружить всякое чужое вмешательство в систему древнеадыгскнх 
собственных имен центральных героев эпоса «Нарты».

Тр е ти й.  Поскольку личные имена центральных героев яд
ра этого эпоса — адыгское творческое создание, то, разумеется, 
ядро знаменитого героического народного эпоса «Нарты» гене
тически принадлежит адыгам. Поэтому существующее в науке 
утверждение проф. В. И. Абаева и его последователей о том, 
будто эпос «Нарты» не является кавказским, — несостоятельно. 
Оно потеряло свою силу, так как нами доказана генетическая 
принадлежность ядра этого эпоса адыгам, аборигенам Кавказа.

Че тв е р тый .  В результате постоянного соседства, много
векового общения и языкового контакта сюжеты песен, пщынат- 
лей и легенд о центральных героях древнеадыгского эпоса «Нар-
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.̂у» проникли и привились в устнопоэтическом творчестве мио- 
j-йХ народов Кавказа, где они нашли дальнейшее развитие и но- 
рое формирование в самостоятельный национальный эпос (или 
цикл сказаний).

На протяжении веков устная литература о нартах обслужи
вала и обслуживает сейчас многие народы Кавказа.

Эпос «Нарты» духовно сближает и роднит дружественные 
народы Кавказа, приобщает их национальную культуру к ми
ровой общечеловеческой культуре.

^6 А. М. Гэдагагль



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

I

1. С незапамятных времен адыги (черкесы) являются древ
нейшими жителями Кавказа и Причерноморья. Адыги или 
меото-адыги — древняя многоплеменная этническая семья од
ного народа. К ним относятся: шапсуги, бжедуги, хатукаи, мам- 
хеги, абдзахи, егерухаи, кабардинцы, бесланеи и другие более 
мелкие этнические группы народа. Они жили на восточных бе
регах Хы Мыут1э (моря Меот), в верховьях реки Тенэ (Дона) 
и в бассейне Пшызэ (Кубани), на берегах Хы Ш1уц1э (моря 
Черного), в бассейне рек Шъхьэгуащэ (Белой) и Лабэ (Лабы)., 
В настоящее время адыги проживают в Причерноморской Шап- 
сугии, Адыгее, Кабарде, Черкесии, Моздокском районе, на ху
торах Курского района Ставропольского края, в аулах Шъхьа- 
щэфыжь (Уруп), Бэчмызей и Кургоко Краснодарского края, за 
рубежом — в Анатолии, Сирии, Иордании, Израиле, Ираке, Ли
ване и других странах.

2. Среди этих многоплеменных меото-адыгских этнических 
групп Кавказа и Причерноморья задолго до нашей эры сложи
лось основное ядро древнего народного эпоса «Нарты», являю
щегося ныне общенациональным фольклорным памятником 
адыгских народов Адыгеи, Черкесии, Кабарды и Причерномор
ской Шапсугии, а также многих народов Кавказа.

Как показали факты, подвергнутые нами исследованию, ос
новные циклы этого эпоса зародились в недрах доклассового 
общества за много столетий до появления на Кавказе монголов, 
иранцев и алан.

Родившись в седой древности, эпос постоянно сопутствовал 
истории народа, правдиво отображал этапы его жизни, борьбы 
и труда.

Песни, пщынатли и легенды о нартах адыгов, собранные к 
подготовленные нами к печати для научного издания, составля' 
ют 7 томов (26 циклов). Этот объем делает очевидным несостоя-
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!
хельность существовавших утверждений, будто этот эпос бытует 
«в меньшей степени у адыгов», чем у осетин, где он был пред
ставлен шестью (по другим данным, четырьмя) циклами.

3. По степени распространенности эпос «Нарты» носит ха
рактер многонациональный только в рамках Кавказа. За пре
делами Кавказа его не знают ни монголы, ни иранцы, ни турки, 
ни таджики, ни узбеки, ни калмыки.

4. На протяжении многих столетий соседями адыгов явля
лись: убыхи, абазины, абхазы, сваны, осетины, чеченцы, ингуши, 
балкарцы, карачаи и несколько поодаль — народы Дагестана. 
Ближайшими родственниками адыгов являются абхазы, абази
ны и убыхи, эмигрировавшие в Турцию в 60-х годах XIX века.

Между этими народами наблюдается постоянное общение, 
постоянное многовековое историческое взаимодействие и взаи- 
мообогащение национальных культур. В результате чего из язы
ка одного народа в лексику другого, из фольклора одного наро
да в устнопоэтическое творчество другого вошли новые слова, 
новые легенды о нартах, с относящимися к ним личными имена
ми (антропонимикой).

5. Наличие почти одних и тех же легенд с одними и теми же 
личными именами нартов и у адыгов, и у абхазов, и у осетин и 
у других народов, живущих на Кавказе, было подгпечено иссле
дователями еще в XIX веке. Это побудило их поставить вопрос: 
кому принадлежит основное ядро эпоса «Нарты»? Они обрати
лись к собственным именам центральных героев эпоса, желая 
объяснить их значение и по языковому признаку определить, 
кто их впервые создал. Анализ высказываний ученых и писате
лей Х!Х и XX веков показал, что некоторые считали этот эпос 
некавказским. Они утверждали, что именно по этой причине 
собственные и м е н а  э п о с а  « Н а р т ы »  не п о д д а ю т с я  
р а с ш и ф р о в к е .  О т с ю д а  и б е с п о ч в е н н ы е  т е о 
рии о м о н г о л ь с к о м ,  и р а н с к о м ,  а л а н с к о м  и 
т. д. п р о и с х о ж д е н и и  э п о с а .

Наши анализы, произведенные с помощью языка, фольклора, 
истории, этнографии и археологии адыгов, дали положительные 
результаты, позволяющие сделать вывод о том, что личные 
имена центральных героев эпоса «Нарты», вокруг которых стро
ятся большие циклы эпоса, и составляют его ядро, а именно: 
«Сэтэнай» («Сэтэней»), «Саусырыкъо» («Сосрыкъо»), «Пэтэ- 
рэз» («Бэтраз»), «1ащэмэз», «Шэбатыныкъо» («Бадынокъо») и 
термин «нарт» — а д ы г с к и е .

П
Результаты дальнейших наших многосторонних и многочис

ленных наблюдений за движением легенд эпоса «Нарты» от 
адыгов к соседним народам и жизнью личных имен централь
ных героев ядра этого эпоса в их фольклоре показали:
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Первое: Осетинские основные сказания (здесь нет адыгского 
многообразия песен и пидынатлей) о нартах Созрьгкъо — Шъо- 
жъырыкъо, Шъэтана, Батраз — Батражъ, Ацэмэз — Ацэмэжъ 
Бадан — Бэдэнэг (см. таблицы 1 и 5) формировались под непо
средственным воздействием адыгов-кабардинцев.

Осетины, живя веками по соседству с кабардинцами и посто
янно общаясь с ними, не могли не знать их адыгские легенды о 
храбрых нартах, как не могли не знать и их пищу «халывва» 
(ватрушка), «лывза» (жаркое), «санэ» (вино); не могли не 
знать и не полюбить и не носить их форму «черкеску» (адыгэ 
фашэ); не могли не знать и не танцевать по-адыгски «къэшъ- 
кон къафэ» (касконский—адыгский танец), находясь у себя до
ма и в гостях в Кабарде. Все это роднило и объединяло их. Раз
ве от этого следует отказываться? Наш долг — говорить о фак
тах так, как они есть в действительности.

Осетинские нартские сказания имеют свое 'национальное 
своеобразие, свое оригинальное развитие, и это не нарушает 
единства героического эпоса «Нарты».

Эпос «Нарты» — мора-тьный кодекс В прошлом, кодекс норм 
поведения человека в обществе, кодекс мужества и храбрости. 
Он одинаково обслуживал народы Кавказа, что в известной сте
пени формировало и направляло характер горцев, их психиче
ский уклад жизни, и способствовал созданию общекавказской 
культуры'.

Второе: Ингушские сказания о нартах Хъамч, Хъымчи, Пэт- 
рэз, Патоко-Шертуко (Батоко-Ширтга), Ачымыз складывались 
под воздействием западнбадыгских (адыгейских) этнических 
групп, с которыми общались ингуши, видимо, еще задолго до 
переселения кабардинцев в XIII—XVI веках в район Эльбруса. 
Аналогичное положение мы наблюдаем в Чечне, где известны 
легенды о Сэти-хъане, Пэтрэз, Гъожакъ и Дагестане (Патриж, 
Хамчи, Кожак).

Третье: Балкарцы и карачаевцы в основном рассказывают 
легенды о нартах и произносят их личные имена в такой форме, 
в какой их знают этнические группы адыгов, в среде которых 
они живут (см. таблицу 1).

Четвертое: Абхазские легенды о нартах, как и абазинские 
и убыхские, с их именами Сэтэни-гуаща, Гундэ-пшэдз, Хъмыш, 
Патраз, Сасрыкъуа, На-Шбатакъуа, Кятауан, Татращ, нарт Сит. 
Зартыжа, Нарчхъоу, Атлагуца (см. таблицу 1) примыкают к 
шапсугско-адыгским и, видимо, созданы на общей адыгско-аб
хазской почве.

Возможно, что когда создавался и формировался древний 
эпос «Нарты», абхазы и адыги жили вместе, и их обслуживал 
один общий язык, на что указывает история, археология, этно
графия, география и лексика этих двух аборигенных родствен-
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г
I iibix народов Кавказа. Любопытно, что и в наши дни  ̂ знают адыгов, как «абхазское платье носящие».

абхазы

Начиная с античных веков, как замечает проф. Зураб Анча- 
бадзе, и даже раньше, Абхазия входит в сферу культурного 
влияния Грузии. Перенять у адыгов такой крупнейший эпос, 
как «Нарты», в поздние времена абхазы не могли. Следователь
но, абхазские нартские сказания восходят к тем временам, когда 
предки нынешних абхазов теснейшим образом были связаны с 
предками адыгов, т. е. не позднее рубежа II—I тысячелетия до 
нашей эры, когда, как это устанавливается археологическими 
данными, население современной Абхазии составляло в куль
турно-историческом отношении одно пелое с населением Севе
ро-Западного Кавказа. Это, с одной стороны, подтверждает 
древность абхазских нартских сказаний и, с другой, дает основа
ние считать, что абхазские сказания о нартах примыкают к 
адыгскому эпосу «Нарты»'.

Дагестанцы поддерживали постоянные связи с аланами, но 
у них не популярен народный эпос «Нарты». Следовательно, у 
алан не было этого эпоса, и они не могли заимствовать его у них, 
поэтому и осетины не могли унаследовать его от алан.

В средние века непосредственно с осетинами жили горские 
племена моховцы (в районе Казбека), мтиулы (в районе Душе- 
ти и Пасанаури), гудамакарцы, но никто из них не знает нарт- 
ского эпоса. Это подтверждает, что горные осетины в то время 
еще не имели нартского эпоса. Эпос «Нарты» шел к осетинам от 
адыгов из Кабарды, видимо, после их переселения с низовьев 
Кубани в район Эльбруса.

Вышеизложенные факты из области исследуемого эпоса, а 
также фольклористики, литературоведения, языкознания, исто
рии, этнографии, археологии, географии и других наук приводят 
нас к следующим выводам:

1. Народный героический эпос «Нарты» зародился и сложил
ся на Кавказе.

2. Я д р о  к а в к а з с к о г о  по п р о и с х о ж д е н и ю  
э п о с а  « Н а р т ы »  — а д ы г с к о е  ( ч е р к е с с к о е ) .

3. Героический эпос «Нарты» б ы т у е т  среди разноязычных 
народов Кавказа и в  э т о м  с м ы с л е  он является о б ще -  
к а в к а з с к и м .

1958.
' Беседа с доктором исторических наук 3. В. Анчабадзе в Тбилиси 12/Х1



L’EPOPBE HEROIQUE ADYGHE «LES NARTES» "
ET SA GENESE

(Les theses principales du Uvre).

En 1865, en meme temps qu'il soulignait combien il etait 
important de recueillir et de publier les recits epiques sur «Les 
Nartes», le caucasologue P. K. Uslar disait, avec regret, que 
beaucoup de temps s’ecoulerait avant qu’un corpus de ces poemes 
put etre presente au public'. Et en effet, cent ans ont passe avant 
que pour la premiere fois nous ayons pu preparer trois manuscrits 
destines a une publication scientifique: 1°) i’epopee adyghe «Les 
Nartes», en sept volumes (sept cents textes, chants, traditions et 
legendes, notes dans les divers dialectes de la langue adyghe); 
2°) I’epopee heroique adyghe «Les Nartes (cent textes extraits de 
ces sept volumes avec une traduction russe parallele); 3°) I’etude 
monographique «Е’ёрорёе ЬёгоТрие adyglm «Les Nartes» et sa 
genese».

C’est pour prёsenter ces nombreuses donnёes uniques recueillies 
par hauteur au cours de vingt ans qu’est ёcrit le ргёзеп! livre. 11 
comprend trois parties: dans les deux premieres on trouvera une 
ёtude historico-philologique sur Гёрорёе «Les Nartes» et sa genese. 
et dans la troisieme partie les documents adyghё.

I

L’expression «ёрорёе hёro^que adyghё «Les Nartes» dёsigne un- 
ensemble de chants (орэд — warad) adygl^, de bylines (пщы- 
налъ — pchinatl), de lёgendes (хъишъэ — xisa) relatifs aux 
Nartes. Cette ёрорёе est une vёritable encyclopёdie de la vie, des 
traditions, des usages, de la psychologie des Adyghds (Tcherkesses)

' L. Z a g o u r s k i j ,  Predislovije к sotchin. 
skazanija о Kavkaze», Tiflis, 1881, str. V.
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gux dilferentes elapes de ieurs evolution historique. Georges 
pumezil, professeur au College de France a pu dire que ces legen- 
des donnent une image directe de la vie. de Tame des peoples qui 
les racontent et qu'elles contiennent le code d’honneur des 
tnontagnards caucasiens^.

C’est sans doute la plus precicuse, la plus geniale creation des 
Adyghes conservee par eux pendant des siecles.

Ces recits sont i’oeuvre d’innonibrables tribus meoto-adyghe 
qui parlaient la menie langue. En particulier, de nombreux noms 
de lieux qui s’y rencontrent attestent que les auteurs appartenaient 
bien au groupe ethnique adyghe: ils reproduisent la toponymie du 
territoire ineme qu’occupaient jadis les anciennes tribus de ce 
peuple.

La byline chantee sur le heros Chebatynyko (Шэбатныкъо) 
illustre clairement ce fait: en effet, «fixes par la melodic, le rythme, 
la rime, les chants conservent mieux en general, et en tout lieu 
les plus anciennes formes traditionnelles de transmission du 
contenu»3.

Dans cctte byline sur Chebatynyko (Badynoko), done, on 
chante par exemple:

Тенэ къырэгъуаза, орэда,
Гъуазэ къырыдэк1а, орэда,
Пшызэ иик1ыгъохэр, орзда,
Шы чэпэпс фэмыхъуа, орэда.

Ces vers disent que le Narte Chebatynyko (Badynoko) descend 
de la haute Тенэ (le Don) vers la mer Noire, dans la region du 

• Пшызэ (Kouban). De meme, selon la iegende adyghe «La 
naissance de Sausyryko» et sa variante abkhaze, Setenay 
(Сэтэнай-гуащэ) lave son linge au bord soit du Пшызэ (Kouban) 
soit de la Лабэ (Laba). De meme encore, dans d’autres textes, un 
Narte mene boire son cheval a la riviere Уарп (Urup), ou 
traverse a la nage la riviere Лабэ (Laba); dans les legendes sur 
Pakoko Tetersao (Пакокъо Тэтэршъау), une jeune fille narte, en 
le poussant d’une seule main, fait traverser a un bateau la riviere 
Шъхьагуащэ (Belaya), ou, suivant d’autres variantes, la riviere 
Пщыщ (Pchich). Le Narte Sausyryko (Саусырыкъо) fait geler un 
Иныжъ (un Geant) dans la mer Noire. Les textes relatifs aux 
freres Set (Сит, Сэтьпиьгкъо) disent qu’ils sont venus de la region 
de Цуапсэ (Touapse). La Iegende sur le vaillant Narte Бэук! 
(Beoutch mentionne le Темэн (Taman) et le Темэншыу (le 
«Cavalier de Taman»); le Narte Nasren (N N 62, 63) est enchaine 
sur le mont 1ошъхьэмаф (Ochkhamaf) — Elbrus du 1одышъ 
(Odissa — Caucase) etc.

 ̂ G. D u m ё z i 1, «Legendes sur les Nartes», Paris. 1930, p. V Ill.
 ̂ V: acad. S. A. О r b ё 1 i, «Predislovije» к knighe «David Sassounskij» 

С<Ргё1асе du livre «David de Sassoun»), Armianskij narodnyj epos, Erdvan, 1939,
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Ces noms de lieux et beaucoup d’autres, qui appartiennent tous 
a la vieille langue adyghe constituent le cadre geographique de 
Гёрорёе adyghe «Leg Nartes».

Le principal leitmotiv de cette ёрорёе est I’amour de I’homme, 
I’effort pour rendre sa vie plus joyeuse et plus lumineuse. L’Adygh^ 
a incarne dans ses гергё5еп1а11опз folkloriques son ехрёг1епсе 
зёси!а1ге, son reve d’une existence heureuse et joyeuse.

Chez les Nartes, la production et la consommation sont 
collectives..

Ils labourent la terre a I’aide de la charrue de bois (пхъэ1аш); 
cultivent le millet (фы, xy); soignent les arbres fruitlers et la 
vigne—sane (cans); produisent le HapTcaiu (nartsan — levin des 
Nartes): le сэиэплъ (le vin rouge) et le сэнэф—сэнаху (le vin 
blanc); et enfin pratiquent d’apiculture et boivent le шъоупс — 
фоупс («hydromel»).

Les Nartes savent se procurer le feu, travaillent le fer, fabri- 
quent des outils (soc, faucille, pinces) et des «pieces» de cuivre 
pour reparer les tetes cassees des heros; ils forgent des armes: 
des dpees a quoi rien ne resiste, de longues lances aux pointes 
а:£иёз, des fleches de toutes sortes, parmi lesquelles des fleches 
qui se dirigent elles-memes et cherchent elles-memes leur cible. 
Le forgeron Tlepch fabrique une fleche de ce genre qu’il decoche 
pour rechercher et frapper trois Nartes. Enfin les Nartes font de 
longues expeditions et partagent leur butin en parts egales.

Dans Герорее adyghe «Les Nartes», les principales figures de 
heros (Setenay-guache, Sausyryko (Sosryko), Chdbatynyko (Bedy- 
nyko), Peterez (Beterez), Achemez, etc. sont magnifiquement 
decrites, avec beaucoup de relief. Progressivement, dans I’imagina- 
tion des auditeurs, ils prennent une stature de titans et ce qui les 
grandit a nos yeux, ce n’est pas seulement leur force physique, 
mais aussi leur intelligence, leur conscience, leur sens de I’honneur, 
1оигпёз a la defense du faible centre ses ennemis etrangers.

L’ideal des Nartes, e’est la lutte contre le mal, et, dans cette 
lutte, la manifestation du courage et de la fermete, le maintien de 
la verite et de la justice, la defense et la protection du faible au 
nom de la liberte humaine. Ces vertus constituent un code moral, 
mis au point par le peuple au cours de nombreux millenaires.

Par le moyen de ces chants, traditions et legendes sur les Ьёгоз 
Nartes, chaque generation d’Adyghe a transmis et continue de 
transmettre a celles qui la suivent son experience du monde, de la 
guerre et du travail. En cela consiste la valeur pddagogique de 
cette ёрорёе.

Les Ьёгоа de cette ёрорёе ont rёvё de voir et d’entendre au 
loin; de traverser a toute vitesse les airs et les eaux; d’ёlever des 
ponts et des habitations avec la гар1Ь11ё de Гёс1а1г; de diriger 
audacieusement la nature, par exemple de produire la pluie et la
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jempete, le froid et la chaleur; de vivre dans I’abondance et de 
j-essusdter les morts. II est question de tout cela dans les recits 
nartes, qui decrivent les fetes somptueuses, les expeditions et les 
aventures des heros. A I’aide de «П'Сыщык1о цуакъ» (litt «les 
souliers qui vont sur I’eau») les Nartes traversent les mers sans 
s’enfoncer dans I'eau; grace au «къамыщ пэкожъ» (litt «le vieux 
bon fouet au nez camus») ils font surgir des ponts avec la rapidite 
de I’eclair; il leur suffit de frapper le «анэ» (petite table) en 
disant «garnis-toi» pour qu’aussitot apparaisse tout ce que ГЬотте 
peut souhaiter (№ 42); une plerre a aiguiser permet a une femme 
narte de ressusciter Achemez^. Les anciens Adyghes avaient aussi 
rattache aux Nartes leurs propres croyances: dans les temps dc 
secheresse, c’est aux Kourganes nartes (le Set-Kourgane, le Kour- 
gane de Nate Balkach (Бэлкъащ) etc.), qu’ils allaient prendre 
de la terre qu’ils jetaient ensuite dans I’eau, en priant Dieux dc 
leur envoyer la pluie.

La fleur nommee «Setenay» («Сэтэ-най—къэгъагъ») a fourni 
un calendrier original a la fois au laboureur et a I’apiculteur.

Les Adyghes disent:
1. «Сэтэнаер шъхьалъэмэ —

Шъолъ,ырык1э имыхыжь».
— «Setenay est en fleurs —

N’ouvre pas un nouveau sillon, (c’est-a-dire, tu es en retard, 
cesse de labourer»).

2. «Сэтэнаер шъхьалъэмэ —
Бжьэм телъхьэ фэмышГыжь»

— «Setenay est en fleurs —
Ne donne pas d’appat a I’abeille,

(c’est-a-dire, la belle saison est venue pour les abeilles.)
Les noms d’hommes, de lieux, de plantes, les croyances 

relatives aux Nartes de Гёрорёе, se sont formёs, dans une haute 
antiquitd a partir de la vie et par I’imagination des anciens 
Adyghes, — peuple milldnaire, aborigene du Caucase du Nord, 
vivant sur la cote orientate de la mer Noire (Хы Ш1уц1э). La 
lёger;de adyghe «Pourquoi le Soleil fait-il halte avant de se 
coucher?» exprime clairement la vision que les anciens Adyghds 
avaient du monde, I’image qu’ils se faisaient du soleil comme d’un 
etre doue des facultёs de I’homme: entendre, comprendre, exaucer 
une demande, et meme s’adapter a n’importe quelle situation.

A travers le texte de tons ces chants et Idgendes, nous res- 
sentons, nous nous reprёsentons sensiblement les reves

V. «Acheinez», A. N. D i a t c h k o v -  T a r a s o v ,  Abadzekhskie byliny 
{«Les bylines abadzekhs»), Zapiski Kavkazskogo otd. russk. gheographitch. 
ob-va, Tiflis, 1902, kn. 22; vyp. 4.
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des Adyghes qui en sont les auteurs, leur conception du monde, 
leur ame heroique, caracteristique de la race.

Les textes de Герорёе narte vivent parmis les Adyghes dans 
plusieurs formes: poemes chantes, prose melee de vers, prose pure, 
les premiers etant les plus archai'ques. Certains pensent que 
I’epopee populaire tout entiere a ete d’abord redigee en vers: que 
c’est seulement plus tard qu’elle a revetu la forme d’une prose 
melee de vers; et que les textes purement en prose sont encore 
plus recents.

Mais, dans son etude «Le Poeme heroique Kirghiz «Manas» 
(«Kirghizskaja narodnaja gheroitcheskaja poema «Manas»), 
M. Auezov a fait une hypothese tres interessante qu’on peut, dans 
une certaine mesure, appliquer a revolution de I’epopee heroique 
adyghe «Les Nartes». «II est possible, ecrit-il, que primitivement, 
tout le poeme heroique n’ait forme qu’un cycle unique, ne contenanL 
qu’un petit nombre de chants. Par la suite, la demande de I’au- 
ditorie aura conduit les aedes a elargir, a diversifier le sujet 
central, a imaginer des scenes secondaires et a les joindre aux 
scenes primitives»^.

La determination de «I’age des chants, bylines, legendes ou 
des cycles de I’epopee est I’une des plus importantes questions de 
la nartologie. Mais il n’est guere possible de dater avec precision 
la naissance d’une epopee populaire primitive, fruit de la creation 
collective de plusieurs siecles. II convient en outre de ne pas 
oublier les remarques que I’academicien 1. A. Orbeli, I’un des 
meilleurs specialistes de Герорёе armenienne «David de Sassoun», 
a faites a propos de la datation ргёс1ае de I’origine d’une ёрорёе 
populaire.

Dater une oeuvre ёр1рие populaire, ёсг11-П, n’est pas aussi facile 
que de dёterminer par I’observation du courant, de la coileur et 
du gout de I’eau Гёрорие ou est apparu le premier ruisseau qui 
est ensLiite devenu un grand fleuve, portant ses eaux jusqu’ a la 
grande mer salee®.

Dc nornbreux faits tbmoignent de I’antiquite de Гёрорёе adyghe 
«Les Nartes». Par exemple le chant dpique sur Chbbatynyko (Шэ- 
батыньжъо) decrit la maison d’Aledj (1алэдж) — lieu d’assemblde 
des Nartes, ou ont lieu des rdunions de xase (хасэ). Le texte 
mesure les longueurs, les poids, les hauteurs selon les criteres en 
usage chez les hofnmes de I’antiquitb: «huit boeufs trainent a 
grand peine...», «jusqu’au poitrail d’un cheval...» (dans certaines 
variantes «jusqu’a la poitrine d’un boeuf...»).

C’est dans la maison d’Aledj que les Nartes rёglent leurs af-
 ̂ M. A u e z o v ,  Kirghizskaja narodnaja gheroitcheskaja роста «Manas», 

kn. «Kirghizskij gheroilc!:eskij epos «Manas», izd. A.N. S.S.S.R., M. 1961, 
str. 25«26.

® «D a V i d S a s u n s к i j» («David de Sassoun»), Armianskij narodnyj epos, 
Erevan, 1939, str. IX, Predislovije (Preface).
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faires et leurs debats et rendent homm'age aux Nartes courageux 
gt genereux, par des decisions sans appel.

Dans le Nyxase (Ныхасэ), on «conseil des meres», les 
[emmes sages deliberent sur les affaires de la tribu et sur le 
comportement de leurs enfants.

Sans limites est la competence du Jyoutchase (Жъыук1хасэ) 
qui prononce la sentence de mort contre les vieillards incapables 
de travailler.

On peut dire que Гёрорёе adyghe «Les Nartes» est celle de la 
structure sociale du communisme primitif, anterieure aux classes, 
sous reserve des elements que lui ont ajoutes les epoques 
ulterieures, a travers lesquelles elle a ete transmise.

Dans cette epopee nous rencontrons des details relevants de 
I’animisme, qui prete vie aux objects et phenomenes ambiants, et 
aussi des traits de la «Weltanschauung» des peuples primitifs, 
desarmes devant des phenonomenes de la nature. Dans la legende 
«Comment Sausyryko reconquit pour les Nartes les grains de 
millet», on observe la croyance que Tame du voleur des grains de 
millet Yemynej (Емынэжъ) reside tantot dans une porte, tantot 
dans un arbre. Dans I’imagination d’un Narte de Гёрорёе adyghё, 
le monde qui I’entoure est plein d’innombrables mysteres, d’etres 
bizarres douds d’une force magique: telles les magiciennes L’serej 
(Усэрэжъ), Tsdunej (Цэ1унэжъ), homologue de la Baba-Yaga 
(Баба Яга) des Russes. Les Nartes eux-memes ont des pouvoirs 
magiques: c’est ainsi que Sausyryko provoque la chaleur ou le 
froid (v. «Comment Sausyryko a ргосигё le feu aux Nartes), ou 
encore la pluie (I’dpisode de la rencontre de Sausyryko et Adijukh 
(1адяйху)^; de meme on assiste a des mdtamorphoses: la femme 
de Pakoko Tetdrsao (Пакокъо Тэтэршъау) le transforme, a I’aide 
de «къа.мыщ паку» (un fouet court), en cheval, puis en chien; 
dans le conte sur Rhagour (Хьагъур), sa femme le transforme 
d’abord en chien et en coq, puis Khagour a son tour transforme sa 
femme en anesse et son amant en ane®.

Dans les premieres phases de leur existence les anciens 
Adyghds qui n’avaient encore que peu de connaissances sur la 
nature et sur ses phdnomenes, ont exprimd dans leurs chants et 
Idgendes leur expdrience du monde et du travail, leurs vues sur la 
nature, les iddaux de leur dpoque, leurs regies morales, leur philo
sophic.

’’ Comme nous I’avons note, les noms propres des Nartes ont une valeur 
symbolique exprimant leur fonction a Гёрорёе. La signification du nom propre 
de la, femme narte «Adijukh» («1адийху»), qui eclaire par sa main la route 
de son mari est tres interessante: 1э — bras; днй — main xy — blanc (blanche;, 
Clair (claire).

11 faut croire que les noms propres ont etd primordialement noms commons 
ct, puis I’homme les a affectd et ils sont devenus propres.

8 SMOMPK, Tiflis, 1891, vyp. XII; str. 78—90.
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«La propriete sociale des moyens de production — ecrit
O. Kosven,...est le fondement du regime du communisrno

primitif. Le bas niveau du developpement des forces de production 
et la nature de ces forces, joints aus conditions generales de vie de 
I’homme a cette epoque, imposent le travail collectif, et ce travail 
mene a la propriete collective des moyens et des resultats de la 
production. A cette epoque-la il n’y a ni inegalite sociale, ni c!asses»^.

Dans Гёрорёе adyghe «Les Nartes» on observe des reflets du 
matriarcat et du patriarcat.

Intdressantes et originates sont les particularitds d’anthropo- 
nymie et de toponymie de Гёрорёе populaire adyghё.

Le nom de Narte Pchibadynyko (Пщыбадыноко) se retrouve 
dans des monuments ёpigraphiques du Nord-est de la mer Noire, 
comme Га montre I’acaddmicien 1. A. Djavakhichvili'°, et, d’apres 
le professeur G. V. Rogava, ce nom adyghd polysyllabique a ё16 
ёсгН «au moins avant notre ere»'Г

Un autre nom propre, Achemez (1ащэмэз) transcription 
grecque Atamazas», se lit, ainsi que Га reconnu Latychev, dans des 
inscriptions dpigraphiques du Nord de la Mer Noire aux I-er— 
111 -erne siecles de notre ere"’.

Ces faits tdmoignent, d’une part, que, dans I’antiquite, les 
noms adyghd dtaient des composes complexes'^, et d’autre part, que 
certains noms de Гёрорёе narte dtaient d’usage courant il у a 
douze ou dix-sept cents ans chez les Adyghds. Bien entendu, Гёро
рёе hёro^que adyghb «Les Nartes» ёtant fondamentalement le fruit 
de I’invention populaire, les personnages qui у paraissent ne soni 
pas historiques.

11 у a des gens qui portent des noms qui se rencontrent dans 
Гёрорёе narte: ainsi Setenay (Сэтэнай), Sausyryko (Саусы- 
рыкъу), Peterez (Пэтэрэ.з), Achemez (1ащэмэз), Chebatynyko 
(Шэбатыныкъо), Bedenyko (Бэдэныкъо), et, comme noms de 
families, Narte (Нат, Натэкъо, Нартэкъо).

I l y a  ёgalement des plantes qui ont regu des noms analogues

 ̂ M. O. к  0  s V e n, Otcherki istorii pervobytnoj kultury («Precis de I’histoire 
de la culture primitive»), M., 1957, p7.

I. A. D j a V a к h i c h V i 1 i, Problemy istorii Gruzii, Kavkaza i Blijnego 
Vostoka, «Vestnik Drevnej Istorii», 4, p. 34.

" G. V. R o g a  va,  К voprosu о strukture immennykh osnov i Kategorijakh 
grammatitcheskikh klassov v adygskikh (tcherkesskikh) jazykakh, Tbilisi.
1956, p. 128.

'2 L a t у c h e V, II, 213, 183, IV, 249.
G. V. R 0  g  a v a, К voprosu о strukture immennykh osnov i Kategorijakh 

grammatitcheskikh klassov v adygskikh (tcherkesskikh) jazykakh, Tbilisi,
1956, p. 127— 128.
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а ceux des Nartes. Par exemple, la spiree (Filipendula), espece de 
plante de la famille des roses, a fleurs bissexuees, blanches, 
roses on rouges, s’appellb en adyghe «fleur Setenay» («Сэтэнай — 
}(ъэгъагъ»)Le mai’s s’appelle en adyghe: «natryf» («натрыф») — 
«natykhu» (натыху») — «nartykhu» («нартыху») — «natyf» («на- 
гыф»), mot qui signlfie «le millet des Nartes» (нат, нартэ — 
«narte»; ф(ы) — (xy) — millet»).

Les Adyghes tirent des Nartes de nombreux noms de lieux: 
«Kourgan de Sausyryko», «Kourgan de Chebatynyko», «Maison 
d’Adijukh», «Poele de Setenay», «Riviere-Nat», «Aoul Nat», 
«Forteresse Goud-goud»'®, «Kourgan de Nate Balkach», «Kourgan 
des freres Setymyko».

C e r t a i n e s  e a u x  m e d i c i n a l e s  «nartsan» («нартсан», narzan)’ et 
<4oartan» («iHaipxiaH»)sont aussi rattachees aux Nartes. Leurs 
noms signifient «le vin ou la boisson des Nartes» et «le puits des 
Nartes».

De I’expose qui precede, il resulte que Гёрорёе adyghё «Les 
Nartes» retlete divers aspects des premieres pdriodes du develop^ 
pement de la sociёtё et, en particulier, des traits de la vie, des 
usages, de la psychologie des Adyghds, qui ont formd dans le 
passd une nation milldnaire, aborigene du Caucase, sur les cotes 
de la Mer Noire et de la Mcr d’Azov (Meotie).

II
L’existence chez les Ossetes, et I’absence chez les Adyghds de 

recherches et de publications sur Гёрорёе narte ont eu pour сопзё- 
quence une information unilatёrale et еггопёе sur cette ёрорёе, et 
les savants aussi bien sovidtiques qu’dtrangers ont ёtё ainsi et sont 
encore tnduits en erreur.

C’est ainsi que en 1945 (alors que les peuples n’avaient pas 
encore recueilli ni риЬИё leurs textes relatifs a Гёрорёе) on a 
ехрг1 гпё a priori I'opinion hative et inexacte que «Гёрорёе narte 
a ё!ё conservёe dans sa plus grande pldnitude et richesse chez les 
Ossetes, a un moindre degrd chez les Kabardes et les Tcherkesses 
(?) et enfin, fragmentairement, chez les Balkars, les Karatchays, 
les Abkhaz (?), les Ingotiches et les Tchdtchenes»; ou encore que 
«Гёрорёе narte, dans sa partie essentielle, est Гёрорёе du peuple 
alain» et qu’ «elle a dtd empruntde aux Alains» par d’autres

La fleur Setenay est connue chez les Chepsougs sous le norn «ц1ышь* 
(«tsych»), chez les Bjedougs sous celui de «хъыркопан» («хугкорап»).

La forteresse que les Nartes ont conquise sur les Abkhaz; elle est nornmee 
chez les Abkhaz, «Gouintvint», et chez les Ossetes — «Forteresse de Khiz».

M. 1. В a I к a r о V, dans son livre «L’eau medicinale nartan» (Naltchik, 
1953) remarque: «Dans I’antiquite, quand on a voulu donner une signification 
Particuliere a la force de Lhomme, aux phenomenes de la nature, on les a 
rattaches au nom des heros Nartes», p. 7.
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peuples du Caucase du Nord chez qui elle a regu a des degres 
variables des colorations nationales locales»; ou encore que «ец 
prose et en vers les Ossetes ont conserve jusqu’ a nos jours ет 
communique a leurs voisins Tcherkesses, Abkhaz, Tchetchenes, et 
meme Tatars, un vaste ensemble de recits epiques originaux, relatifs 
a des heros des anciens temps, les Nartes»’̂ . Suivant le professeur 
Abaev et ses disciples, Гёрорёе «Les Nartes» ne serait pas d’ori- 
gine caucasienne et, par suite, il ne serait pas possible de recon- 
naitre et d’expliquer les noms de ces hёros dans aucune des langues 
caucasiques. De la sont venues les thёories, mal fondёes, sur une 
origine mongole, ou iranienne, ou alane etc, de Гёрорёе narte. Ces 
chercheurs ont п1ё I’existence d’une ёрорёе nationale au Caucase 
et, d’une fagon gёnёrale, ont ёtudiё Гёрорёе narte en I’isolant de la 
vie et de la langue des peuples du Caucase, sans tenir compte du 
milieu historique qui lui a donnё naissance.

Nous combattons celie tendance de la nartologie comme dinuee 
de fondement.

Les chants et les pchinatl adyghё de Гёрорёе narte n’ont pas ete 
empruntёs ou communiquds, car il n’y a aucun peuple a,meme 
langue au Caucase et dans le monde entier. Ils sont de production 
nationale adyghe.

Et nous appuyant sur d’abondants matёriaux caucasiens, histori- 
ques, ethnographiques, archёologiques, folkloriques et comparatifs, 
nous avons prouve I’identitd gendtique et typologique des noms 
adyghё les plus anciens et des noms propres de Гёрорёе «Les 
Nartes», et nous en avons ddcouvert le sens.

Nos analyses, faites a I’aide de la langue, du folklore, de. 
I’histoire, de I’ethnographie et de Гarchёologie des Adyghds. ont 
donnd des resultats positifs, qui nous permettent de conclure a 
I’origine adyghd des noms propres de Гёрорёе Nartes, de ceux en 
particulier autour des lesquels on la divise en grands cycles et que 
I’on considere comme formant son noyau, a savoir: «Сэтэпай»
(«Сэтэней»), «Саусырьжъо» («Сосрыкъо»), «Пэтэрэз» («Бэтэ- 
рэз»), «1ащэмэз», «Шэбатыныкъо» («Бадьшокъо») et le mot 
«нарт»- En particulier, nous avons, du nom «Саусырыкъо» — 
«Саосырыкъо» — «Сосрыкъо» — «Sausyryko» — «Saosyryko» — 
«Sosryko»), donne une interprdtation qui se fonde sur les donndes 
irrdfutables du folklore et de la langue des Adyghёs. A I’aide de 
tableaux comparatifs, nous avons prouve que, dans les Idgendes 
sur la «Naissance de Sausyryko» (adyghё, abkhaz), le trait 
caractdristique gdneral est que le nouveau-ne «flambe», «jette 
du feu» de tous cotes.

C’est cette circonstance qui a trouvd son expression addquate 
dans le nom propre de «Sausyryko («Саусырыкъо»), qui est

G. D u m ё z i 1, Le Livre des Heros, Legendes sur les Nartes, traduction 
de i’ossete, Paris, 1965.
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Î ien adyghe. Dans ce nom propre en effet, dont la forme complete 
est «Саосырыкъо» le premier composant, «сао» — «шъао», signifie 
«gargon»; I’element qui suit, «сыр(э)» — «стырэ» signifies 
flambant, brulant»; «ы» est prefixe possessif-pronomina! special 
a la seule lanque adyghe, exprimant I’appartenance organique: 
enfin «къо» signifie «fils» — «gargon» — en ce cas est I’indice du 
sexe masculin (cf. les noms propre adyghes: К1ыщы—къо (litt..
«fils de Tchich»), Гъубджы-къо (litt. «fils de Goubdj»), Мэщы- 
къо (litt. «fils de Mech»), c’est-a-dire, «Tchich-gargon», «Gubdj- 
gargon», «Mech-garcon». Le nom propre adyghe «Саосырыкъо» ou 
«Саусырыкъо», selon les lois phonetiques de la langue adyghe 
prend la forme «Сосрыкъо» («Sosryko») en kabarde: en effet, a 
adyghe эо (ao) correspond kabarde о (уэ), ainsi que le 
montrent les noms propres d’origine adyghe tel que «Шъэомаф»— 
«Шъомахуэ», «Шъэолыхъу» — «Шъолыхъу», etc. Ici le «s» le 
iransforme en «шъ» (cf. «сэжъый» — «шъэжъый», «сы.л» -- 
«шъыд», «сэлихь» — «шъэлихь» etc.).

Le nom «Саусырыкъо» est done purement adyghe et signifie 
litterallement le gargon flambant et cela correspond pleinemcnt an 
contenu de la legende de sa naissance.

Les autres noms propres des Nartes, le mot «narte» («nat») 
lui-meme, sont aussi d’anciens noms symboliques adyghe. II nous 
a ete possible de decouvrir la loi de correspondance entre, d’un 
part, le contenu de ces noms, qui oxpriment des traits et des idees 
de rhomme archaique ou des objects d’equipement propres au 
regime du communisme primitif, et, d’autre part, la nature des 
chants, bylines, legendes adyghe sur les Nartes. D’apres leur 
signification, leur typologie, leur formation, ces noms forment un 
systeme harmonieux, avec une regularity interne rigoureuse. Les 
noms propres des Nartes n’appartiennent qu’a eux. Toute insertion 
de noms etrangers dans le systeme de noms propres Nartes, toute 
transformation sont contraires a la regularite interne de ce syste
me et sont aisement decelables par le fait meme qu’elles font 
violence a I’auttentique nature de ces mots-symboliques.

Nous avons en outre examine revolution des personnages 
centraux de I’epoque dans le folklore des Adyghes et de leurs 
voisins. Pour cela nous avons utilise cinq tableaux, dresses d’apres, 
des donnees du folklore de nombreux peuples du Caucase:

1°) «Cent noms propres contenus dans Гёрорёе «Les Nartes», 
avec leurs variantes рЬопё11риез chez les autres peuples du Cau
case ainsi que chez les Oubykhs qui vivent en Anatolie». («Formy 
bytovanija 100 sobstvennykh imion adygskogo eposa «Narty» i ikh 
proiznositelnye variatsii u drughikh narodov, zhivuchtchikh na 
Kavkaze i ubykhov, nakhodiachtchikhsia v Anatolii»);

2°) «Les noms propres du noyau de Гёрорёе «Les Nartes» chez 
les Adyghёs et chez leurs voisins Abkhaz et Ossetes». (Formy
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1
bytovania imion yadra eposa «Narty» sredi adyghov i ikh , 1
abkhazov i osetin»); Ч

3°) «Naissance de Sausyryko (Sosryko) —Sasrykva—So? • I
(«Rojdenie Sausyryko (Sosryko) — Sasryko — Sozryko»)-

4°) «Schema des elements composant des noms propres d 
principaux heros de I’epopee «Les Nartes» («Skhema kompon^ "̂' 
tov sobstvennykh imion tsentralnykh gheroev eposa «Narty»)-

5°) «Noms propres contenus dans le noyau de Гёрорёе '«[ 
Nartes» chez les Adyghes, avec leurs variantes phondtiques cĥ '̂  
les Abkhaz, les Ossetes, les Karatchays, les Ingouches». («Forrn'̂ - 
bytovania imion yadra eposa.«Narty» sredi adyghov i ikh proizno' 
sitelnye variantsii u abkhazov, osetin, karatchajevtsev i innou' 
chej»).

L’analyse de ces cinq tableaux prouve que les noms propres 
adyghe du noyau de cette ёрорёе, et le mot «narte» («нарт») luj. 
meme, avec leur usage dans les Idgendes, ont ё!ё adoptes par les 
autres peuples du Caucase; en outre, que les noms propres n’ont 
pas ete modifids, que les hdros ont garde le meme type, et que les 
sujets sont les memes, avec les memes dldments, simplement avec 
des ornementations originales, d’apres les diverses traditions 
folkloriques et les particularites nationales du chaque peuple. Cette 
constatation s’explique pour I’essentidl par • le fait du substrat 
unifie commun aux diverses nations du Caucase, et aussi par leur 
voisinage sdculaire et leurs perpetuels echanges culturels.

De Гехрозё qui prdcede, il rdsulte que:
Г) I’epopee hero'ique populaire «Les Nartes» esi nee et s’est 

formee au Caucase. E l l e  e s t  d’o r i g i n e  C a u c a s i e n n e ;
2°) 1 e no  y,a u de Г ё р о р ё е  c a u c a s i e n n e  Ьёго!'- 

q u e  «Les  N a r t e s »  e s t  a d y g h d  (t c h e r к e s s e). Les 
sujets' des chants, des pchinatl et des Idgendes relatifs aux 
hdros centraux de Гёрорёе adyghd «Les Nartes» ont рёпё^ё et 
pris racine dans, le folklore de plusieurs peuples du Caucase, oii 
ces sujets ont trouvd leur dvolution et formation nouvelle dans 
Гёрорёе nationale indёpendante (ou cycle des Idgendes) relative 
aux hdros nartes;

3°) I’epopee hero'ique «Les Nartes» s ’est largement repandue 
parmi les peuples a plusieurs langues du Caucase et c’ est en ce 
sens qu’ elle est devenue i n t e r n a t i o n  a l e  « C a u c a s i e n n e  
c o m m u n e » .

к ’ёрорёе «Les Nartes» rapproche spirituellement les peuples 
freres du Caucase, initie leur culture nationale a la culture 
mondiale.

Ill

Les textes du noyau de Гёрорёе hdroique adyghё «Les Nartes» 
sont en vers, et chantёs.
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Pn dehors des Adyghes, aucun peuple du Caucase n’ a compose, 
n large echelle et en grand nombre, de chants heroiques 
bylines (pchinatl) relatifs aux Nartes'®. Dans la presente 

"rPnn on en trouvera dix, qui ont ete enregistres an magneto- 
une et dont les melodies sont id  transrites: «Byline sur Setenay 

h nrzemes», «Le Narte Badynoko», «Pchinatl sur le Narte 
4 i eniez» et! c. La transcription des melodies a ete faite par Indar 
S ichkho (Иадар Хэщхы), musicologue adyghe.
^ Les appendices contiennent le tableau de cent noms se trou- 

t dans Гёрорёе et dans les photodocuments: chanteurs et
' arrateurs, collecteurs des textes, et enqueteurs.

Le lecteur trouvera dans cette ёdition des «Commentaires» 
ux textes, un «Dictionnare Adyghё-Russe», ainsi que le ргёзеп! 

«Resume» сотрозё par I’auteur et traduit en fran^ais par Melle 
Khoutyz Raziet.

Georges ВитёхИ, professeur au College de France, a eu 
1 'а т а Ы И 1 ё  de lire le texte framjais.

18 Signalons au passage que I’affirmation de certains auteurs, suivanl 
lesquels les Ossetes auraient des chants relatifs au Nartes, est ёггопёе. Par 
cxemple, _G. Z. Kaloev ecrit: «Le double titre des legendes—Narty Kadjyta
(chants dpiques nartes) et Narty Taurykhta (Idgendes nartes) — tdmoigne 
qu’ily a  deux types de Idgendes: en vers et en prose» (G. Z. Kaloev, «L’epopee 
narte ossete», theses des communications faites au colloque consacrd a Гёрорёе 
narte des peoples du Caucase, Ordjonikidzd, 1956, p. 18). En realite les «Narty 
Kadjyta» ne sont que la versification faite par des poetes ossetes contemporains, 
(le textes en prose; c’est ce que prouve directement la suscription jointe au titre 
du livre: «Les textes ont dtd mis en vers par Ardasenty Kh., Dzanayty I 
Epkhity T., Mamsyrty D„ Plity Kh... Redacteurs littdraires: Pliev G., Britaev S.»’ 
(«Narty Kadjyta», Dzaucijikau, 1949, p. Y): autrement dit, il ne s’agit pas d’une 
production populaire ancienne, alano-ossete, mais bien d’une oeuvre littdraire 
moderne. — Л. C.

17 A. M. Гадагатль



Р А З Д Е Л  Т Р Е Т И Й

Д О К У М Е Н Т Ы
в  ходе изложения глав автор делал ссылки на отдельные 

мифы и тексты песен, пщынатлей и легенд о нартских богатырях.
В этом разделе мы приводим некоторые мифы и варианты 

адыгских народных песен, пщынатлей (тексты и нотные записи) 
и легенд из числа основных текстов ядра героического эпоса 
«Нарты» с параллельными подстрочными филологическими пе
реводами и без них.

М И Ф Ы

1. НЭСЫРЕН Ч1Э1УЛГАГЪЭР
(Хьатикъое текст)

1. О уи-уий! Нарт Насырена 
Уий, уий,
Насырены — жак1а,
Уий, уий,

5. Еджэ о озекГуа 
Уий, уий,
Тхьэми и1о-фаш1эхэр 
Уий, уий,
Мыхьэ-мыштэ ош1а

10. Уий, уий,
О тхьэр къызэбгыгъа, 
Уий, уий,
О бгым дахьыягъа,
Уий, уий,

15. О бгым ха1ул1агъа.
Уий, уий.
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Бгъэр къыпшъхьащыта! 
Уий, уий,
Уихьэ къыбгъодэлъа!

20. Уий, уий,
Ухъуахъоу укъелъа 
Уий, уий,
Уипкъэу къеогъаба!
Уий, уий,

25. Зы бзыу къыпфэбыба 
Уий, уий,
Пкъэум къыпэ1ыста 
Уий, уий,
Еуи узэк1эк1а 

30. Уий, уий,
Хьэхьаеу ок1ыя,
Уий, уий,
Мыжъоджэ укъеуа,
Уий, уий,

35. Пкъэум теогъафа 
Уий, уий,
Нахьи ч1эофэжьа!
Уий, уий,
Хьэу къыбгъодэлъмэ 

40. Уий, уий,
Пшъэхъухэр къызэпалъа - 
Уий, уий,
1удэнэк1э псыгъуа 
Уий, уий,

45. Зэпегъухэ пэта! —
Уий, уий,
К1ыщым ч1эсы гъук1эхэр 
Уий, уий,
Жъырытэджы мафэхэр 
Уий, уий,
Сыджым зэлъытеуа —

50. Уий, уий,
Пшъэхъухэр зэ1оожьа, 
Уий, уий,

55. Зытетыгъэ къабз! — elo! 
Уий, уий,
Тэ укъэт1этэфэ —
Уий, уий,
Тхьэ укТэрегъэлъа,

60. Уий, уий'.

' Нэсыренэр хьакъурэжхэмкТэ ч1э1ул1агъэу, ет1ани пкъэум епхыжьыгъэу 
къызэраш1ош1рэр.
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Ук1эрегъэл1ахьа,
Уий!

Къэзы[уагъэр Шыблэкъо Исхьакъ Техьак! 
ыкъу, илъ. 73 ыныбжь, Хьатикуай, къоджэ ефэнд 

Зытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ Аскэр, Хьатикъуай 
8/IX 1964.

НЭСЫРЕН ПРИКОВАННЫЙ
(С хатукайского текста)

1. О уи-уий!' Нарт Нэсырен,
Уий, уий,
Нэсырен-л<аче^,
Уий, уий,

5. Зло творят твои поступки 
Уий, уий.
Бога слова-деяния 
Уий, уий.
Оскорблениям подвергаешь 

10. Уий, уий,
О богом проклятый,
Уий, уий,
О на гору кого подняли,
Уий, уий,

15.0 к горе кого приковали.
Уий, уий.
Орел над тобой парит (буквально: сто

ит)
Уий, уий,
Твоя собака возле тебя лежит!

20. Уий, уий,
С ревом — грохотом рванувшись 
Уий, уий,

Свой столб (к которому привязан.— 
А. Г.) склоняешь

Уий, уий,
25. Одна птица к тебе прилетает 

Уий,̂  уий.
На столб садится 
Уий, уий.
Зло (надменно) разошелся,

30. Уий, уий,
Шумя-гремя кричишь,
Уий, уий,

• Запев-щоокл'ицаиие.
2 Ж  а ч е (от адыгейского жак1э) — эпитет, означающий «борода».
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Камень (в птичку) мечешь,
Уий, уий,

35. В столб угождаешь 
Уий, уий.
Еще сильнее вбиваешь!
Уий, уий.
Собака, лежащая возле тебя,

40. Уий, уий.
Цепи (грызя) утончает —
Уий, уий,
С ниточку уже осталось 
Уий, уий,

45. Вот-вот перегрызет! —
Уий, уий,
В (на) кузне находящиеся кузнецы 
Рано вставщие, добрые,

50. Уий, уий.
По наковальне ударяют —
Уий, уий.
Цепи смыкаются (восстанавливаются) 
Уий, уий,

55. Точь-в-точь, как были прежде, —
говорит!

Уий, уий.
Пока мы развяжем (раскуем) тебя — 
Уий, уий.
Да бог тебя подержит (у столба)

60. Уий, уий,
Да бог тебя прикончит (у столба)
Уий!

Записан от Шыбляко Исхака Тхаихача сына, 
73 лет, из а. Хатукай, аульского эфенди.

Записал А. М. Гадагатль, а. Хатукай, 8/IX  
1946.

2. СТАРИК, ПРИКОВАННЫЙ К ЭЛЬБРУСУ
(Адыгский миф)

Предание повествует, что на верщине снежного Эльбруса за 
какие-то грехи прикован один великан. Когда он пробуждается 
от оцепенения, то спрашивает у своих стражей:

«Растет ли еще на земле камыщ, 
и родятся ли ягнята?»

Безжалостные стражи отвечают:
«Камыщ растет, 
и ягнята родятся».
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От такого ответа великан приходит в бешенство, рвет 
оковы, и тогда земля дрожит от его движений, цепи бры 
молниями и грохочут громами; его тяжкое дыхание — 
урагана, стоны — подземный гул, бурная река, с неистовс 
вырывающаяся из подножья Эльбруса, — его слезы.

1
ством

ДОВ
Х а н - Г и р е й .  Мифология черкесски.х

, «Сборник газеты «Кавказ», КЬ 86, 1846 стр

2. ЮШЪХЬЭМАФЭ Е1УЛ1ЫГЪЭ Л1ЬЩЪЫР
(Адыгэ миф)

Хъишъэм къызэри1отэжьырэмк1э, осылъэу щыт Гошъхьэма- 
фэ ышъхьагъы гонахь ш1агъэ горэхэм апае зы иныжъ хэ1у. 
л1агъ. Зэрымырым хэтызэ къызыдэоежьык1э, ежь къекъэрэгъу- 
лэрэмэ ар къяупч1ы:

«Джыри чТыгум къамыл къыщэк1а, 
шъынак1эхэри къыщалъфа?» — е!ошъ.

Гук1эгъунчъэ къэрэгъулэмэ джэуап ратыжьы:
«Къамылыри къэк1ы, 

шъьшак1эхэри къыщалъфы».

Ащ фэдэ джэуапым пае иныжъым зимышГэжъэу мэхъу, зэ- 
рэч1э1ул1агъэхэм ак1ырэу. Ащыгъум ч1ыгур мэсысы, арэущтэу 
зэрэк1ырыурэм фэш1ы, пшъэхъухэмэ пчык1эр къапэустхъук1ы. 
шыблэ гъогъо макъэр къапэ1ук1ы; ащ ихьапщэ онтэгъу жьы 
хьарзэшхо къыпэк1ы, игырзы макъэ—ч1ыч1эгъ мэкъэшху. Ехьы- 
жьэгъаеу Тошъхьэмафэ ылъапсэ къычГэзэрэхырэ псыхъо бэ- 
жъутэр — ащ ынэпс.

Зытхыгъэр Ханджэрый (Хан-Гирей), Мифо
логия черкесских народов, «Сборник газеты 
«Кавказ», № 86, 1846, н. 172.

Урысыбзэк1э тхыгъэр зэзыдзэк1ыжьыгъэр 
Хьэдэгъэл1э Аскар, Мыекъуапэ, 24/Х 1962.

3. СТАРИК, ПРИКОВАННЫЙ К ОШХАМАХО

Когда-то, давно это было, — один богатырь, с одним глазом 
на лбу, дерзнул проникнуть в тайны Тхьэ' и пробрался в рас
щелину между обеими вершинами, в то самое место, где поды
мается огромная, видимая для глаза скала, у подошвы котором 
пробивается родник чистой, как горный кристалл, воды. Не по
терпел бессмертный Тхьэ дерзновенного поступка смертного 
•П приковал его к скале длинною цепью за шею. Много лет про
шло с тех пор; богатырь состарился. Длинная борода, белая,

Т х ь э  — бог.
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гледники Ошхамахо, доходит ему до колен; мощное тело со-
пгь а гордое лицо избороздилось морщинами. В наказание 

Д'

когда же страдалец наклоняется, чтобы испить из род-

*̂ *'̂ яерзкую попытку богатыря, Тхьэ послал хищную птицу: кор 
"^прилетает к нему каждый день и безжалостно клюет его- Ц 0 *  ' - А  r i N - i i x i i i J  x i ^  p ' - ' M

* ■ 3  немного воды, хищная птица, бросаясь раньще его, вы- 
ет все до последней капли. Эта вода имеет чудесную силу. 

И:" МУ удастся испить этой воды, тот будет жить до конца света. Наступит время, когда Тхьэ рассердится на грещных детей 
даама и, освободивши одноглаза от наказания, выпустит его из 
,1едр горы. Горе тогда людям! Он отомстит им за свои вековые
страдания.

Рассказал Талиб Кашежев из Кабарды.
Записал Л. Г. Лопатинский (СМОМПК, Тиф

лис, 1891, вып. XII, стр. 38).

4. ТХЬЭМ ПЭУЦУЖЬЫГЪЭМ и х ъ и ш ъ
(Хьатикъое текст)

Мы хъищъэр шГагъоу адыгэ хьакГэщмэ къащаГотэжьэу хэ- 
бзагъэп, — ТХЬЭМ пэуцужьыным езыкугъэ Нэсрен-лГыжъым къе- ,\ъул1агъэм игугъу пщ1 ынэр ш1 агъоу къырагъэк1 ущтыгъэп. Ау 
къаотэжьырэр ары...

Нэсрен-л1ыжъэр нартыгъ, бэлахьэу к1оч1эщхоу, ынае тефа- 
гьэу пелыуанэу, тхьи, хэти къыримыдзэжьэу, «Тхьэм цГыфхэр 
нзэфэдэп» ы1оу хьакъу-жъокъоу. Ар тхьэм ыдагъэп, а1уагъ. 
.̂ рыти аригъэубыти, 1 эхъу-пщъэхъу аригъэщ1 и къущъхьэм 
щыч1аригъэ1ул1агъ: «Ы-хьы, хьитГумэ азыфагу къик1ыгъ, джа- 
ры, о пфэшъуащэр!» ы1 уи.

Ащ къыщыублагъэу мэхъуахъощъ, 1 эхъу-пщъэхъухэр зэре- 
гъэшхыхэшъ мы1 э-мыл1 эу къущъхьэм к 1 элъыры1 ул1 агъ.

Ихьэджэщъуит1у 1эхъу-пшъэхъухэм ягъузэ моу зыщызэпаш- 
хык1ыным, бзыу ц1ык1у горэ къэбыбышъ зэрэч1э1ул1эгъэ пкъэ- 
ум къыте1ыстэ — ащ лъыпытэуи ипщъэхъухэр псау-тау мэхъу- 
жьых. Ет1анэ (къэзы1уатэрэр мэщхы) мо тхьэр зэбгыгъэр емы- 
нэу къызэк1эк1ышъ, «хьэ-хьай!» — ы1оу мэк1ыи, мэгъуахъо, 
кьфыузэ къегъэт1аехьэщъ, ныкъохэтхьы ещ1ы, ау ыгу фэплъэу 
Убзыу ц1ык1ум мыжъощходжэ зеоджэ: бзыур тебыбык1ы-

ьышъ, пкъэум тырегъафэ. Аущтэу ежь-ежьырэу пкъэоу, а ежь 
^эрэч1э1ул1эгъэ щъыпкъэр нахьи лъэщэу хе1ул1эжьы...

Тыухыгъэ.

Къэзы1уагъэр' Хьапэе Мыхьамод Тэркъанэ 
ыкъу, илъ. 75 фэдиз ыныбжь, Хьатикъуай, еджа- 
к1и тхак1и ышэ1рэп, диныр зыш1ошъ хъурэ ц1ыф.

Къэзытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ Аскэр, Хьатикъуай 
18/VI 1950.
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5. ТХЬЭМ ПЭУЦУЖЬЫГЪЭМ и х ъ и ш ъ
(Щапсыгъэ текст)

Тхьэм натхэр пэуцужьхэу щытыгъ alo. Тхьэм пэуцужьыгъэ 
натым ихъишъэ къа1уатэу бэрэ сэ1угъэ. Ай тхьэм и1аехэр ы1оу 
рэхъуи, ар ымыдэу имелэ1ичымэ к1аригъэ1ул1эгъагъ, 1эхъу. 
пшъэхъу аригъэш1и.

Натхэр жьэк1э-пэк1эфоу, мыдэ (къэзы1уатэрэм къегъэлъа- 
гъо) ылъапшъэ ыжьак1э нэсэу рэхъугъэ. Нат л1ыжъым игупсэу 
хьэ гъэсэгъэфо к1элъырыс, къегъэгъунэ. Ай зэпымыоу пшъэхъор 
бэрэ зэпегъук1ы, мыдэ 1удэнак1эм фэдизэу псыгъо рэхъуфэ. Ау 
сыджьы тео макъэ къэГуи, гъукГ пщэхъор ик1эрык1эу гъумы мэ- 
хъужьы. Ет1уанэ, «хьэ-хьай-» ригъа1оу къызэк1ьк1ьи уаер къе- 
к1ы, щыблэу мао, игъук1ь пшъэхъухэр зэреутэк1ьы-пчык1ьэу 
егъэхъопскГьых, «па-аф!» ригъа1оу мэфапщи жьыбгъэфор къё- 
т1упщы, фоу зеутхыпк1и къушъхьэр егъэгырзы, мыжъофохэр 
«пхъы-пхъыпхъ!» ригъа1оу къыретэкъохы.

Тхьэм пэуцужьыгъэм пшъэхъоу тэлъэр ихьэ зэпищхык1ьы- 
ным с1ыфхзр фаеп, щэщынэх; зэпищхык1ьымэ тэлалэм фэдэу 
к1ым къытэхьани тхьэм инэхъой игък1одыни дунаер рэушъо- 
рэк1ыни рэк1одыжьыщтэу alo.

Джыри сыджьым щэ гъогогъу тэонхэр, цуабзэм щэ гъогогъу 
тэонхэр адыгэмэ хабзэу ахэлъ. К1апщэ зы1эпкъ-лъэпкъ- зэпы- 
к1ьыгъ горэм зыфашГырэм, ащ ыпашъхьэ цуабзэрэ уатэрэ агъэ- 
1ылъы. Сымаджьэр зэрылъ унэм узэрехьэу уатэр пщтэни: «Зэ- 
пэщэу отэджыжь» п1они уатэмджьэ сыджым «жъгъау-жъгъау» 
ригъаГоу утэон фае. Ай фэдэу, гъук1ьэр к1ыщым апэу зэрэ- 
к1ахьэуи, и1офш1эн ыухыгъэу къык1эк1ыжьын рэхъуми сыд
жьым щэ гъогогъу фоу тэонэр хабзэу адыгэмэ ахэлъыгъ. «Отэо- 
мафи» я1эущтыгъэ. Гъук1ьэхэр нэбгит1у рэхъумэ, зызэбладзымэ 
сыджьы нэк1ьым саощтыгъэх: зым — «лъыгъэк1уат!» е1оти,
адырэми «ек1отэх» ы1ощтыгъ.

Ай рапэсырэр — с1ыфым щынагъор нахь пэчыжьэ рэхъунэу 
ары.

Къэзы1уагъэр Хъущт Ибрахьим, щапсыгъ, 
адыгэ 1ор1отэ угъояк1у, илъ. 80 фэдиз ыныбжь.

Зытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ А. М., Афыпсып, 
I8/X 1960.

6. ТЕЛАЛЭМ ИКЪЭБАР
(Хьатикъое текст)

Тхьэм зэрэпэуцужьырэм, иунашъохэр мухьэморэ зэриш1ыхэ- 
рэм, пае аригъэубыти къушъхьэм раригъэ1ул1ыгъагъ, а1уагъ, 
1эхъупшъэхъуджэ.
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Дунаер к1одыжьыны зыхъуджэ 
ныШ'ь Телалэр къежьэнэу alo

1эхъу-пшъэхъур зэпиуты-

Нахыыпэ рапш1э гъэблэшхо къэхъунышъ, цГыфхэр егъэзы- 
э дэдэу хъутых. Ащыгъум 1эш1у-1уш1ухэр ику изэу, сырынэм 

епшэу, мыш1эр пыш1ык1эу Телалэр къежьэнышъ:
— Фаер къызгорэхь, — ц1ыфмэ къари1от. Аузэ мо гъаблзм 

пигъэзыгъэхэр зыкъуищэнхэшъ, етГанэ плъэгъурэм жьыбгъэш- 
о̂р къыригъэпщэнышъ, псэу хымэ адэтэр ч1ылъэмэ къатыри- 

гъэонышъ дунаер хыдзэ-псыдзэ ыш1ыть, аущтэу дунаер ыгъэ-
]{1оДЬ1ЖЬЫТЬ,

Ары сэ Телалэм икъэбар къа1уатэу зэрэзэхэсхыгъэр.

Къэзы1уагъэр. Нэнкъойкъо Мэджыд, илъэс 
75-рэ ыныбжь, Хьатикъуае дэс, пенсионер.

Къэзытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ А. М., Хьати- 
къуай, 10/Х 1961.



II. АДЫГСКИЕ ПЕСНИ, ПЩЫНАТЛИ И ЛЕГЕНДЫ
О НАРТАХ

С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПЕРЕВОДАМИ И БЕЗ НИХ

1. Тыгъэр пщыхьэрэ къызфызэтеуцогорэр
(Абдзэхэ текст)

1. Тыгъэр пщыхьапэм, зы лъэхъан горэм, къэуцугоу, ошъо 
чапэм заулэрэ итэу зэрэщытым гу лъыптагъа?...

Арэуигтэу зыкЬхъурэр мары.
Сэтэнаерэ зы нарт шъош1э 1ялэрэ зэныкъокъугъэх.
2. Зым; «Непэ сае сыдын», — ы1уагъ.
Ар ыш1эу, Сэтэнае фэшъхьаф, щыТэгъэщтэп alo!
Адырэм: «Зы мафэк1е уанэ сш1ын», — ы1уагъ.
3. Мэфэ ренэм, шъхьажь зыфэгъэзагъэм ыужъ итэу, щысы- _ 

гъэх.
Нарт 1ялэр шъошГэ 1эзэ блэ1игъэу щытыти, иш1эн зэТикъуи 

1ысыжьыгъэ.
4. Тыгъэр ошъо чапэм нэсыгъэу, 1офш1энэу къыфэнагъэр 

т1эк1у ымыухы1о1е енэгуе зэхъум:
— О Тыгъ, зэ укъызэтеуцуагъэемэ! — ы1уагъ Сэтэнае.
5. А лъэхъаным нартмэ а!орэр хъу хабзэти, тыгъэр т1эк1у 

къызэтеуцуи, идын къыпаплъэу зы ш1ып1э итыгъ.
Мафэм бэрэ зэтесыгъэти, Сэтэнае хьазэрэу пшъыгъэн, пэгъэн 

фае. Къэтэджи, лъэшэу зиукъудыий сэе ш1ыгъа1ер зыщилъи 
нарт 1ялэр къыригъэплъыгъ.

6. •— Зэра1орэм утет, Сэтэнай! Ш1оу бгъэшыгъэ! — нартым 
къыри1уагъ.

Ащ къыщегъэжьагъэу, ппдыхьэрэ а уахътэм тыгъэр зихьэ1е, 
Ш ЭНЫ  фэхъугъэу къызэтеуцогозы, ошъо чапэм заулэрэ еты.

Къэзы1уагъэр К1уай Исмахьил, илъ. 82-рэ 
ыныбжь, Хьакурынэхьаблэ щыщ, абдзах, Адыгеим 
икъэбар 1отэ ц1эры1у.

Къэзытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., Хьакурынэ- 
хьабл, 26/V 1958.
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1. ПОЧЕМУ СОЛНЦЕ ПО ВЕЧЕРАМ (НА ВРЕМЯ) 
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
(С абдзахского текста)

1. Ты не замечал, как солнце вечером (перед закатом), на 
некоторое время остановившись на краю неба, несколько задер- 
Н(ивается?

Вот почему это так случается.
Сэтэнай и один нартский шорных дел мастер — парень по

состязались.
2. Первая; «За день сае' сошью», — сказала.
Умеющей это так сделать, кроме Сэтэнай, не было, говорят!
Другой: «За один день седло сделаю», — сказал.
3. День целый, каждый занимаясь своим делом, сидели.
Нартский парень был превосходным мастером шорных дел,

поэтому, свое дело сделав, сел.
4. (Когда) солнце дошло до края неба, (она) стала сомне

ваться в том, что оставшуюся работу, возможно, не сможет за
кончить, и тогда:

— О Солнце, на время ты приостановилось бы! — сказала 
Сэтэнай.

5. В те времена нартов желания (то, что говорят) обычно 
сбывались и, поэтому, солнце на немного приостановилось, пока 
шитье свое (она) не закончила, ожидая, на одном месте стояло. 
(Ввиду того, что) днем долго просидела, Сэтэнай, должно быть, 
порядочно устала, утомилась. Привстав, сильно потянувшись, 
сае новосделанное одела, нартского парня попросила посмот
реть.

6. — Ты такая и есть, как о тебе говорят, Сэтэнай! Добро ты 
смастерила (буквально: отлила)! — нарт сказал ей.

Начиная с этого (момента), когда вечером солнце в эту пору 
входит, привычкой став, останавливается и на краю неба не
сколько простаивает.

Рассказал Кувай Исмагил, 82 лет, урож. 
а. Хакурннохабль, абдзах, популярный сказитель 
Адыгеи.

Записал А. М. Гадагатль, Хакуринохабль, 
26/V 1958.

2. СЭТЭНАЙ — КЪЭГЪАГЪ
(Хьатикъое текст)

1. Сэтэнай — гуащэм къэгъэгъэ дахэ горэ Пшызэ Гушъо мэз- 
блыгу горэм къотэу къыщилъэгъугъ. «Мыщ фэдиз зидэхэгъэ 
къэгъагъэр тиунэ пчъэ1упэ 1узгъэ1ыстэнышъ, зылъэгъурэм 
Ь1гъэш1агъоу 1орэт!» ы1уи ядэжь къыхьыгъагъ, аГуагъ. Къыхьи 
ч1ым хигъэГыстагъ. Ыужырэ мафэм ащ еплъымэ — ытхьапэмэ

‘ С а е  — адыгский национальный костюм.
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загъэчэрззыгъ — гъугъэ. Ар Сэтэнай — гуащэм лъэшэу щт 
гъуаджэ хъугъэ.

2. Зэгорэм а къэгъэгъэ дэхэ дэдзм фэдз къыхьи: «Ыпэп
мыхъугъзми мыдырзр хъунк1и хъун» ы1уи, ят1онэрзу ет1а  ̂
ыгъз1ыстагъ. Ари гъугъз. ■

3. Ящэнэрэу къыхьи: «Ыпэрэхзм афэмыдзу мыр мыгъунк! 
хъун, — ы1уи, пчъэГупэм 1уигъз1ыстаг'р. Ащи ытхьапэхэм зь  ̂
къырагъэ1ыхыгъ.

4. Сыд пае мэз блыгум ззрэпсаухзу къосымыгъэтыгъэх!» 
к1згъожьыгъэу ышъхьэ фи1ожьыгъ. 0ш1з-дзмыш1зу ошъуапщэ- 
хэр къытеззрэхьэхи, ощхышхо къещхыгъ. Нэужырз мафэм 
еплъымз: Сэтзнай — гуащзм икъзгъагъэ гъзш1эгъонэу зыкъыЬ- 
тыжьыгъ.

5. Гуш1уагъз Сэтэнай — гуащэ. Ощхыпсым къэгъагъэм ыпсэ 
арэущтэу къыпигъэк1эжьыгъ.

6. Арэущтэу апэрэу ц1ыфмэ псым ш1уагъэу и1эр къаш1агъ. 
«Псыр — псэм фэд» — нартмэ а1уагъ.

Къэзы1уагъэр Шыблэкъо Исхьакъ, Хьатн- 
къуае щыщ,

Къэзытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М,, къ. Хьати- 
къуай, Адыгеир. 12/XI 1948.

2. СЭТЭНАЙ — ЦВЕТОК
(С хатукайского текста)

1. Сэтэнай-гуащэ увидела какой-то красивый цветок на бе
регу Пшызэ*, в лесном куту. «Пусть растет перед моим домом 
такой прекрасный цветок и все любуются им!» — сказав, домой 
принесла, говорят. Принесла и в землю посадила. Прошел день, 
и Сэтэнай видит, что цветок вянет. Это огорчило Сэтэнай-гуащэ.

2. Как-то снова она принесла такой же цветок и посадила 
его. И этот засох.

3. Третий раз приносит. «В отличие от первых, этот возмож
но не засохнет», — сказав, перед домом посадила. И его листья 
опустились.

4. «Зачем в лесном куту живыми не дала им постоять (рас
ти)!» — разочарованно про себя сказала. Вдруг надвинулись 
тучи и пошел проливной дождь. На другой день Сэтэнай видит, 
что цветок чудесно преобразился.

5. Обрадовалась Сэтэнай-гуащэ. Вот как дождевая вода 
вернула душу цветку.

6. Так люди впервые узнали пользу воды. «Вода подобна 
душе!» — нарты сказали.

Рассказал Шыблако Исхак, а. Хатукай, 
Адыгея.

Записал А. М. Гадагатль, а. Хатукай, 
12/XI 1948.

' П ш ы 3 э (адыгейское) — Кубань.
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3. СЭТЭНАЙРЭ ОРЗЭМЭСРЭ ЯПЩЫНАЛЪ
(Бжъэдыгъу текст)

1. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Нарт яшъао къежьагъ джы 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Орзэмэсы дэжьы къак1уи:

5. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Псэлъыхъо тыгъак1у, — ы1уи.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Хэты дэжьы тык1оны гущ?
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

10. — Сэтэнаер пшъашъэу щыс 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Къыздэк1онэп, къыздэкТонэп, нарт яшъау. 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— УилЬужэр бэ охъуи

15. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Л1ырэ бжъэрэ зэблэк1ырэп.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Къыбдэк1он, къыбдэк1он, Орзэмэс,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

20. Псэлъыхъохэм зэтырахы джы 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Псэлъыхъохэр къежьагъ ыджы 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Сэтэнае ыдыжьы къак1ох 

25. А орэдэ •— орэда, а орэдэ — рэу!
Сэтэнаер къапэгъок1ышъ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Псэлъыхъохэр регъэблагъ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

30. Унапчъэмджэ къырещэшъы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
1ыстып1эхэр афеш1ы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Сэтэнаер агъэ1ысты.

35. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Лъэгъун ти1эу тыкъэк1уагъ.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Шъуилъэгъуни къэшъу1он джы 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

40. — Псэлъыхъоу тыкъэк1уагъ,
А орэдэ —■ орэда, а орэдэ — рэу!
Сэтэнэе гуащи, — elo.

«Е-е-е орэдэ о!» а!озэ ежъыухэуи мэхъу.
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А орэдэ — орэда, а орздэ — рэу! 
Орзэмэсым удэк1она?

45. А орэдэ — а орэдэ —■ рэу!
— Сянэпсэба сыдэмык1онджи,

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Ыжак1эхэр фыжьы хъугъэ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 

50. Мэлишъэмэ акГышъоц
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Зы цыяпхъэ фэхъурэп,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Сянэпсэба сыдэмыкГонджи.

55. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
— Уил1эужэр бэ охъужьи,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Хьабзыудэу джэдэжъыба,

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
60. Тимэлыми фыжьи къалъфы,

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Уимэлымэ ак1ышъоц 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Сэ цыяпхъэу сылэжьагъэп.

65. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Пшъхьацы гущэхэр бырабэуи,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
УбыдзитТуми лъатэуи джы 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 

70. Къохъо шъузы узясымыгъэш1джэ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
О пшъхьэхэр къысш1уак1и джы.

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Псэлъыхъохэр мэгубжи,

75. А орэдэ — орэда, а орэдэ —• рэу! 
Псэлъыхъохэр къэк1ожьи джы.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Нарт ябыны шъхьак1о я1,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 

80. 1эхъо-жъуахъор къыхащыжьи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Ужъгъэм дэси дащыжьыгъ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Гурхъум тесэр къыращэхи,

85. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Шъхьалым дэтэр дащыжьыгъ.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
«Аргуанэри къэнагъ!» — а1уи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
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90. КГалэхэри лъагъэхъуба
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Къэбарэри ре1уати джы:
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Къоныр — бгъу,

95. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Жабгъор — пш1ы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ ■— рэу! 
Мышхъо-мышъор — пш1ык1уи,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

100. Янэ — щэк1ы, ятэ — щэк1ы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Щэк1ы-щэк1эр ак1эс джы 
А орэдэ •— орэда, а орэдэ — рэу!

А куартэри сихъубгапхъ,
105. А орэдэ — орэдэ, а орэдэ — рэу! 

К1алэ гущэм хьисап ыш1рэп,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
К1алэ гущэри къэк1ожь джы.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

110. Нарты елъфхзр зэхэтэу
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Къэбарыхэр apely джы.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Ермэлэри ахэтыти

1 15. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Ермэлэри агьэшэсышъ 
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу! 
Аргуанэм лъагъак1оба!
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 

120. Къэбархэр ре1уатэба.
А орэдэ —• орэда, а орэдэ — рэу!
— КъедэТуба, ермэлы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Къуанэр — бгъу, жабгъор — пш1ы 

125. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Мышхъо-мышъор — пш1ык1уи,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Янэ — щэк1ы,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 

130. Ятэ-щэк1ы,
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу! 
Щэк1ы-щэк1эр ак1эс 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
А куартэр сихъубгапхъ.

135. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Ермэлыми хьисап ыш1и,
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рэу

рэу

рэу

рэу!
-  рэу

-  рэу

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Аргонэжъым къызек1ужьым 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 

140. Къо нэкулъык1ишъэрэ
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Шэстэ 1улъхьэ шъыйрэ 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Аргуанэм ифыгук!,

145. А орэдэ — орэда, а орэдэ - 
А куартэри зы1уегъафи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ - 
«Къохъу уанэ» къытырихи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 

150. Ишы къытырилъхьи
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Аргуанэхэр къэшэсхи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ 
Ермэлэри къэшэсыжьи, 
Ермэлэри игъусэуи 

155. А орэдэ — орэда, орэдэ —
А орэдэ — орэда, а орэдэ 
Аргуанэхэр къежьэжьыхи 
А орэдэ — орэда, а орэдэ 

160. Нарт ялъфыхэр зэхэтхэу
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Аргуанэхэр къынэсыжь.
А орэдэ — орэда, а орэдэ —• рэу 
Нартхэм ахэбанэшъи джы 

165. А орэдэ — орэда, а орэдэ - 
Сэтэнаер рехьыжьэ.
А орэдэ — орэда, а орэдэ -
— Орзэмэсы дышъ,
А орэдэ — орэда, а орэдэ -

170. Дышъэхэри зыпак1э
А орэдэ — орэда, а орэдэ - 
Мы къохъожъым семыгъахь!
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу
— Хьабзыудэу джэдэжъыба, 

175. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу
Ос1уагъэм унэсыгъ.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Орзэмэсэр — пщы-тхьэмати.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 

180. Орзэмэсым унашъо еш1.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу 
Нартхэр ежьэжьынэу хъуй,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу

рэу

рэу

рэу

рэу
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Нартыхэр езэрэфыжьэжь.
185. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

Чэщэр къызэхъум 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Унашъохэр афеш1ы джы.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

190. А ч1ап1эми щегъэлъых,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

Унашъо афиш1ыгъ яшымэ алъэкъуипл1и ажи апхынэу, Ар- 
гуанэр к1оч1эшхоу щэщынахьыхэу щытыти.

Аргуанэм а!орэр ш1ошъы хъоу, бырыу-щырыу хьазырэу щы
тыти, ишы ыпэрэ лъакъохэри ыужырэ лъакъохэри зэрипхыгъэх, 
ыпи ыпхыгъ.

Гъолъи чъыягъэ.
Зэчъыем, нартыхэмэ Сэтэнаер къашти, къэшэсыхи къежьэ- 

жьыгъэх.
Пчэдыжьым Аргонэжъэр къызэущым иш л1агъэу, нартыхэри 

щымы1эжьэу зелъэгъум, ынэмэ ак1э1отахь-къак1э1отахьыжьи, 
шы хьадэр къышти къалъежьэжьыгъ.

Шъыдэу щытыми ,Сэтэнэе-гуащэр Аргуанэ рагъэхьыгъэп.
Джаущтэу талъэныкъо мы пщыналъэр къыщаГо.

Къэзы1уагъэр Жанэ Исмахьил, илъ. 68 
ыныбжь, I Едэпсыкъуаем щыщ, бжъэдыгъу.

Къэзытхыгъэр. Хьэдэгъэл1э Аскэр, I Едэпсы- 
къуай, 23/IX 1960.

3. ПЩЫНАТЛЬ О СЭТЭНАЙ И ОРЗЭМЭСЕ'
(С бжедугского текста)

1. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!..
Нартов парень пошел теперь 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
К Орзэмэсу придя:

5. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Душу^ искать пойдем, — сказал 
А орэдэ — орэда, а орэдэ —■ рэу!
— К кому пойдем?
А орэдэ —■ орэда, а орэдэ —• рэу!

10. — Сэтэнай девушкой сидит 
А орэдэ — орэда, а орэдэ —• рэу!
—За меня не выйдет, за меня не выйдет, нартов парень. 

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Твой (женский) пол (род) пусть много станет

18

' Нотную запись мелодии см. в конце третьего раздела.
 ̂ В данном случае: невеста; душу искать — невесту искать.
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15. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
А орэдэ-орэда, а орэдэ-рэу!
Мужчина рога (тоста) не минует.
Выйдет за тебя, выйдет за тебя, Орзэмэс.

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
20. Душеискатели^ соперничают (отнимают теперь друг

У друга)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

Душеискатели пошли теперь,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
К Сэтэнай приходят 

25. А орэдэ — орэдэ, а орэдэ — рэу!
Сэтэнай встречает 

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Душеискателей приглашает (к себе)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

30. Через двери в дом заводит
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Места сидения дает (делает) им,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Сэтэнай сажают.

35. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Намерение имея мы пришли

(приехали).
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Дело свое скажете теперь.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

40. — Душеискателями мы пришли,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

Сэтэнай — гуащэ, — говор^чт.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
За Орзэмэса выйдешь ли (замуж)?

45. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Душой матери клянусь, не выйду 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Его бороды белыми стали
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

50. Сто барашек шерсть
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу!
На (материал) одного цые не хватает,
А орэдэ •— орэда, а орэдэ — рэу!
Клянусь душою своей матери, что не выйду (за него) 

55. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
•— Твое (женское) потомство пусть много станет,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

3 Душеискатели — женихи.
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Сука-ведьма громадина,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

60. Наши овцы и белых котят,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
От твоих овец шерсти 
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу!
Я материал цые не износил,

65. А орэдэ — орэда, а орэдэ ■— рэу!
Волосы твои жалкие — лохматые,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
И твои две груди — торчащиеся (болтающиеся),
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

70. Женою свинопаса если я не заставлю сделать тебя 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Пусть твои (буквально) головы вырастут на мне теперь 
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу!
Душеискатели сердятся,

75. А орэдэ — орэда, орэдэ —■ рэу!
Душеискатели возвращаются теперь.
А орэдэ •— орэда, а орэдэ — рэу!
Нартов семья обиду имеет,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

80. Пастухов-мастухов^ скликали (собрали) —
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ — рэу!
И на просорушке сидящего (сидящую) сняли 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
И со ступки спустили 

85. А орэдэ — орэда, а орэдэ 
И с мельницы увели.
А орэдэ — орэда, а орэдэ —
«Аргуна остался!» — сказав 
А орэдэ — орэда, а орэдэ 
Молодых пустили искать.
А орэдэ •— орэда, а орэдэ — рэу!
Новость ему рассказали теперь:
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Свиней-маток — девять.

95. А орэдэ — орэда, а орэдэ -  
Широкопастных — десять,
А орэдэ — орэда, а орэдэ —
Разномастных® — восемнадцать,
А орэдэ — орэда, а одэдэ — рэу!

100. (Их) маток (буквально: матерей) — тридцать, 
хряков (буквально: отцов) •— тридцать. *

90.

рэу!

рэу!

рэу!

■ рэу! 

рэу!

* Дается тавтологически: «1эхъо-жъуахъохэр», вроде «пасгухл-мастухи». 
® В адыгских языках нет категории рода; не уверен в точности передачи 

<^одержания этого понятия. — А. Г.
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А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
По тридцать приплода имеют теперь 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Все это мое «хъубгапхъ»®

105. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Парень бедный не может счет вести,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Парень бедный обратно идет теперь.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

110. Нартов племя в сборе (когда были)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Новости (им) рассказывает теперь.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
И ермэль^ среди них находился, поэтому 

115. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Ермэля сажают на коня,
А орэдэ — орэда, а орэдэ 
За Аргуанэ посылают!
А орэдэ — орэда, а орэдэ 

120. Новости ему рассказывает.
А орэдэ — орэда, а орэдэ 

— Послушай, ермэль,
Свиней-маток — девять,
Широкопастных — десять,

125. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Разномастных — восемнадцать,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Их маток (буквально: матерей) — тридцать, 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

130. (Их) хряков (букв.: отцов) — тридцать,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
По тридцать приплода имеет,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Все это мое хъубгг-пхъ!

135. А орэдэ — орэда, а орэдэ —■ рэу!
И ермэль счет сделав (сосчитав),
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
К Аргонэж когда вернулся,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

рэу!

рэу!

рэу!

® Мы не смогли найти термина, соответствующего прямо адыгскому 
хъубгъапхъ, который означает: «материал на завод», или «стадо для разведе
ния», или «количество на завод».

’’ Ермэль—армянин. Армяне среди адыгов выполняли в разные времена 
роль мелких торговцев. Видимо, этот термин является наслоением, употреб
ляемым в данном контексте в смысле счетчик, т. е. человек, знающий счет, 
считать. Современные адыгские армяне )см.,: Щербина. История черкесо-гаев) 
полностью приняли адыгскую культуру, адыгский язык, забыв свой. И поныне 
адыги говорят: «красноречию учись у ермэля».
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140. Свиных колбас сто,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Кусков* пастэ восемьсот,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Для Аргуанэ — пища.

145. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Все это приняв,
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
«Кохъу уанэ»® сняв (с чего-то)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

150. Оседлал своего коня
А орэдэ —• орэда, а орэдэ — рэу! 
Аргуановы садятся’® (на коня)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
И ермэль вновь садится на коня,

155. А орэдэ — орэда,а орэдэ — рэу!
С ермэлем вместе 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Аргуановы двинувшись обратно 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

160. Мартов племя в сборе (было)
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Аргуановы прибыв (к ним) обратно 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Аргуановы возвратились.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Среди нартов выхватывает теперь 

165. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Сэтэнай начинает уносить.
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ
— Орзэмэс золотой,
А орэдэ — орэда, а орэдэ

170. Золотые чьи усы,
А орэдэ ■— орэда, а орэдэ 
Не позволь этому свинопасу меня унести 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
— Сука-ведьма громадина,

175. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
С тем, что я говорил, ты столкнулась.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу! 
Орзэмэс — пщы-тхьэматэ” .

рэу!

рэу!

рэу!

® Смысл передан приблизительно.
® «Къохъу уанэ»: къохъу — хряк; уанэ — седло: «седло хряка». .

Субъект я предикат в оригинале поданы во множественном числе, здесь 
н во всем тексте: «Аргуановы садятся». — А. Г.

“ Пщы-тхьэматэ (адыг.) — старейший; «пщы» и «тхьэматэ» в эпосе до
феодального периода выступают как синонимы одного и того же понятия 

с̂тарейший» «глава», «почтенный», в поздние эпохи «князь». — А. П
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А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
180. Орзэмэс унашъо'2 отдает.

А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Нартам тронуться (в путь) надлежало 
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Нарты друг друга нагонять (перегонять),

185. А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Когда ночь настала.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!
Советы им делает теперь.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

190. В (на) этом месте ночлег устраивает.
А орэдэ — орэда, а орэдэ — рэу!

Велел (нартам) своим коням связать четыре ноги, повязать 
рты, так как Аргуанэ очень сильного они боялись (было).

Аргуанэ верил всему тому, что ему говорили, несколько наив
но — доверчивым был, и потому своего коня и передние ноги 
и задние ноги связал и его нос повязал.

Лег и уснул.
Когда он уснул, нарты Сэтэнай забрали, оседлали коней н 

обратно поехали*®.
Утром Аргуанэ старый, когда проснулся, увидел своего коня 

издохшим, и нартов — уже отсутствующими, тогда, свои глаза 
потер-потер, коня труп взял и пустился им вслед.

Что б ни делали, но Сэтэнай-гуащэ Аргуанэ не дали
унести.

Так в нашей стороне эту былину исполняют.

Рассказал Жанэ Исмаил, 68 лет, из аулг 
I Едэпсыкуай.

Записал (на пленку и бумагу)' А. М. Гада- 
гатль, I Едэпсыкуай, 23/IX 1960.

4. ОРЗЭМЭДЖЫ ИМЫЖЪОУПЦШЩ ЗЭРИТЫГЪЭ
Ш1ЫК1ЭР

(Сирием къыщатхыгъэ адыгэ текст)
— Мыжъоупц1э лъэп1ищ ти1эшъ, — elo Орзэмэджы, — 
Шэн-сэнхэр мыщ фэдэу ахэлъ:
Сэ лъыгъэм зыр нахь чан.
Шхынэуузфаер адрэм къехьы,
Бзылъфыгъэ анахьыш1ур 
Рыбгъотынэу ящэнэрэр щыт.
Нартмэ л1ыгъэк1э анахьыш1ум — зыр еттын.

‘2 Унашъо — повеледие, приказание, указание; букв.: по дому указание. 
Букв.: обратно пошел. Адыги говорят: «к1уагъэ» в смысле пршед и по

ехал; неупотребительно «поехал», но правомерно: ещэ — везет. — А. Г.
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Нартымэ ныбэк1э анахьышГум — адрэр ий.
Нартымэ шъузык1э анахьыш1ум — къэнагъэр ий.
Зы нэбгырэм щыри ыхьымэ апшъэ хъун.
Ар зымыхъурэм, т1ур зыхьрэр ары.
Зы ныбгырэм т1у фэмыхьымэ,
Л1ыгъэ рыш1ур апшъэ тш1ын.

Нарт тхьаматэхэм зэдашти, мэфэ гъэнэфагъэкГэ зэк1э нарт- 
хэр зэфагъэсыгъэх. Хъымыщыкъори къэк1уагъ. Ар зып1ужьыгъэ 
мэлыхъоу Хьамышъи к1ыгъу. Еуи, нарт тхьаматэр Орзэмэджти, 
къэтэджи, апэрэ мыжъор къаригъэлъэгъуи:

— Нартмэ л1ыгъэк1э анахьыш1ум мыр естыщт, — ыГуагъ.
Нартхэр тэдрэзми ил1ыгъэрэ иш1эгъош1агъэхэмрэ къы1ота-

гъэх. Хъымыщыкъом зи ымы1о зэхъум, Хьамышъэ къэтэджи:
— Сэ скъоу Пэтэрэзым ар фэшъуаш.
Пый шыуишъэр изэкъуабзэу рилГыхыгъ.
Ащ нахьыл! нартхэм къахэмык1ын!—
Купэу щысмэ къари1уагъ.

Пый шыуишъэр къызпэгъок1ым, изэкъуабзэу зэриукГыгъэхэр 
къари1отагъэти, Хъымыщыкъом нарт тхьаматэхэр къеупч1ы- 
гъэх: «Таущтэу хъумэ шыуишъэм уапэгъок1эу еол1ых?» — а1уи.

— Ар къызыпысхыгъэр сишэк1уахь. Мафэ горэм зек1о сы- 
къэк1ыжьзэ къуаджэ горэм сыкъыблэк1ым, а къуаджэм хьишъэ 
къыдэчъи къык1элъежьагъэх. Сихьажъ къызэплъэк1и, хьишъэ- 
мэ анэ нэплъэу, ацэ лъыгъэу зелъэгъухэм, еуи к1и1агъ. Хьишъэ- 
мэ «гъыб-гъыбгъ» aloy ащ лъежьэхи, чыжьэ-чыжьэ чъагъэхэу, 
«ашГхыгъэпэн фае» зыщысГоным сызэплъэм, сихьажь къызэ- 
плъэк1и, хьишъэмэ чъэри, т1эк1у чъэни, мычъэшъуни ахэтти, 
зэпэзырызы хъугъэхэу къылъэгъугъэх. Еуи къытригъази, зыры- 
зэу къыл1хэзэ, зэужэри къылГыгъэх. Ащ тетэу пыир зэк1эк1э- 
пщымэ нахь псынк1эу узэрэтек1ошъущтыр къызгуры1уагъ. Ащ 
ыуж шыуишъэ къызыспэгъок1ым зэбгырысщи зырызэу есл1ы- 
хыгъ.

Нарт тхьаматэр къэтэджи апэрэ мыжъоупцЬр къыритыгъ.
Ят1онэрэ мыжъом паий ащ фэдэ къабзэу нартхэр зэпеуа- 

гъэх. Аргорэу Хьамыщъэ къэтэджи къы1уагъ;
— Сэ скъоу Пэтэрэзым
Нахь ныбэрышГу жъугъотынэп.
1энэ гъэ1агъэхэм тапэсэу,
Мэфиблк1э ар къытхэсыгъ.
Зы 1улъхьэк1э хэм1абэу 
КъырихьылГэгъэ нарт пстэуми 
Анахьи нахь чанэу 
Нэщ1о-гуш1оу, къызхимгъэщэу 
Тэ тыщхэзэ тезэщи
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Тызпэк1ыжьым хэ1аби,
Т1эк1у дэдэ зы1уидзи 
Еуи тэджи ежьэжьыгъ.

Ари нартхэм агьэшЬгъуагъ: «Ар сыд зищысэр?» — Хъымьь 
щыкъом къеупч1ых. Ахэм apelo;

— Зек1о тыщыТэу, нарт тхьаматэхэм псыхьэ сагъэк1уагъ 
Псы къызэрысхьын сымгъотэу сыгу1эжьыгъ. Ет1анэ зы шъо нэт 
горэ къэзгъоти, къушъхьэ псынэ ч1эчъым сык1уи, къесэгъа- 
хъошъ-къесэгъахъо, ек1уадэ нахь из хъурэп. Сыпи, сыпшъи! 
Псыр гъуным нэси, из сфэшГыгъэп. Сеуи а къизгъэхъуагъэр къэ- 
схьи сыкъэк1ожьыгъ. Тхьаматэхэр псы езгъашъуи, шъо нэтым 
изэрэщыт яс1отагъ. Еплъ—къеплъыжьхи:

— Мыр ц1ыф нэгъу, ары зызфимыгъэшхэкГырэр, — а1уагъ.
Ащ щегъэжьагъэу сыныбэ сенэкъокъоу сыубли, мафэм т1э-

к1у дэдэ щэхъу сымыщхыгъэми сфэхъоу зезгъэсагь.
Нарт тхьаматэр къэтэджи ят1онэрэ мыжъоупцЬри Хъымы- 

щыкъом къыритыгъ.
Ящэнэрэ мыжъор зифэшъуашэм паий, ащ фэдэу Хьамышъэ 

къэтэджи къариГуагъ:
— Мы зы мыжъор 
Сэ зы нарти естынэп.
Сэ скъоу Пэтэрэзым 
Шъузк1э нахьыш1у зи щы1энэп.
Зек1о щы1агъэу мо скъо-есыр 
Чэщ ныкъом къызэсыжьым 
Ипсэогъум зы мэлахъо 
Голъэу къырихьыл1эжьыгъ.
Ик1ак1о ышти, унэм ик1и *
Чэщ чъы1э к1ыхьэр рищи
Нэф къызэшъым, хьак1эш1у фэдэу
Ына1 тетэу дигъэк1ыжьи,
Ишъуз дэжьы ежь ихьажьи 
Дэхьащхэнхэр ащ ри1ок1зэ,
Шъхьак1ор ыгу хегъэк1уак1э.

Ари нартхэм агъэш1агъо: «Ар сыд зищысэр?» — Хъымыщы- 
къом къеупч1ых.

Ари шъос1отэн, — ы1уагъ Хъымыщыкъо Пэтэрэзы. — Зэ зе- 
к1о тыщы1эу, губгъожъ нэк1 горэм, пси чи имытэу, тихьагъ. Бэ- 
рэ титыгъ тимык1ыжьышъоу. Мэлэк1ал1эм, псыэфл1эным ти- 
гъал1эу зэхъум, тхьаматэхэм тырафыжьи тылъыхъозэ, ет1э убэ 
унэ ц1ык1уит1у тяк1ол1агъ, зы пшъашъэрэ ащ янэрэ исхэу. Еуи, 
а щэхъурэ к1уап1э ти1эжьыгъэпти, тигъусэхэри къэтщагъэх. Та- 
гъашхи, тырашъуи, чэщ зэхъум щыу пш1ык1убгъу тэхъути, 
пш1ыр — унэ ины1ом, бгъур — адрэ унэм тырагъэгъолъхьа- 
жьыгъ.
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Унэ к1ыбым щытхэу, янэрэ ыпхъурэ сызядэ1ум, мощтэу зэхэ- 
сэхы:

— А сипшъашъ, уныбжьык!,
Тхъагъо 1аджи о плъэгъун.
Тил1хэр дэк1мэ зек1о къэтзэ 
Зэпытчыгъэр сыд фэдиз!
Непэ слъэгъурэм щэхъу тхъагъо 
Симы1эжьынк1и хъун. Ащ пае 
Нахь унэшхом сэ сихьан.

Ар ыпхъу ымыдэу мыр elo;
Л1эныгъэм жъыгъэ, к1агъэ ыш1эрэп.
Тхъэгъо 1аджи о плъэгъугъэ.
Непз тхъагъор 
Сэ анхь серэй...

Бзылъфыгъит1ур зэнзкъокъузэ нэф 
Дщ щегъэжьагъэу бзылъфыгъэм ыгу 
гъэу, ащ седэхэш1эным сэ зезгъэсагъ.

Нарт тхьаматэр къэтэджи ящэнэрэ 
Хъымыщыкъом къыритыгъ.

шъи, тыкъежьэжьыгъ. 
дэк1ырэр зэхэсш1ык1ы-

мыжъоупц1э лъап1эри

Къэзы1уагъэр Хьапыщт Азэмэт, Сирием щыщ. 
Къэзытхыгъэр. Тыгъужъ Фу1ад, Дамаск, 

9/1 1966.

4. О ТОМ, КАК ОРЗЭМЭДЖ РАЗДАЛ ТРИ КАМНЯ-
ОСЕЛКА

(Адыгский текст, записанный в Сирии)
— Три камня-оселка мы имеем, — говорит Орзэмэдж, —
Вот какие чудо-свойства они имеют:
Один острее меча разящего.
Другой еду нужную приносит.
Лучшую женщину добыть 
Тебе поможет третий камень.
Один мы отдадим тому из нартов, кто мужественнее всех. 
Другой — тому из нартов, кто в пище воздержанее.
Оставшийся — тому из нартов, кто женщину уважает

больше всех.
Если один человек получит все три — он станет первейшим.
Если это не удастся, им будет тот, кто получит два

камня-оселка.
Если один человек не сможет получить два камня-оселка.
Первым будет тот, кто отличится мужеством.

Нартские тхаматэ-старейшие, согласившись, в определенный 
День созвали всех нартов. Пришел и Хымыщыко. С ним пришел
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его воспитатель, овцевод Хамыщэ (Хьамышъ). Тогда, так как 
Орзэмэдж у нартов тхаматэ, встал и показал первый камень:

— Этим удостою того из нартов, кто мужественнее, — ска
зал.

Каждый нарт рассказал свои чудо-приключения. К о гд а  
Хымышыко стал отделываться молчанием, Хамышэ встал;

— Этот камень заслуживает мой сын Пэтэрэз,
Сто вражеских всадников он один одолел. 
Мужественнее его из нартов не найдется! —
Всем здесь сидящим он сказал.

Когда он рассказал о том, как он один одолел встретивших 
его сто всадников, нартские тхаматэ-старейшие спросили Хы- 
мыщыко. «Каким образом ты, встретив сто всадников, один 
сразил их?» — сказав.

— Этому научила меня моя гончая собака. В какой-то 
день, возвращаясь из странствия, миновав какое-то селение, из 
этого селения выбежало сто собак и погнались за нею. Моя 
старая собака оглянулась. Увидев, что у ста собак глаза горят, 
зубы отточены, пустилась бежать. Сто собак «гыб-гыб» — лая 
за нею побежали, далеко-далеко убежали. «Ее уже съели, на
верно», — уже думал я, но, когда посмотрел, моя собака огляды
вается назад и видит, что из ста собак есть могущие еще бе
жать, могущие немного бежать и те, которые уже не могут бе
жать — что они поодиночке разбросано растянулись. Тогда, по- 
вернувщись, по одной она стала их травить (убивать), удавила 
всех. Я понял как, что если врага растянуть, легче его одолеть. 
После этого, когда меня встретило сто всадников, я их растя
нул и по одному одолел всех.

Нартский тхаматэ встал и один камень-оселок ему дал.
Из-за второго камня (приза) также нарты посостязались. И 

тогда Хамыщэ, встав, сказал:
— Моего сына Пэтэрэза
Более воздержанного в пище вы не найдете.

Сидя за накрытыми едой столами.
Семь дней он с нами был.
Ни кусочка не взяв в рот.
Из всех нартов присутствующих 
Был проворнее,
Был веселее. Не проявлял он грусти.
Мы, кущая, устали (надоело нам есть).

Когда встали из-за стола, он к пище прикоснулся. 
Чуть-чуть отведав.
Встал и пощел.

И этому нарты удивились: «А с чего это взято?» 
щыко они спросили. Он говорит им:
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— Находясь в походе, нартские тхаматэ меня послали за 
родой. Я был сильно обеспокоен тем, что не мог найти, в чем 
принести воду. Тогда я какой-то кожаный мешочек нашел, 
подошел к горному источнику. Наливаю-наливаю, но не напол
няется. Утомился, устал! Вода дошла до предела, но наполнить 
его я не смог. Тогда то, что было уже налито, я взял и возвра
тился. Всех тхаматэ я напоив водою, рассказал им о свойстве 
этого кожаного мешочка. Посмотрели и так и этак;

— Это человеческая натура. Вот потому и не насыщается,—• скзззли.
с  этого периода стал воздержано относиться к своему же

лудку и приучил себя так, чтобы в день, съедая немного, хвата
ло мне.

Нартский тхаматэ встал и второй камень - оселок Хымыщы- 
ко подарил.

Когда речь зашла о третьем камне, о том, кто достоин его 
получить, также Хамышэ встал и сказал:

— Этот камень 
Я ни одному нарту не отдам.
Моего сына Пэтэрэза лучше 
Никто не относится к женщине.
Из странствия этот мой сын превосходный 
В полночь вернулся домой.
Жену, с одним пастухом 
Лежащую, он застал.
Взяв бурку свою, вышел из дома.
Всю долгую холодную ночь во дворе проводил.
Когда рассвело, как доброго гостя,
С почтением проводил (пастуха).
К своей жене он вернулся.
Шутки-прибаутки говоря ей.
Заставил свое сердце забыть обиду.

И этому нарты удивились: «А с чего это взято?» — они Хы- 
мыщыко спросили.

— И это расскажу, — сказал Хымыщыко Пэтэрэз. — Од
нажды, находясь в походе, мы вошли в безводную и безлесную 
пустыню. Долго бродили, не могли выбраться. И голод, и жаж
да начали нас терзать. Тогда тхаматэ-старейшие послали нас в 
поиски (поселений). В поисках мы подъехали к двум земляным 
маленьким домикам. Одна девушка и ее мать были в них. Но, 
так как не было у нас другого выхода, привели сюда наших 
спутников. Накормили, напоили, а когда ночь настала, — нас 
было девятнадцать всадников, — десять поместили в чуть боль
ший домик, девять — в другой.

Когда я послушал разговор матери и дочери, стоявших за 
домом, услышал следующее:
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— о  дочь моя, ты молода,
Блаженств много ты изведаешь.
Наши мужья выезжали в поход.
Сколько пришлось нам терпеть!
Кроме сегодняшнего, блаженства больше. 
Возможно, мне не знать. Поэтому 
В больший дом я войду.

1

Дочь, возражая, говорит;
— Смерть не различает старости и молодости.
Блаженств много ты видела.
Сегодня большее блаженство пусть будет моим...

Две женпдины спорили всю ночь. Когда рассвело, мы выеха
ли. С тех пор я понял, как много приходится терпеть женщине, 
и я приучил себя красиво обращаться с ней.

Нартский тхаматэ встал и третий камень—драгоценный осе
лок Хымыщыко отдал.

Рассказал Хапишт Азэмэт из Сирии. 
Затьжал Тугуз Фуад, Дамаск, 9/1 1966.

5. САУСЫРЫКЪО ИКЪЭХЪУК!
(Хьатикъое текст)

Саджэмыкъохэр зэшит1у хъутыгъэх. Нахьыжъым Зэрт1ыжъ 
ыц1агъ, нахьык1эм Шъэуай ыц1агъ.

Псым адырабгъу Саджэмыкъо Зэрт1ыжъ — нарт 1ахъор 
итызэ Сэтэнэе-гуащэр хьакъу-шыкъухэр ытхьак1эу, ылъэкГэу 
ылъэгъугъ. Мо бзылъфыгъэ хьабз уд дахэр зелъэгъум, къэк1о- 
нак1о щымы1эу щытыти, щыгъэр зыщигъэтэкъуи, исык1и нарт 
я Сэтэнэе-гуащэ зы1уигъэк1агъ, аГуагъ...

Ежь Саджэмыкъо-Гахъори л1ы Гэегъэн фаеп. Сэтэнае ащы- 
гъум ил1 жъы дэдэу, мыхъэтэжьэу щытыгъэу тихьак1эщы пчы- 
хьэрэ щызэхэсрэ л1ыжъмэ къа1отэжьытыгъ.

Ары, ет1анэ Саджэмыкъом ихъопсащэ сабый хэк1ынэу щы
тыти, игъо къызэсым Сэтэнэе-гуащэм шъао къыфэхъугъ. Шъаоу 
къыфэхъугъэр къызэрык1уагъэп, аТуагъ. Маш1ор къыпыустхъу- 
к1ы зэхъум, нартмэ ягъук1э мэу ыш1и (къегъэлъагъо) ыкопкъи- 
т1у 1адэм диубыти блэунае мыжъо щэрэхъыпсым хигъаозэ ыпса- 
хьыжьи, «Саусырыкъор» ц1эу къыфиш1и къаритыжьыгъ.

Ыкопкъит1оу Гадэмджэ ыубытыгъэхэр мыпсахьхэу, адыджэ зэ 
фэдэу щылычыпкъэу хъугъагъэу къа1отэжьы.

Къэзы1уагъэр Л1ыпый Билъэустэн, илъ. 70 
фэдиз ыныбжь, Хьатикъуай.

Зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., Хьатикъуай, 
25/IV 1946.
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(Бэслъыней текст)

1. Пц1зуэ яупсамэ пц1ы дыусыжьын, пэжьу жьа1амэ пэжьу 
^ьытЬжьын.

2. Сэтэней-гуащэ Псыжъ к1уауэ псы 1уфэм lycy нартхэ я1э- 
(̂'ьожъым:

3. — Хьэ-хьей, Сэтэней! — жьери, — Нок1уэ! — жьери къи- 
х1ыпшъа нэпсыр. Къут1ыпщыри, псым къызэпырык1ыри Сэтэ
ней ибгъум дей мывэжъ горэ шъылъти абы къытехуа. Ар Сэтэ
ней илъэгъуа, — мывэм хэхьа, къаву.

4. «Мыр згъэунэхун!» —■ жьери, мывэжъыр къыздихьа унэм.
5. Мывэр игъэт1ылъри, мэзэ бжъыгъэр къэсыхукГэ ежа. 

Йп1алъэр къыщысым, мывэр зэгоудри саби къдыэкГьа.
6. Маф1эр къыпыустхъук1у мывэм къыдэк1ати кТышъым 

яхьа, Лъэпшъ — гъук1эм мэф1э пэр1абэм икоп1къыт1ыр дилъ- 
хьэри, псым шъыхагъауэм быду, гъуш1ым ходу хъуа. Пэр1абэм 
дэлъа икопкъит1ыр зэрэт1ат1у къэна.

7. Гъук1эм сабийм ц1эу Соусырыкъо ф1иш1а.
8. Соусырыкъо къышъалъхуар Псыжъ псыхъо нэпкъ 1уфэрат.

Къэзы1уагъэр: Мэремыкъо Хьарун Бырэ
ыкъуэ, илъэс 75 иныбжь, Черкесием щыщ Инджы- 
джышхо къуаджэм дэс.

МагнитофонкЬ
Зытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., Бэслъыней, 

25/11 1962.

5а. СОУРЫКЪУЭ ИКЪЭХЪУК1Э

5а. САСЫРЫКЪУА АРИРА
(Пересказ беслинейского текста на щкаруовском 

абазинского языка)
диалекте

1. Мцны йерхьозари мцны ехьхъуёд, ц1абыргны йрхьхьуёзэри 
ц1абгыргны йрхьхьуёт!.

2. Сэтэней' — гуаща Псыжъ адзы атшпы дышыкъаз:
3. — Хьэ-хьай ,Сэтэней! — йхьуэн, — йысцуныет! — ихьуэн 

инэпсы аущт1. Яущтэ, адзы икъысын, Сэтэней лхьадэ ищтаз 
1ахьакъу якушъэт!. Ари Сэтэней елбет1, ахьакъу ишалалоз, 
яшхуа.

4. «Ари исыркъухъпП» — лхьуэн, ахьакъулыцалгет! рыгъунэ
5. Ахьакъу щт1алц1ан, амдз нкъора надзэнц1вк1 дазпшыт!. 

Ап1алъа анадза, ахьакъу айгйувцын асаби дабжьщ1т1.
6. Ишыз ахьакъу дахьабжьыц1ыз, ажьира дырган, ажьи 

Лъэпшъ амца пыр1аба дыбжьыкТьын адзы бдзайщын аухъэ

'Подчеркнутые слова являются общими и для адыгов и 
Запись в адыгейской транскрипции. — А. Г.

для абазинцев.
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айпш дкъалет!. Апыр1аба ибжьэкъыз игъувщэп1ык1ь (ищэмкъэ 
уагъувснэ) ишт1эт1аз янхет1.

7. Ихъидз икъызцГаз ажьи як1уп1.
8. Сасырыкъуа дэхъадрийз Псыжъ адзы анэпкъа ач1ы ак1уп1

Иызх1ваз Мерамкъвыл! Х1арун Бирэ йпа 
сквша 75 йныбжъуп!, Черкес йауу. Инджыджы- 
шхо акыт йто.

Магнитофонла йызг1выз: Хьэдэгъэл1э А. Л\.
акыт Н. Бесленей.

Абазала йатанызк1ыз Экба Назир Бекмурза 
ипа. Майкъвоп, 6/VI 1964.

5а. РОЖДЕНИЕ СОУСЫРЫКО
(С беслинейского)'

1. Если неправду рассказывают, неправду перескажем, прав
ду рассказывают, правду перескажем.

2. Сэтзней-гуащэ на Псыж^ пошла и, сидя на берегу воды 
(реки), ей пастух;

3. — Ха-хай, Сэтэней! — сказал. — Идет! — сказал и пустил 
нэпе (семя мужское). Пустив, оно через воду перелетело и на ка
мень, сбоку Сэтэней лежащий, упало. Это Сэтэней видела. Семя 
в камень вошло, закипая.

4. «Это я испытаю!» — сказала и камень (этот) с собою при
несла домой.

5. Камень положив, пока не исполнилось должное количество 
месяцев, ждала. Когда срок настал, камень раскололся, и Соу- 
сырыко вышел.

6. Так как он вышел из камня, горя огнем (искрясь), его на 
кузню отнесли к Тлепшу. Тот, в клещи его два бедра заключив, 
в воду опустил, и (от этого) стал крепким, как железо. В клещи 
заключенные его два бедра мягкими остались.

7. Кузнец ребенку дал имя Соусырыко.
8. Соусырыко родился на берегу Псыж-реки.

75Рассказал' Мэремыко Харун Быра сын, 
лет, из Инджыджышхо-селения Черкесии.

Записал (на магнитофонную пленку) А. М. 
Гадагатль, а. Бесленей, 25/11 1962.

' Записывающий не склонен утверждать, что (В этом тексте полностью 
выдержаны сказителем все особенности беслинейскогэ (бесланейского) диа
лекта адыгского языка, т. к. он равно и постоянно живет среди кабардинцев 
и беслинеевцев, которые, по его мнению, «ябзэкЬ т1ыри зыкъа!» — по языку 
одинаковы ведь!'' — А. Г.

 ̂ П с ы ж  ( П с ы ж ъ )  — восточноадыгское название реки Кубань; запад
ные адыги ее называют Лшызэ
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(Проф. Ж. Дюмезиль ытхыжьыгъэмэ ащыщ, 
бжъэдыгъу-щапсыгъэ текст)

Мы пшысэу къэс1ощтэр зыхъугъэр пэсэжъым ц1ыфмэ илъэс 
ц]ъит1урэ шъэныкъорэ-илъэс шъищ агъаш1эу, жъырэр мыл1э- 
рапш1эу щэджыблэхэр хэсэу арапыбжъэ рагъашъори агъэл1э- 
^ьэу зыщытыгъэ лъэхъанэр ары.

Лабэ адырабгъу Гъук1ыкъо paloy чэмахъо горэ 1усыгъ. 
Йшъуз хъошъэным ик1одагъэущтыгъ. Сабыеу къелыгъэр ари- 
гъэп1ун ымылъэк1эу къэнэгъагъ. Сэтэнэе гуащэр псыхъом гы- 
к1энджьэ зэк1ом, чэмахъор псым адырабгъуджь.з къы1ухьи: «О 
Сэтэнэй-гуащ! Мы сабыир ибэу къэнагъ, язгъэп1ун слъэк1ырэп, 
осэты, п1у!» ы1уи къызелъэ1ум, къы1ихи ц1ыфы римыгъаш1эу 
ыныбжь илъэс т1ок1ым ехьафэ нэсы к1ыунэм щип1угъ, Саусы- 
рыкъо ц1эу фиуси.

ж . Д ю м е з и л ь .  Анатолийскэ документхэр, 
I, Париж, 1960, н. 92.

6. САУСЫРЫКЪО ИКЪЭХЪУК!

7. СЭОСЫРЫКЪО НАРТМЭ МЭШ1УАХБЭ ЗЭРАФЭК1УАГЪЭР
(Израиль къыщатхыгъэ хьак1уцу текст)

Нартхэр дэщэсык1ы,
Ри-ра-рэщ-арэда,
Гъод-гъод къалэ ек1угъа 
Ри-ра-рэщ-арэда,
Къушъхьэ-лъашъхьэр къауахьа,
Ри-ра-рэщ-арэда,
Къа1эк1ахьи щымъЛа,
Ри-ра-рэщ-арэда,
Нартхэр чы1эм егъал1а 
Ри-ра-рэщ-арэда,

— Хэт мэщ1уахьэ рэкТона?
Ри-ра-рэщ-арэда,
Сэосырыкъо рэк1она.
Ри-ра-рэщ-арэда,
Сэосырыкъо рэмык1омэ 
Ри-ра-рэщ-арэда,
Рэк1оныхэ тхэмыта!
Ри-ра-рэщ-арэда,

Сэосырыкъо ежьагъ — 1уагъ 
Ри-ра-рэщ-арэда,
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Хьэ ушъык1эу мэушъа, 
Ри-ра-рэщ арэда.
Кетыу щэк1уак1 мэщак1о, 
Ри-ра-рэщ арэда.
Пхъэцэк1э иным къыщхьа1а 
Ри-ра-рэщ арэда.
Пхъэцэк1э мак1эр къепхъуата 
Ри-ра-рэщ арэда.
ПхъэцэкГэ инэр къызыщъхьэГэ, 
Ри-ра-рэщ арэда.
Сэосырыкъо къе1и къеубыты: 
Ри-ра-рэщ арэда.
— Сэри гущэм учхына? 
Ри-ра-рэщ арэда.

— Шъыды мыгъом сыфэпщха^ 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Сэосырыкъо иджьэгукГы 
Ри-ра-рэщ арэда, 
Къызысэмы1уатэрэм 
Ри-ра-рэщ арэда.
Сэры гущэм учхын! — 1уагъ.
— Джан кощэрыхъыхэр 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Сэосырыкъо иджэгук1э 
Ри-ра-рэщ арэда,
Aloy зэрысэ1угъэр:
Ри-ра-рэщ арэда, 
Цобзэ-щ1обзэр егъэплъа 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ыпщъэджьэ рет1упщэх 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ыхэджьэ рет1упщыжьа... 
Ри-ра-рэщ арэда,

— Ехъо-еплъи хырефа 
Ри-ра-рэщ арэда,
Щхэны фаеу тыкъещ1а 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Ныбэуз бзаджэр схырефа, 
Ри-ра-рэщ арэда,
Щхэны фаеу сыкъещ1ы, 
Ри-ра-рэщ арэда,
Нахьы саш1эгъо сэмы1омэ 
Ри-ра-рэщ арэда.
Сэры гущэм учхын — 1уагъ. 
Ри-ра-рэщ арэда.
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Копкъык1ьэ еуи регъэчэхы! 
Рн-ра-рэщ арэда,
Щъхьэпкъык1ьэ еуи к1егъэшъута 
Ри-ра-рэщ арэда,
Къущхьэм к1ырегъэщъты 
Ри-ра-рэщ арэда,

— Шъхьэуз бзаджьэ сы1эти 
Ри-ра-рэщ арэда,
Сэры гущэм схифыгъа 
Ри-ра-рэщ арэда,
Щхэны фаеу сыкъещ1а 
Ри-ра-рэщ арэда,
Нэхьы щ1агъо къызсэумы1орэм 
Ри-ра-рэщ арэда.
Сэры гущэ учхын! — 1уагъ. 
Ри-ра-рэщ арзда,

— Псы — орыжъым хэуцуа 
Ри-ра-рэщ-арэда,
Мэфиблымэ егъэцыгъ.
Ри-ра-рэщ арэда,
Лъэпхъэбэфит1ор къе1ы къыхеч 
Ри-ра-рэщ арэда,

— Чыгъупщагъэ къэсщ1ыгъ,—1уагъ 
Ри-ра-рэщ арэда,
Хьэмц1ый куахьибл хырелъхьа 
Ри-ра-рэщ арэда,

Мэфиблымэ егъэиыгъа.
Ри-ра-рэщ арэда,
Иныр къе'1и къыхемыч 
Ри-ра-рэщ арэда,
Сэосырыкъо ежьагъ -  1уагъ, 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Тэдэ ок1о, Сэосырыкъу?

— Укъхэсхынджьэ сыкъак1уа 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Уикатэхэр шъыда ихыгъ? 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Бэчы папк1э зык1эсэгъа1э! 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Ащ гущэм пиуик1ыщтэп 
Ри-ра-рэщ арэда,
Унэм илъы пхъуатэмэ —
Ри-ра-рэщ арэда.
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Дэлъэр КЪЭПХЬМЭ 11иупк1ын- 
Ри-ра-рэщ арэда!

-гущ

— Узэрэлъэк1ьэп1ащэмджьэ 
Ри-ра-рэщ арэда,
Узэрэ-Сэосырыкъор 
Ри-ра-рэщ арэда,
Гурыщхъо къыпфэсщ1ыгъа,
Ри-ра-рэщ арэда,
Уикатэ спиупк1ышъущтэп,
Ри-ра-рэщ арэда,
Сэ сикатэу пхъуатэм дэлъым 
Ри-ра-рэщ арэда,
Суук1ьынэу рэхъумэ 
Ри-ра-рэщ арэда,
1^ыбэ гьэлыц1агъэр 
Ри-ра-рэщ арэда,
Псым къыдихьыемэ 
Ри-ра-рэщ арэда,
Нныжъэр зэрэуук1ьыгъэмджьэ 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ц1ыфмэ къыуалъэгъул1энэу 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ныбэгъэлыц1эр бгырыпхэу пщ1ыжьын! 
Ри-ра-рэщ арэда!

Сэосырыкъо ежьагъ...
Ри-ра-рэщ арэда,
Саосырыкъо идул — идул elo: 
Ри-ра-рэщ арэда,
— Пхъуатэм ыпэк1ьэ ут1ыскъон! 
Ри-ра-рэщ арэда,
Иужьыджьэ къызэтеха,
Ри-ра-рэщ арэда,
Иныжъым ыщъхьэ зыщ1оуупк1ырэм, 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ныбэм игъэлыц1эр къыздихьыерэм 
Ри-ра-рэщ арэда,
Сэигхуапэмджьэ къащтэ 
Ри-ра-рэщ арэда,
Псыгъунэм 1утчыгыжъмэ яупц], 
Ри-ра-рэщ арэда,
Ящыш1ырэм еплъы!..
Ри-ра-рэщ арэда,
Иныжъым ышъхьэ ш1уеупк1а, 
Ри-ра-рэщ арэда.
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Маш1ор къехьри къэк1ыжьа?
Ри-ра-рэщ арэда!

Къэзы[уагъэр Хьахъо Мостафэ, хьак1уц)., 
нлъэс 78 ыныбжь, Израил нс адыгэ къуаджэу 
Кфар - - Кама щыш.

Къэзытхыгъэр Щэуджэи Яхья, ти1оры1отэ 
угъояк1у, Кфар Кама, 15/1 1962.

8. САУСЭРЫКЪО ИПЩЫНАЛЪ
(Сирием къыщатхыгъэ адыгэ текст)

1. Сэтэнай:
— Саусэрыкъоу сикъан,
Саусэрыкъоу синэф,
Пчы мэ1уфыр зиашъу,

5. Ашъор знджэнэкок!,
Ек1апц1эр зипэ1ошыгу,
Ешыгуаор зичат,
О зичэтэ 1апшъэр 
Лъэпшъ тикъаным къефыз,

10. Нарт Саусэрыкъу!
Саусэрыкъо л1ыкъуапц1,
Ор л1ыкъопц1э гъур,
Ор шыу гъур зэтес!
Уишъор пыхьэ-пык1эу,

15. Угур ик1ыгъахэу.
Укъысэфэк1ожьыгъ?!
Нарт я Хасэ узсэгъак1ом 
Узы1ук1агъэр къыса1у.

Саусэрыкъу:
20. — Сэтэнай гуащэу 

Гуа'цэми ямышъогъу,
Ямышъогъухэр уитхыд,
Тхыдэ гуаом урык1одын!
Сэ къысщыш1ыгъэр шъхьак1ошху,

25. Шъхьак1ор шъузмэ ара!орэп,
Шъузхэр хасэм агъак1орэп.

Сэтэнай:
— Арэп сэ сызэрэоупч1ырэр. 
о  джэгъогъоу бгъотыгъэм

30. Ил1ы1о-л1ышъо къыса1у.

Шъо пхъотэшхом ек1уал1и.
Ипхъэ цокъит1у ыгъэхъуахъуи
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Чъыр лэныстэр къыдихи.
Ылыц1 хъырзэ риубыти;

35. — Къызысэмы1орэм,
Уашхъор ситхьамыгъэпц!,
Чъыр лэиыстэмк1э зысл1эжьын.

Саусэрыкъу:
— Мафэр мэфэ шхъоджыдж,

40. Мафэр шъо техьэ-тек1,
Хьарам 1уашъхьэм сыдэк1и. 
Арыкъ к1эим сызеплъэм

Шыум нахьи нахь инэу,
45. Ш1уц1агъэк1э сэлъэгъу. 

Щыпэлъэгъур сэ сыети 
«Хьахьай» с1уи, макъэ есэшъ. 
Мэкъэшъ макъэр ымыдэу 
у\дэдэм къытригъази 

50. Шы чэпэпс симыгъэкГоу 
1алыунэм щагъэсагъэти 
Иш ш1эхэу къыскГахьи, 
Налкъутхэр ипчышъхьэти 
Пчышъхьэр къысимыпэсэу.

55. Пчыдысымк1э къысауи.
Шышъхьапхэтыкумк1э сыщихи. 
Шъузихымэ яхьаку ят1э 
Пак1эк!эрэ сигъэтхъуи 
Нарт жъогъэ пцыумихыр 

60. Тэмэпкъит1умк1э сигъужъуи.
Зэрэсыжъорэр цуит1умэ як1эт1эя? 
К1эпсэ к1эк1ит1умк1э къыхищй. 
Шъхьэ ш1охыным зыфек1ум 
Хъогъэ-шагъэ сек1ужьи.

65. «— Нартхэр зэфа1ох,
Зэфа1орэ зэфамыгъэпц!.
Пц1ык1э сыомышъэфак1у.
Непэ тэ тимэфэшху.
Непэ тиешхэ-ешъу.

70. Ешъо-устхъо сымыш1.
1ошъхьэ п1алъэ къысфэш!» с1уи. 
Ащ ехъуи усым1отэн.

Ук1омэ Тхъожъыем къыуи1он».
Ар Саусырыкъо къызе1ом.

75. Ипхъэцокъит1у ыгъаджэу 
Тхъожъыем дэжь къынэси.
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«— Тхъожъыеу лъэдэкъэк1ыц. 
Тхъожъыеу хьак1ыцэ к1ыхь. 
Шыхэр зыкЬмыхьажь.

80. Шъыд губгъэнхэр къэохь»..

Тхъожъые ц1ык1ур къэгубжи. 
Шэщ пхъэбгъухэр хигъэзи. 
Сэтэнай гуащэр к1эзэзэу тридзи. 
Хьак1эфыпк1э къыфеоу.

85. Жьы феозэ къыгъэнэхъэжьи.
— Адэ, тянэ гуащ,
Гуащэмэ урямыуцогъу. 
Ямыуцогъухэр уитхыд.
Тхыдэ гуаом урыкГодын.

90. Щытхъу т1эк1оу тз къэтхьырэр 
О пкъо пшъапц1эм фэохьы. 
Убэгъэ т1эк1оу тэ къэтхьырэр 
Сэ садэжь къэохьы.

— Арарэп сызэрэоупч1ырэр.
95. Шъо джэгъогъоу жъугъотыгъэм 

Ил1ы1о-л1ышъо къыса1у.
Шым ишъуи къысэ1уат.

— Шыу къопц1э 1эпшъабгъу, —
Губгъо т1ыбгъоу мэзек1у.

100. Изек1уак1э бэлэрэгъышъу.
Заорэр ешъомык1ожь.
Шым ышъор гъочэгыешъ.
Чэгые блэнашъхь.
Къурэ шъхьапэм регъалъэ.

105. Ебгъулъэшъ мэлъае.
Мэзпчэн лъэяк!.

— Арэу щытыр Алджэрыекъо Тутарыщ. 
Дзэгъэщынэ шыу закъу.
Мыгъо закъоу къэнагъэм.

110. Скъо ышъхьэ ехьыжьти.
Сегъэунэхъупэти. ~ •
— Ащэхъук1э янэ къылъфыгъэба?
— Ащ зэшиблэу янэ къызелъфым 
ЗэрэмышЬу хымэ ашъхьэ къезгъэхьи.

115. Мыгъо закъоу къэнагъэм
Скъо закъо ышъхьэ ыхьыжьынышъ. 
Сигъэунэхъун ыгу хэлъи.
Ышъхьэ къыземыгъахьырэм.
Хьэмэ уазгъэшхыжьын.
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120.

125.

— Атэкъэлъыр сиуцэу, 
Къылъ-уцым себгъэгъоу, 
Шхохэр гъурэу сфябгъэш1эу 
Нартмэ янэп1ыжъхэр 
Сэкубгъуит1ум къыхапш1эу 
Нарт шъхьахь сыбгъак1омэ, 
Сш1эрэр о плъэгъуи».

Атэкъэлъыр иуцэу.
Къылъ-уцым ригъэгъоу 
Шхохэр гъурэу фиш1и 

130. Нарт шъхьахь ыгъэк1уагъ. 
Нэфшъагъом рихьыл1эу 
Хьарэмэ 1уашъхьэ зы1охьэм. 
Шыу закъор ыгъотыгъ.
— Саусырыкъу зыфа1орэр.

135. А пц1ыупсыр къэк1уагъэп.
Къэк1онэуи къэтэпщтын.
Ар е!ошъ зеплъыхьэ. 
Нэплъэгъум къолъэтыгъ. 
Нэп1хэр ыгъэжъгъыжъгъэу.

140. Саусырыкъор телъадэ.
1алыунэм щыгъэсагъэти. 
Гъонэк1упц1эр къыгъащти. 
Щтагъэу ар зежьэжьым.
«— О емынэ хъуныр.

145. Тыдэ мыгъо сепхьыжьагъ.
Шъуз быным сахэпхьажьыщти» 
ЬПуи Тутарыщым,
Ишы къежэда1и.
Жэ пхъэбгъуит1ур къыхик1и.

150. Шыпхэк1ымк1э ефэхи. 
Саусэрыкъор телъади.
Ифэщысэ кърипхъоти.
«Мэзпчэц п1ыт1ыгъа 
Езгъэфэхыгъэр сэ1о» ы1уи.

155. «— Мэзпчэн п1ыт1ыгъэп.
Ар л1ы хъусэ ес.
Ар бырамыбгъ.
Уянэ нэк1апхэм егъал!эшъ. 
Хэпхмэ 1азэгъу фэхъун.

160. П1алъэ къыпфэсш1ыгъэшъ. 
П1алъэ къысфэш1ыжь.
— Сигъуаджэ хъумэ къыуас1оу. 
Уигъуаджэ хъумэ къысап1оу. 
Тшъхьэ зэрэхьыщтэп» ы1уи.

165. Ышъхьэ къыхьи, къэк1ожьзэ.
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ХэгьошъхьаЬ'м къызэсым. 
Нартыжъмэ къа1ок1э.
«— Нартхэм титхьаматэхэу 
О тхьамэтэ мафэхэр.

170. Илъэсиблым зэ шъуемыжь. 
Шъушэсэу шъо шъуежьэмэ. 
ИлъэсиблкГэ шъуемыпсыхыжь. 
Тыдэрабгуъ шъо шъуежь,агъ.
— О нэк1упц1э къуапц1эр.

175. О пц1ыупсы ц1ап1эр.
Тэ уедгъэук1ынк1э.
Тикъан тылъы.хъущт.
О п1уагъэп умы1ожь.
— Шъуикъан шъулъыхъущтмэ. 

180. Тэ тылъыхъугъахэшъ.
Лъыхъуак1э шъуемыжьэжь.
Ащ и1офхэр зэк1эри.
Зэрэщытыр шъос1он.
Ыпкъмэ шъо шъузфаер,

185. Хьарэмэ 1уашъхьэ шъуек1у. 
Ышъхьэ шъуфэештмэ,
Сэ джыдэдэ шъостыжьын.» 
ЬПуи, шъхьэр афидзи.
Сэтэнай гуащэм фэк1ожьи.

190. Хъугъэ-ш1агъэр зыре1уатэм, 
Мыщ фэдэу ащ ы1уагъ:
— Тыгъосэрэр сш1эрэп,

193. Ау непэрэр хъун, сишау.

Къэзытхыгъэр: Тыгъужжъ Фу1ад, Дамаск, 
30/1 1966.

Къэзы1уагъэр: Къат Ахьмэд, 1900 илъ. Си- 
рием щыщ адыгэ къуаджэу Тэпадэ къыщых'ьугъ.

9. О ТОМ, КАК ПОХИТИЛ ОГОНЬ САУСЫРЫКО У ИНЫЖА

(Пересказ содержания пщынатля Крым-Гиреем)
Однажды в отсутствие Савсорука (Саусырыко. — А. Г.) нар

ты отправились искать добычу, говоря: «И без Савсорука мы
найдем обильную добычу». Спустя три дня после того, Савсорук 
возвратился домой и, не видя никого из нартов, спросил свою 
®1ать:

— Мать моя, Сетенай, где нарты?
■— Они выехали со словами: «Й без Савсоруко мы найдем 

обильную добычу».
Вооружившись тотчас саблей, Савсорук отправился вслед за 

картами и, проехав трехдневный путь нартов, догнал их. Они
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объехали горы и ущелья, но, не найдя нигде добычи, возвращд 
лнсь домой без поживы.

— Эх, неопытные, как же теперь вы покажетесь своим Женам 
без матери для шальваров. Они отрекутся от трусов.

Сказав это и переменив места двух сыновей Анны’, началь
ствовавших над нартами, Савсорук пригласил последних следо- 
вать за ним. Самолюбие его страдало, и он отомстил нартам же
стоким холодом.

— О, Черный Савсорук, с огненными глазами железного че
ловека, холод губит нас, нарты погибают от стужи! — возопи
ли нарты.

— Вы страдаете от холода, но никто из вас не имеет столько 
бодрости, чтобы развести костер и отогреть удальцов; как же 
после этого общество ваше безубыточно без меня.

Сказавши это, Савсорук тотчас развел огонь, но пока нарты 
грелись отдаленными членами, он успел сразу обогреться, став 
посреди костра. Видя, что нарты еще не скоро воспользуются ог
нем, Савсорук, чтобы не опоздать на добычу, бросил его в воду.

— Эх, Савсорук, ты вечный хитрец, напрасно мы столько на
деялись на твою помощь в настоящем нашем положении: ты
жестоко обидел нас. Обида не может остаться без мщения.

Нарты обнажили сабли. Савсорук угомонил их и, надев сан
далию, с помощью которой он ходил по воде, начал мешать во
ду саблей, с видом, будто бы ищет огня.

Нарты опять обнажили сабли.
— Эх ты. лукавец. Последний твой поступок еще больше 

оскорбляет нас, чем все прежние твои обиды. Ты теперь дол
жен погибнуть.

— Погодите, нарты, отсрочьте ваше намерение, я сейчас 
снабжу вас огнем,—сказал Савсорук и отправился на соседнюю 
гору. С нея он увидел вдали небольшой дым. Савсорук подъехал 
к нему — и что же он встретил? — громадный горевший пень и 
около него чудовищного великана, дремавшего, греясь. Савсо
рук спросил совета своего рыжаго коня (Тхозий); тот ему ска
зал:

— Я подойду к огню тихонько, присяду по возможности осто
рожней, а ты, Савсорук, не польстись большим огнем, да набери 
его немного — и будем таковы.

Но Савсорук второпях уронил горсть огня на спавшего вели
кана — и чудовище проснулось. Первым его делом по пробуж
дении было схватить и приостановить Тхозия и спешить его гос
подина.

’ Видимо, здесь произошла .механическая перестановка букв внутри слова 
«паны»: «сыновья паны», т. е. «сыновья матери», иронически: «маменькины 
сынки». — А. Г.
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f Савсорук не терял присутствия духа, а напротив того, по 
врожденной ему страсти к затеям, уже помышлял об уничтоже
нии великана. Этот предложил ему несколько вопросов.

— Незванный гость из нартов, не знаешь ли ты некоего Сав- ворука, о котором так много сказано и еще больше говорят.
— Савсорука я не знаю лично, но слышал, что о нем ходит 

чудная молва и за горами.
—̂ Так не можешь ли ты рассказать мне известнейших из его 

подвигов. Авось и я, может быть, не хуже Савсорука повторю их.
^ давно желал встретиться и состязаться с этим молодцом...

Савсорук начал рассказ свой..
— Человек, которого ты желал бы видеть и о котором так 

много ты наслышался, в одном месте сорвал гору, мешавшую 
племени нартов делать набеги на вражьи селения, поставил ее 
себе на голову и понес к морю; затем, подбросив гору вверх один 
и другой раз, низверг ее в глубь моря.

Великан встал и попробовал сделать то же самое, что и уда
лось ему.

— 111утка эта хороша по себе, а в особенности для меня, 
потому что она уничтожила старую неизлечимую язву, покры
вавшую мою голову. Еще что скажешь? — спросил великан.

— Савсорук, говорят, иногда тешится и тем, что проглатыва
ет докрасна раскаленный железный плуг.

Великан отправился к реке и вступил в нее. Вода от жестоко- 
рев его докрасна, проглотил.

— И эта штука хороша, а для меня она тем благодетельней, 
что возбудила во мне давно желанный аппетит, ведь я два года 
не обедал. Дальше что? — продолжал великан.

— Савсорук до груди становится в воду и, когда она от стужи 
замерзает толстым слоем льда, выходит из реки, грудью разло
мав лед.

Великан отправился к реке и вступил в неё. Вода от жестоко
го холода тотчас замерзла. Великан стал грудью разламывать 
лед, но нарт к последним своим словам прибавил такую оговор
ку, что в воду должно набросать соломы и древесных веток. Ве
ликан и на это согласился, — но после, при всех своих усилиях, 
уже не мог разломать льда — и Савсорук восторжествовал над 
врагом. Великан, уверенный в том, что Черный Савсорук с ог
ненными глазами железного человека отрубит ему голову, про
сил нарта опоясаться внутренностью «побежденного чудовища». 
Савсорук отсек ему саблей голову и хотел уже выполнить прось
бу великана, как вдруг Тхожий начал копытами топать о землю. 
Савсорук спросил своего коня причину его беспокойства, на что 
тот отвечал своему господину советом наперед бросить внутрен
ность великана на ближайшее дерево. Савсорук послушался 
своего коня. Дерево мгновенно пережглось.

Уничтожив таким образом врага своей родины, Савсорук
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возвратился к нартам, развел им огня, обогрел их и потом повед 
их дальше.

Екатеринодар. 4 ноября 1865 года.

Крым-Гнрей. Несколько слов о нашей старине 
«Кубанские войсковые ведомости», № 44, Екате
ринодар, 6 ноября 1865 года.

10. СОСЫРЫКЪО и ПШЫНАЛЪЭМ и КЪЕДЗЫГЪУИЦ! 
(1864-рэ илъэсым къыхаутыгъэгъэ

къэбэрдей текст)
I

1. Армы СосырыкъоапцЬ,
Армэ л1ыф1ыц1э гъуш1ынэ,
Мыдэ емынэ шыу.
Нарт щыухэр шъышэсмы,

5. Сосырыкъуи къакГэрыхушъ;
Жэшъибл махуибл уаеми нзариш1эк1шъ, 
Нартыжъхэри бгъап1ыш1эшъ;

Уэ езыхэри нзэупш1ыжшъ:
Уэ, Имыс, маф1э уи1э;

10. Уэ Сосым, маф[эуи1э;
Жъынду жъак1э, маф1э уи1э;
Арэкъшэу, маф1э уи1э;
Озырмэг, маф1э уи1э;
Нэсрэн жъак1э, маф1э уи1э;

15. Ащэм и къо Ащэмэз, маф1э уи1э;
Хъымыщ и къо Батырэз, маф1э уи1э:
Сыбылши, маф1э уи1э;
Албек и къо Тотырэщ, маф1э уи1э;

Нарты дзэго ежъам 
20. Маф1э зи1а къахекТкъэм;

Анэм и къуит1ри2 тхьаусыхашъ,
«Дэ дымы дейлэтэмы 
Сосырыкъо зхэмытмы 
Дэри дкъадейжъэнтэкъэм»,

25. Ар жа1эрэ зэдыпэтго,
Сосырыкъуи къасашъ:

' Къази Хьат1эхъушъокъом илъэси 100-к1э узэкЫ эбэжьмэ зэритхыгъагъэм 
тет шъыпкъэу Адыгеим 1иалфавитк1э ттхыжьыгъэу къыхэтэутыжьы. Текстым 
къыхэдгъэнэгъэ бу'квит1умэ укъызэряджэн фаер. ш щ, ж жь. — А. Хь.

2 Мы ч1ып1эм тхыгъэр нафэу хэпш1ык1ыжьырэп. — А. Хь.
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Текст, изданный К. Атажукиным в 1864 году.

Фотокопия И. М. Шарапова.



«Мыри ди дышъэ л1эужъ,
Армы ди л1эужъыф1,
Маф1э шъхьа дзэтеул1э»,

30. «Ай хьай, сэ си1э», жи1зри 
Маф1эр инго къахуиш1шъ;
Дзэ псоури шъызэдэйк1ом,
Сосырыкъуи къагъэгубжъшъ.
МафГэр зэхидзри,

35. Псым хидзэжшъ;
Уэ нэртыжъхэр маф1эншэго къышъынэм: 
«Армы ди Сосырыкъо,
Мыдэ ди дышъэ л1эужъ,
Армэ ди л1эужъыф1,

40. Маф1э уи1эм, къыдхош!» жа1эри 
Мыр иет1ани къеулъэ1у;
«Уашъхъо къан, симы1э,
Симы1эми фхосш1ыншъ» жи1эри,

Итхъожъей зридзри,
45. Хьарэмэ 1уашъхьэ дэк1ойери, зеплъэхь: 

Зы кэшъаиэ^ къогожъмы^
1угъо т1эк1у къырихуго,
Сосырыкъуи къилъагъушъ;
Лъэс зиш1ри дек1оашъэшъ:

50. Ар инмы и унэшъ,
И шъхьамрэ и лъэмрэ зэгъэкъуашъ, 
Маф1эр икум илъыжшъ;
Уэ инри мэжей. •—
Сосырыкъуи къакГосэжшъ,

55. Ар ишмы къеупш1ыжшъ:
«Мырмы си Тхъожъиажэ,
Жэрхэр зыш1эмыхьаж,
Мыр инмы и унэшъ,
И шъхьа и лъэ зэгъэкъуашъ,

60. МафГэр икум илъыжшъ,
Уэ ирни мажей,
МафГэр сыткГи фГэдхьын, жи.
— Армы СосырыкъоапцГэ.
Армы лГыфГыцГэ гъушГынэ,

65. Мыдэ емынэ шыу,

Сэ си шГыб къашэс,
Сэ си шылъэ макъым 
Хьалъэ макъ зезгъэшГыншъ,
Сэ си хьа лъэ макъэм

 ̂ Кэшъанэ — чэшъанэ, башня. 
* Къогожъ — къокожъ.
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70. Гедыу лъэ макъ зезгъэш1ыншъ; 
Холъэ ф1алъи зизгъэоншъи,
Зы пхъэдзак1и къаддыгъушъ; 
Сосырыкъуи къошэс,
Мыр кешъанэмы къеук1уал1эри,

75. Зы пхъэдзак1и къадыгъуншъ; 
Жэшибл мэхуибл къажаго,
Зы тэп къыхэзри 
Инмы и коафэ трихьашъ,
Уэ инри къызшъыури 

80. И пхъэдзакЬхэр къибжыжри,
Зы пхъэ дзак1и къыхотшъ.
— Си адэм кърахьак1ашъэрэ,
Хэтхэ я бзагэ къызэдыгъу, же1эри, 
Здэшъысым мхъейго,

85. Гъогушъхьибл къызэпи1абыхьри, 
къеубыдыж

Жэшибл мэхуибл жаар.
«Уа нартхэ я шъао,
Ц1ынэгорэ усшынкъэ,
Сосырыкъо здэшъы1э къызжумы1эм» 

90. — Сосырыкъуи слъэгъуакъэм,
И хъэбари зэхэсхашъ,
«Здэшъы1и® схомыш1э.
«Здэшъы1э ихомыш1эми, 
и  гегук1э сэгъаш1э».

95. Ай хьай, и гегукЬ озгъаш1эн, жи1эри 
Уэ инри къришажъэшъ,
Сосырыкъо жхоа1эм 
Къапшъыкъай лъапэ къагъэувырти, 
Абрэ мывэ кърагъэжэхыртн,

100. Нэт1апэк1э пшЬурти®
Нэхъ хоабжъыхэго дихоежырт.
— «Сэри аго  ̂скъаш!» жи. 
Сосырыкъуи дажнери,
Абрэ мывэ къригъэжэхшъ;

105. Нэт1апэк1э пш1эури
Нэхъ хобжъыхэго дихоежшъ,
Пхэ хьамбыти къригъаошъ* *
Уэ иныр къызшъыужри,
Мыри гегук1э ш1агъошъ,

110. Нэхъ шГагъо пш1эми сагъаш1э, 
Нэт1апэ и хъу ибжъ иреху, жи.

 ̂ Мыщ дэжьым укъызэреджэн фаер: «зэдэшъы1и». 
® Ент1э[1ш1эуа-нат1эк1э еуагъ.
’’ .^го — арэу, ащ фэдэу.
* Къызэхигъэт1ысхьагъ зыфи!у.
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10.

120.

125.

130.

Сосырыкъуи тхьам и ук1шъ,
Инмы и ук1ик1э хомыш1э.
Нэхъ ш1агъуй озгъаш1эншъ, жп1эри,
Уэ инри къришажъэшъ;
Сосырыкъо жхоа1эм 
Лъэгуажъэ мышъхьаго къагъэт1ысырти. 
Шэхужъго шэшъэшЬхэр 
Жъэдэз хъуху жъэдадзэрт;
Шашъхьар ф1игъэнышък1ук1ирти, 
1Пэк1эр къызжъэдидзыжырт.
— Сэри аго скъаш!, жи1эри,
Уэ иныжъри къат1ысшъ,
И жъэ къригъэуш1ри 
Шэхужъго шэ шъэш1хэр 
Жъэдэз хуху жъэдидзэшъ.
Шашъхьэр ф1игъэнышък1ук1рн 
Шэк1рэ къызжъэдидзыжшъ;
«Уэ нартхэ яшъао,
.Мыри гегук1э ш1агъошъ,
IvkIoliI ихъу ибжъ и реху,
Нэхъ щ1агъо пш1эми сагъаш1э». 
Сосырыкъуи тхьам и ук1шъ,
Инмы и ук1ик1э хомыш1э.

135.

140.

145.

150.

— Нэхъ ш1агъуи озгъэш1эншъ, жи, 
Сосырыкъо жхоаГэм, н жъэ къиуш1ырти 
Вабдзэ ф1эбз къагъэплъырти,

жъададзэрти,
Иныбэ шъигъэуш1ы1урти 
Ипхэмк1э къызжъэдидзыжырт.
— Сэри аго скъаш!, жи;
Вабдзэ ф1эбз къагъаплъыри,
Уэ иныжъым и жъэм жъэдидзэшъ;
И ныбэм шъигъэуш1ы1ури,
И пхэмк1э къызжъэдидзыжшъ.
«Уэ нартхэ я шъао,
Мыри гегук1э шГагъошъ,
Нэхъ ш1агъуи сагъаш1э.»
Сосырыкъуи тхьам нук1шъ,
Инмы и ук1ик1э хомышТэ.
— Шъыт, шъыт, иныжъ,
Зы гегук1и къэнашъ,
Сосырыкъо жхоа!эр 
Xыкъoпcибл^ зэпрашырти,
Анахь куум хагъэувэрт, .

® Хыкъопсябл — хыкъочъибл.
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155. И лъэр ш1ым нэмысго,
И жъэм псы жъэдэмыого,
Жэшъибл махуиблк1э хэгъашътхьарти 
Къе1эм, къыхэк1ижырт.
«Сэри аго скъаш!» шъыжи1эм,

160. Уэ иныжъри хигъэшътхьашъ.
— Къе1э пги, — шъыжи1эм,
Уэ иныжъыр къызде1эри,
И -мылхэр къигъакэшъ.
— Шъыт, шъыт, иныжъ,

165. 1эбжэ-набжэ гъабыдэшъп,
Зэрубыдым пшъхьапэншъ, жиЬри, 
Псыш1агъэлъадэ къхуиш1ри,
Нэхъ быдэго хигъашътхьашъ.
— Къе1а иги, шъыжи1эм; уэ икыжъым 

170. «Се1э шъхьа, сыхъужыркъэм,» жи.
Мыр и гатэ кърипхъотри,
Сосырыкъуи телъадэшъ.

175.

180.

«Ыф» жи1эри, къышъепшъэм 
Шегегъоак1о къригъахьшъ,
Дамэ тетти нэсыжи:ъ,
Уэ и гатэ кърихри 
Шъхьа ф1ихынго шъхойк1ом,
«Сэрн сымы иныбжъ дэйлэтэм,
Орн узэри Сосырыкъор 
Уи лъэк1амп1эк1э уси1ыхупхъэт»,
Инмы и шъхьа къыф1ихри,
Маф1эри къыхьри, къак1ожшъ. 
Нартыдзэго къызхок1ожар, зэтепшъхьари 
Хэтш1ы1эм игъэл1ашъ,

185. Хэт хуабэм игъэл1ашъ,
Я ку дэлго къана т.1эк1ум 
Маф1эр инго яхуиш1шъ, —
Ет1анэ хъунш1эри кодго къаригъаш1ри. 
Уэ ядэжи къншэжашъ Сосырыкъо.

И

190.

195.

— Сосырыкъо ,ди къан, 
Сосырыкъо ди нэху, 
Иам 1оху дышъафэ, 
Афэр зи ганэ кош1, 
Дыгъэр зи па1э шъыгу, 
йеушъыгоаори мэшэс 
Нарт хасэ унок1о.
Нарт хасэ уздэк1оам
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К'ьандзит! зэпышъылъшъ,
Зыпышъылъэр зрамыкуго,

200. Л1ык1о к1оми къахэмык1го,
Сосырыкъуи на1уш1эшъ.
Л1ык1о пхэнж зашъиш1шъ,
Къандзитри зэшъишэшъ,
Езыми и л1ыхъубж шъикъутэшъ,

205. И шъаобж къахихри,
И хьа закъо и гъусэрэ,
Нарт шыу гъусэ имы1эго, къежьэжшъ. 
Арыкъык1эр КЪЫЗЭПИШЪЫХЫ'О, 

Къобланэм къыдэжэго 
210. Зы ф1ыц1агъи къек1эпшъ,

Къыш1эгоури, зэхихкъэм; 
Къыдыш1э1эри'° къыш1эхьэкъэм,
Езым къигъазэри 
Къыш1эгоури ЗЭХИХШЪ,

215. Къыдыш1э1эри къыш1эхьэшъ,
Нартхэ я бжышъхьа дыкъоакъор’'
И онэгу къриушхошъ,
ШхомылакЬри 1эш1игъэзшъ,
Вагъэ бдзумэ пшъык1ут1ыр 

220. БлыбкъыпэкЬ ригъавэшъ,
Вэрэ виймы я пшГантэпсыр 
И пэшъхъын'2 кърихушъ,
И паш!эго данагъор 
Сэбейм къихул1эго,

225. Анэ, быдзышэо зэфари
1убыгъуишъго ригъак1эшъ,
И хошысэ кърихри,
Шъхьа ф1ихынго шъхойк1ом,
«Шъыт, шъыт, нартхэ я шъао,

230. Уэр у хьый, у хьадый.»
— Сэр сыхьакъэм, сыхьадэкъэм.

Нобэ нартхэ я санэ хоафэшъ,
Хэфэ утхъуи дыкъумыш!,
Дэ ди л1аужъыр нобэ ходэми яук1иркъэм.

235. Ар зук1ри хэк1ыжыркъэм;
Мэхо п1алъи къысхошЕ
— Хьарэмэ 1уашъхьи ди п1алъэшъ. 
Пшъэдэй п1алъэм епц1ыпмы 
Фызмы я п1инэри шъxьaxьыгъшъ^^

КъыдышЫэрн — къылъежьн. 
" Пчышъхьэ т1аркъор. 

Пэшъхъын — пэбзыджын. 
Шъхьащылъ зыфи1у.
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240. Тотырэши тек1отшъ,
Сосырыкъуи о ядэж къак1ожшъ.
«Си анэго Сэтэней гоашъэ,
Уи мэрыхъу схогъабзэ,
Уи мэрыбз схогъадэ,

245. Тегелей схойгйашГ.»
— Сэ си мылъхукъо,
Сэ си къо ш1асэ,
Нартхасэ уздэк1оам 
Сэ хъабар къызжы1э.

250. «Си анэго, Сатэней гоашъэ,
Уэ уфызшъхьа удэйли,
«Фыз хасэ ш1эупш1эрэ,
Фыз упш1эжи рахьал1эрэ?»
— Уашъхъокъан зысл1эжынмы, жи1эри, 

255. Жыр лэныстэр къызкъойх.
«Шъыт, шъыт, дэ ди анэ,
Хьадырыхэ зышъызыгъал1эмрэ 
Дунэйм зышъызыл1эжымрэ,
«ДиужъкЬ къахъун ц1ыху ц1ык1ухэм 

260. Мыри къахушъумынэ;
«Сэ хъабари бжесГэншъ,
Нартхасэ сыздэкГоам 
«Сэ зэошхуй сы1уш1эшъ,
Къэндзит! зэпышъылъэр, зрамыкуго, 

265. «Л1ык1о к1они къахэмыкДо, 
КъэндзитГмы са1уш1эри,
«Л1ык1о пхэнжы зэшъысш1ри, 
Къандзитри зэзгъэзаори,
«Си л1ыхубжи къэскъутэри,

270. Си шъаобжи къахэсхри,
«Си хьа закъо си гъусэрэ.
Нарт шыу гъуси симы1эрэ 
Сэри скъахекГижри,
«АрыкъыкГэр къасшъыхьрэ 

275. Къоблани сыкъыдэжэрэ,
«Жэрми зыкъезгъэлъэш1аго 
Зыф1ыц1агъи сейкГэпри’̂ ,
«Сдыш1а1эри сышГахьэкъым, 
СшГэгоури зэхихкъэм;

280. «Езым къигъазэри,
Къыздыш1а1эри къысш1эхьэшъ; 
«Нартхэ я бжы шъхьа дыкъоакъор 
Си онэгу къриушхошъ.
«Шхомылак1эр с1эш1игъэзшъ.

СыкНхьи, пэблагъэ сыхъуи. 
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315.

320.

325.

330.

1
285.

290.

295.

300.

Вэрэ виймы я пш1энт1эпсыр 
«Си пэшъхъын кърихушъ,
Дэнагъого си паш1эри 
Сэбейм къыхул1эшъ,
«Анэ быдзышэго сызэфарик! 
1убыгъуйшъго сигъак1шъ,
«И хошысэ кърихри 
Шъхьаф1ихинго къшъэйк1ом 
Къогъэ шъагъэ сейк1ожри 
Уи унэ скъакГожашъ. —
— Уэ уи анэр уи шъхьа узыхьшъ, 
Армы къабхьыгъэ заш1и;
Абы и шыфэ л1ыфэхэр 
Сэри къазыгъаш1элъ.

— Шыгъо зтесыр шыгъобланашъхьат, 
И шъхьар огум етат,
Лъадакъэцыгэт, схьаш1ыдзэ к1ахьт, 
Зэ къабгъулъэм, зэ лъэйр'^
Зэ лъиям плъагъужыртэкъэм. 
Шъаогорэ тесыжыр

305.

310.

Шъаохужъ 1апшъагъот,
Гут1эры бгъат1эры зэйк1от, 

Балырыгъ зэйк1ок1эт.
— Уэ уи анэри уи шъхьа узыхьшъ, 
Сэ си шыпхъуго Барэмбыпхъум 
Ар зэшибгъуго къилъхоат.
Им яшъхьа къозгъэхьат,
йебгъоанэ закъори
Дэгэгогъу къыбхомыхъужэк1эшъэрэ.
Къыбхохъужак1и,
Абы ишъхьари къозгъэхьыншъ,
Ар шыго зтесыр уд-унэм шъалъхуашъ, 
1эл унэм шъап1ашъ;
Къохьыпшъ и одгынэр 
Сэри къыбхоысхьыншъ,
Уи шык1эм тезблэншъ,
Уи шы сэкур къезблэк1иншъ, 
Шышъхьар зэш1эбгъаорэ 
Шык1эр зэш1эбгъэзгъыжъгъэм, 
Шыгъор шътэншъи йежэжъэншъ,
И ш1ыбагъыр къигъазэм 
Узхойери йебш1эншъ;

— Си анэго Сэтэней гоашъэ,
Сэри аго скъаш!», жиТэри, 
Сосырыкъуи и Тхъожъей 
Идэж мэк1ож;
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340.

— Мырмы си Тхъожъи ажэ, 
Жэрхэр зышГэмыхьаж,

Мы дыгъоасэрей шыгъом къдиш1а 
лажъэр

Сэ си закъо си лажъэ,
Хьамэ зэдэ ди лажъэ?
— Армы Сосырыкъожъ,
Армэ лъапэ к1эрэхъ,
Мыди жэмыхъо рылъху,
Фыз удыжъми къилъхоа,
Псынэ ш1а1э збгъэдэжырти 
1убыгъуй йезгъэжэхакъэм,
Вагъо удз збгъэдэтти
Шхипэ'® хэзгъэзакъэм.

345.
— Нахъыейхэго си лажъи, 
Си ади кърахьак1ышъ,
Мор си анэрэ сигъэ1ушъго, 

Мыр си шрэ сиушъиго! 
Сосырыкъуи къагубжъшъ, 
И Тхъожъэй зридзшъ,

350. Кобжэ'® лзйри къижэхьго,

355.

360.

365.

370.

Сэтэнай къилъагъушъ;
— Сэ симылъхукъо,
Сэ СИ къо ш1асэ,
Тхьам къигъэш! шхыдэ'^ гъыбзэр 
Нартхаси здумыхь,
Мыди къагъэзэж,
Къохьыпшъ и одгынэр 
Уи шык1э к1эрыдгъаблэ; 
Къохьыпшъ и одгынэр 
И шык1эм к1эригъаблэшъ.
Албэк и къо Тотырэши 
Хьарэмэ 1оашъхьа къек1оал1эри, 
Ар и п1алъэ бгъадэтго,
Пшагъо маш1э пшагъо т1к1иф1го 
Сосырыкъуи зриш1эк1шъ,
— Си адэ кърахьак1ашъ,
Пшагъо бзагэр тэнэ къик1, жи1эри 
Тотырэш абы хогупшъысэго 
Шъхьаукъон кътеошъ. 
Сосырыкъуи къасэти'®,
Шышъхьар зэш1игъаошъ 
Шык1эр зэш1игъэжъгъыжъгъэшъ,

Шхип (щхипэ) — уцы налъ.
Кобжэ — къэлапчъ, «купчъэ» зыфи1у. 
Мэшхыдэ — мэц1ац1э.
Къэсати, къэсыгъэтн.
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375.

380.

385.

390.

Шыгъор шътэри, рейхьажъэ:
— Хьам я шхыжын,
Фызым ядэж сыбхьыжынго, же1эри, 
Тотыреши жъэдэори,
И жъэ пхъамгъуит1ыр 
1урылэлго жъэдикъутэшъ,
Абы шъзэтейшъахэри,
Сосырыкъуи шъхьашъылъадэшъ.
И хошысэ кърихри,
Шъхьаф1ихинго шъхойкГом,
— Шъыт, шъыт, нартхэ яшъао,
Сэ дгъоасэ пхушъызнашъи,
Нобэ къышъхушъыбнэжын хойешъ, жи— 
«Шъао дейлэр ук1од,
Уэ зы п1алъэ къызэптрэ 
Сэ зы п1алъэ остыжго,

Нартхэр дэ къыдпэплъэнкъэм, — жиГэри 
И шъхьар ф1ихри къежъэжшъ.

( « С о с ы р ы к ъ о  и п ш ы н а л ъ э м  и к ъ е д з ы г ъ у и т ! р э  т ауры хъит 1рэ. 
О т р ы вк и  и з  н а р о д н о й  п о э м ы  « С о с ы р у к о »  и  р а с с к а з ы ,  п е р е в е д е н 
н ы е  н а  к а б а р д и н с к и й  я з ы к  К а з н  А т а ж ук и н ы м » . В военно-поход
ной типографии Главного штаба Кавказской Армии, Тифлис, 
1864, н. 35—52).

10. ДВА ОТРЫВКА ИЗ ПЩЫНАТЛЯ О СОСЫРЫКО
(Из публикации 1864 года, с кабардинского)

I
1. Эй, Сосырыко смуглый,

Эй, муж черный, железноглазый. 
Нетерпеливый, горячий всадник!

Когда нартские всадники выехали,
5. Сосырыкъо от них отстал;

На семь ночей, семь дней дождь наслав, 
Нартов старых заставил озябнуть.
Вот они друг друга спрашивают:
— О, Имыс, огонь ты имеешь?

10. О, Сосым, огонь ты имеешь? 
Жынду-жачэ, огонь ты имеешь?
Арэкшэу, огонь ты имеешь?
Озырмэг, огонь ты имеешь?

Нэсрен-жачэ, огонь ты имеешь?
15. Аща сын Ащэмэз, огонь ты имеешь? 

Хымыща сын Батырэз, огонь ты имеешь? 
Сыбылши, огонь ты имеешь?
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20.

25.

Альбека сын Тотырэщ, огонь ты имеешь? 
Среди нартов, выехавших войском,
Огня имеюшего нет среди них.
Матери два сынка жалуются:
«Если мы не были бы дурными,
Когда Сосырыкъо не находился среди нас. 
Нам не следовало бы выезжать».
Пока это говорилось,
И Сосырыко прибыл:

30

35

«И это наш золотой предок.
Эй, наш предок добрый.
Из-за неимения огня пропадаем».
«Ай-гей, я имею», — сказав.
Огонь большой для них сделал;
Войско целое когда отступило,
Сосрыко рассердился.
Огонь разбросал,
В воду кинул;
Нарты старые, когда остались без огня:
«Эй, наш Сосырыко,
Нетерпеливый, наш золотой предок.
Эй, наш предок добрый,

40. Если имеешь огонь, разведи нам», — сказав. 
Они вторично просят его.

«Небом клянусь, не имею.
Хотя и не имею, для вас добуду», — сказав. 
На своего Тхожей-коня садится,

45. На Харам-курган взобравшись, осмотрелся. 
Из одной башни старой 
Дымок поднимается—
Сосырыко увидел;
Пешком пробрался туда.

50. Это великана дом.
Его голова и ноги сомкнуты.
Огонь в середине лежит,
И этот великан спит.

Сосырыко незаметно возвращается,
55. Он своего коня спрашивает:

«Вот что, мой Тхожей,
Кого быстроногие не догоняют!
Это великана дом.
Его голова и ноги сомкнуты,

60. Огонь посреди лежит,
И этот великан спит.
Как мы огонь отберем?» — сказал.

— Эй, Сосырыко смуглый.
Эй, муж черный железноглазый.
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65. Нетерпеливый, горячий всадник.
Ты на спину мою садись,
Я свой конский топот 
Сделаю как собаки топот,
Я свой собачий топот 

70. Сделаю как кошки топот.
Опущусь я на передние ноги.
Одно горящее полено украдем.
Сосырыкъо садится на коня,
К этой башне подходит,

75. Одно горящее полено чтоб украсть.
Семь ночей, семь дней пробежал...
Один уголек горящий выпал.
На ноги Иныж-великана упал.
Этот Иныж-великан вскочил,

80. Свои головещки пересчитал.
Одной головещки не хватает.
— Кто опозорил отца моего?
Какой негодяй обокрал меня? — сказав.
Сидя на месте. Не двигаясь,

85. Протянувшись через семь дорог, поймал.
Семь ночей — семь дней убегавшего.
«О нартов сао-парень.
Если не скажешь, где Сосырыкъо,
Сырым я ведь тебя съем».

90. «Сосырыкъо я не видел,
О нем я слышал.
Но где он, не знаю».
«Если где он, не знаешь, —- 
Его играм научи меня».

95. «Ай-хай, его играм научу», — говорит.
Этого великана повел он.
«Того, кого зовут «Сосыры'ко»,
У Капшыкай подошвы ставили,
Абрэ-камень с горы спускали.

100. Лбом ударив его.
Он еще сильнее подбрасывал.
— И мне так сделай, — говорит.
Сосырыко взбирается на гору,
Абрэ-камень сбрасывает.

105. Лбом ударив.
Еще сильнее его подкинул.
Его отбросило назад.
Но опомнивщись,
«И эта игра чудесная!..

ПО. Если чудеснее знаешь, научи.
А эта игра сняла зуд со лба моего», — говорит.
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Сосырыкъо — богом наказан.
Не знает, как убить Иныжа.
«Более интересную покажу», — сказав,

115. Этого Иныжа-великана ведет дальше.
— Тот, кого зовут «Сосырыко»,
Становится на колени.
Белоголовыми стрелами короткими 
Наполняет свой рот;

120. Откусывает головки 
И плюется концами.
— И мне так сделай, — говорит.
Этот Иныж садится.
Свой рот раскрывает,

125. Белоголовыми стрелами короткими 
Наполняет его.
Отъев головки стрел.
Концы выплевывает:
«О, нартов сао-парень,

130. И эта игра чудесная!..
Зуд с горла моего сняла.
Если, знаешь еще чудеснее, научи», — говорит. 
Сосырыкъо — богом наказан.

Не знает, как убить Иныжа.
135. — Более интересную покажу, — говорит. —

Тот, кого зовут «Сосырыкъо», раскрыв широко рот. 
Раскаленный лемех бросает ему в рот,
А он его в желудке охлаждает,
И испражняется.

140. — И мне так сделай, — говорит.
Лемех накалили,
Иныж себе в рот бросил;
В своем желудке охладил 
И оправился.

145. — О нартов сао-парень,
И эта игра чудесная.
Более интересную дай мне знать!
Сосырыко богом наказан.
Не знает, как убить Иныжа.

150.— Постой, постой, Иныж,
Еще одна игра осталась.
Того, которого зовут «Сосырыко»,
Через семь морских заливов провозят.
На самой глубине ставят, —

155. Его нога дна не достает,
В его рот вода не льется.
Семь ночей — семь дней замораживают,
А он, сделав рывок, выходит.
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«и мне так сделай», — когда сказал,
160. Этого Иныжа заморозил.

— Трогай теперь, ■— когда сказал.
Этот Иныж-великан напрягается 
И лед ломает.
— Постой, постой, Иныж,

165. Свои руки-ноги укрепи.
Если сильнее лед схватится, тебе это поможет.— 
Воду поверх льда пустив.
Еще сильнее заморозил.
— Трогай теперь. — Когда сказал, этот Иныж: 

170. «Силюсь, но не получается», — говорит.
Тут свой меч обнажив,
Сосруко налетает на него 
«Ыф», — сказав, когда подул на него.
На расстоянии в полдня пути — отбросил,

175. Так как конь был крылатым, вернулся.
Свой меч вынув.
Когда голову снимать кинулся;
«Если я великан не глупый.
То это ты — Сосырыко,

180. По твоим ногам должен был догадаться». 
Великана голову он сняв.
Огонь взяв с собой, вернулся обратно.
Нартское войско, к которому пришел, сгрудилось. 
Кто от мороза умер,

185. Кто от жары умер.
Для оставшихся из них 
Огонь большой развел он, —
Еще много нападений сделав.
Домой их привел Сосырыко.

II

190. — Сосырыко наш кан — воспитанник, 
Сосырыко наш свет.
Чей меч большой золотого цвета.
Чья кольчуга до колен.
Чей верх шапки, как солнце, сияет,

195. Ударив ладонями, садится на коня.
На нартское Хасэ едет.

На нартское Хасэ, куда приехал.
Два кан-войска лежат друг против друга, 

200. Не могут найти посланца.
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Сосырыко их встретил.
Ложно объявив себя посредником,
Два кан-войска свел.
Сам рог мужа разбив,

205. Молодецкий рог он взял.
Со своей единственной собакой.
Не имея сопровождающего нартского всадника. 
Край Арык-озера обогнув.
Из Кобланэ-долины скачущую 

210. Одну черноту приметил.
Крикнул вслед — не слышит.
Пустился вслед — не догнал.
Тот всадник повернулся.
Крикнул — услышал,

215. Пустился вслед — догнал.
Нартов пику о двух остриях 
Пустил в Сосырыко седло.
Поводья из рук выбил, выбил из седла.
Пахоты борозд двенадцать 

220. Углом плеча заставил пропахать.
Пашущих восьми волов пот 
Из ноздрей вышиб.
Его усы желто-золотоцветные 
В пыль грязную втер,

225. Материнское молоко, которым вспоен.
Тремя отрыжками пролил.

Свой большой меч вынул.
Чтобы голову его снять.
•— Стой, стой, нартов парень,

230. Ты— собака, ты — мертвец.
— Я не собака, я не мертвец.
Сегодня нартов день сано-питья.
Питье наше не делай мутным,
Выходцев из нашего рода в такой день

не убивают.
235. И кто убивает — погибает,

День—срок назначь мне.
— Харам-курган нашей встречи место.
Завтра сроку кто изменит,

Женщин пынэ—шапку позора пусть оденет.
240. Тотырэщ отступил.

Сосырыко домой вернулся.
—■ Моя мать Сэтэней-гуащэ,
Твои ножницы для меня пусть скроят.
Твоя иголка для меня пусть шьет,

245. Меч разящий мне пусть сделают.
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— Мой сын неродный,
Мой сын любимый,
Новости расскажи.
Нарт хасэ, куда ты ездил,
Новости расскажи.

250. — Моя мать, Сэтэней-гуащэ,
Ты хотя женщина, дурна.
«Женщины о Хасэ разве спращивают,
К женщине за советом разве обращаются?»
— Небом клянусь, что себя я заколю, —

говорит,
255. Стальные ножницы достает.

— Постой, постой, наща мать.
Тем, кто на том свете.
Тем, кто на этом свете себя заколет.
Тем людям маленьким, кто появится

после нас,
260. Пример не подавай.

— Я новость расскажу.
На нарт Хасэ, куда я ездил,
Я войну больщую там встретил.
Два кан-войска лежали, не осмеливаясь вступить 

в бой друг с другом,
265. Посредником кто мог бы быть, не находился

среди них.
С двумя кан-войсками я встретился.
За посредника себя я ложного выдал.
Свой мужий рог разбил.
Два кан-войска заставил биться,

270. Свой молодецкий рог добыл.
С одной-единственной собакой,
Без сопровождающего нартского всадника,
Я их оставил.
Арык-озеро низовье обежав,

275. Из Кобланэ-места выезжая.
Быстро едущее
Что-то черное заметил, приблизился к нему. 
Ринулся за ним — не догнал.
Окликнул — не слыщит.

280. Сам всадник повернулся,
Ринувщись, догнал меня,
Нартов пику о двух остриях 
В седло мое направил.
Поводья из рук моих выбил,

285. Восьми пащущих волов пот 
Из ноздрей моих выщиб,
Желто-щелковистые мои усы
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в  пылищу вывалял,
Материнское молоко, которое я выпил,

290. Стами глотками заставил пролить.
Свой большой меч вынув.
Снять голову когда намерился.
Прибегнув к хитрости,
В твой дом я вернулся.

295. —• Твоя мать — твоих болей головных
приемница.

Ты многое принес.
Его и коня облик 
Дай мне знать.
— Конь, на котором он сидит, рыжий,

л анетоловый
300. Его голова небо подпирает,

Волосистопятый, с длинными зубами.
То ринется, то прыгнет.
То скроется с глаз.
Парень, который на нем сидит,

305. Парень белый, ширококостный и крепкорукий. 
С открытой грудью широкой шествует.
Не бдителен с виду.
— О твоя мать — твоей головной боли

приемница,
Моя сестра Барэмбыпху 

310. Девятерых братьев родила.
Головы восьмерых ты принес с моей помощью. 
Девятый, единственный,
С тобой более не станет играться.
Если он это сделает,

315. И его голову принести я помогу.
Конь рыжий, на котором он сидит, в уд-унэ — 

доме ведьм родился,
В альунэ — доме диких воспитан,

Кохыпща — морехода звонок 
Я для тебя принесу,

320. К хвосту у твоего коня приплети.
В гриву твоего коня колокольцы вплети.
Конь головой встряхнет.
Конский хвост зазвенит.
Конь рыжий станет уходить.

325. Когда спину покажет.
Что угодно тебе, то и сделаешь.
— Моя мать, Сэтэней-гуащэ,
Сделай это, — сказав,
Сосырыко к Тхожей

330. Возвращается.
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345.

350.

— Эй, мой Тхожей,
Кого быстроногие не могут догнать,

Вчерашняя обида, нанесенная нам рыжим конем, 
Только моя обида 

335. Или обида наша общая?
— Эй, Сосырыко ничтожный.

Эй, кривоногий.
Происходящий от пастуха,
Рожденный женщиной-ведьмой,

340. Источник холодный протекал мимо,
Но ни глотка я не выпил,
«Месяц-трава» рядом находилась.

Но ни травинки я не щипнул.
— Больше всех я виновен,
И моего отца опозорили,
И эта моя мать меня поучает,
И этот мой конь меня укоряет!
Сосырыко рассердился.
На своего Тхожей сев.
Вокруг стал бегать.
Сэтэней его увидела:
— Мой неродный сын.
Мой сын любимый.
Богом созданную ругань-плач

355. На нарт Хасэ с собой не уноси.
Сюда ты вернись,
Кохыпща звонок
В хвост твоего коня дай нам вплести. 
Кохыпща звонок
В хвост своего коня он дал вплести.
Альбэка сын Тотырэщ 
К Харам-кургану прибыл 
В назначенный срок.
Туман малый, туман черный 
Сосырыко на него напустил.
— Моего отца опозорили.

Туман недобрый откуда взялся? — сказав, 
Тотырэщ об этом думая.
Дремота на него напала.

370. Так как Сосырыко был на месте.
Голову коня потянув назад.
Хвостом как зазвенит.
Конь рыжий испугался, ринулся бежать.

Чтоб собаки тебя съели,
К женщинам меня хочешь отнести! — сказав, 
Тотырэщ рывком натянул повод,

360.

365.

375.
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Его две челюсти 
Свисают, выломал,
Конь присел.

380. Сосырыко, на него налетев.
Свой меч вынул, ,
Когда стал снимать голову:
— Постой, постой, мартов сао-сабельник,

Я вчера тебя уважил,
385. Сегодня ты должен меня отпустить, —• говорит.

— Сао дурной, ты пропади.
Один срок ты мне даешь,
Я один срок тебе даю —•
Нарты нас ждать не станут!.. — сказал,

390. Его голову снял, поехал обратно.

Записал К а з н  А т а ж у к и н  («Сосыры- 
къо и пщыналъэм и къедзыгъуит1рэ таурыхъит1рэ. 
Отрывки из народной поэмы «Сосыруко» и рас
сказы, переведенные на кабардинский язык Казн 
Атажукиным». В военно-походной типографии 
Главного штаба Кавказской Армии, Тифлис, 1864, 
и. 3 5 -5 2 ).

11. САОСЫРЫКЪО ИШЦЫНАЛЪ
(Шам къыщатхыгъэ пгапсыгъэ текст)

«Саосырыкъоу тикъан!
Саосырыкъоу тинэф!
Пчымэ1уфор зиашъу,
Ашъор зиджьэнэ кок1.
ПчыкГэр зипэ1о гцыгу,
Ещыгуаор зичат.
Пызыкъутырэр зипчышъхь.
Нарт шъхьахьэу узгъакТу,
Кореныгум уаш1уепк1,
Нат шъхьахьэу узэк1ом 
Хъугъэ-ш1агъэу къэпхьыгъэр 
Къыса1у» — ы1уагъ Сэтэнае.

«Тянэу Сэтэнэе гуащ!
Хъугъэ-ш1агъэу къэсхьыгъэр шъхьакТо 
ШъхьакТор а!уата?»

«Пш1ык1ущы си1эу ахэзгъэхьагъэп,
Мыгъо закъоу ахэзгъэхьагъэм 
Хъугъэ-ш1агъэу къыхьыгъэр 
Сэ къызысимьЛоджьэ—
Мы уащхъор ситхьэмыгъэпцП —
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Зысл1эжьынджьэ» ы1уи,
Шыр лэныстэр къыпхъуати,
Сэтэнэе гуащэм

Ылыц1 хъырзэ реубытэ.
«Тхьэры1о мыгъо пфэхъун,
Тянэу Сэтэнэе гуащ1 
Шыр лэныстэр гъэ1ылъ, 
Хъугъэ-ш1агъэу къэсхьыгъэр ос1он:
Нат щхьэхьэ сыкъыдэк1ьэ 
Уашъор къытехьэ-тек1эу,
Арыкъык1ьэ темэным 
Ык1ьэ къызысэухьэм,
Хьэжъ къэи 1уайхьэм зыщысэплъахьы, 
1Шуц1агъэ гори сэлъэгъу.
Щыпэлъэгъор сэсыети,
«Хьэхьэй!» 1оу езгъэдэдажьи,
Бгъэм фэдэу сык1яхьи,
Къызэплъэк1ищ сыкъелъэу.
Хьэхьэй 1оу къытыригъази,
Пчыпэ1о щиз симыгъэк1оу,
Пчыщхьэри къысимпэсэу, 
Пчык1эмджьэ къызыдэсым, 
Лъэрыгъыпсыри зэщимыгъакъоу, 
о  уэнэкъуапэми сынимыгъэсэу, 
Шыщъхьэм сыкъыдифыхи,
Батырмэ яхьэку ят1э 
Пэк1ак1эджьэ сигъажъуи,
Яжъогъэ пцыумихи 
Тэмэпкъыщъхьэджьэ рысигъэфи, 
Шъхьэ ш1охыным къызыфак1ом, 
Хъогъэ-ш1агъэм сек1ужьи:
««Нэпэ тиещхэ-ешъу,
■Нэпэ тиешъо-джэгу,
Ешъоутхъо сымыш1,
1ошъхьэ п1алъэ къысфэпш1ынк1ьэ

Мы уашхъор ситхьамыгъэпц!» ес1уагъ. 
«Тхьэ къысауи, Саосырыкъу! 
Узы1ук1агъэм Шъыд ил1ы1о-л1ышъу, 
Шъыд ищыу ш1ык1?
«Л1эу сызы1ук1агъэр 
Шъэофыжь 1эпшъабгъу, 
Губгъо-т1ыбгъо зек1уак1ьэ,
Изек1уак1е гуих,
Ышъхьэ абырамыжъу,
Ынэ жъогъощхо закъу,
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Щэу зытесыр 1алыунэм щамыгъэсагъэмэ 
Фэдэ нибжьи слъэгъугъэп».
«Ар зил1ы1о-л1ышъор 
Албэчыкъо Тэтарыщ,
Сэ сщыпхъум ыкъо закъу,
Симыгъо закъо ыхьыжьти» ы1уи,
Сэтэнае къэгубжьи,
Шыр лэныстэр къыпхъуати 
Тхъожъыем ыдэжь къачи:
«Тхъожъ1ыеу хьэцэ к1ахь,
Щыхэри зык1эмыхьэжь,
Симыгъо закъо ышъхьэ ябгъэхьти,
Шыр лэныстэм сыкъыфэнагъэми,
Хьэмэ уязгъэшхынк1е 
Мы уащхъор ситхьамыгъэпцП»
«Е Сэтэнае гуащэу,
Гуащэмэ ямышъогъу!
Е гущэр къэтхьымэ садыжьэу,
Ныбжьырэ мафэм сызк1ыригъусэр 
Ащ къыщышГырэр зэдэти1офэу,
ШГури зэдытыеу арымэ,
Атэкъэлърэ къылъ уцрэкТе 
Сищхылъэ къэкуд,
Щэрдэнмз яодыджьени 
Щэк1о к1огъу къэси къысхаш!,
Тошъхьэ п1алъэр къызысык1е,
Щышъхьэм тыгъэр щезгъэпсэу,
Спхэк1ыми пшэсыр пезгъэхэу,
1ошъхьэ п1алъэм сек1ол1энышъ,
1албэчкъом ышъхьэ къызесымыгъэхьк1е 
Сищи хьэмэ сягъэщх».
Тхъожъыем ы1уагъ.

1ошъхьэ п1алъэр къызэсьш ек1уал1и,
Ышъхьэ тыгъэр щепсэу,
Ыпхэк1и шцэсыер хихэу,
Ышъхьэ къогъум къоуцуи,
1албэчкъор 1уашъхьэм къызэсьш; 
«Саосырыкъу зыфаЫрэ пц1ыусэр 
Джыри къэк1уагъэп» ы1уи,
Талбэчкъор 1уашъхьэм щыдэк1'уаем. 
Одджьынмэ жъгъыжъгъыжъгъ aloy, 
Тхъожъыер Ышъхьэ къогъум къызкъолъэтым 
Ылбэчкъом ищ Ылыунэм щыгъэсагъэти, 
Къащти лъэщэу кЫбгЪулъыгъ.
«Тхьэм хьэмэ уарегъэшх» ы1уи,
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1
Щхомлак1ер къызекъудыим,
Шы жэпхъобгъуитГур къыхилъэшъуи,
1албэчкъо Тэтарыщ 
Щы пхэк1ымк1э къефэхыгъ.
Саосырыкъо ичатэ къырихи,
«Мы езгъэфэхыгъэр 
Мэзыпчэн п1ыт1ыгъа?» ы1уи,
Псынк1еу шъхьащылъэдагъ.

«Мы ебгъэфэхыгъэр 
Мэзыпчэн п1ыт1ыгъэп,
Бырамыбгъы кок1ь,
Уянэ нэк1апхэм егъал1эшъ,
Лъым емыгъэуц1эп1эу хэпхымэ 
Уянэ нэт1э к1апхэ фэхъущт»
1албэчкъом къызе1ом,
Саосырыкъо 1абэчкъом ышъхьэ 
КъыпиупкГи къэк1ожьыгъ.

Къэзы1ожьыгъэр Т х ь а б ы с ы м М ы х ь а- 
м э т.

Къэзыгъахьыгъэр Адэл Абдэлсэлам, Шам 
25/VII 1959.

12. САУСЫРЫКЪО ИГОЩАК1Ь
(Щапсыгьэ текст)

Гъуд-гъуд къалэ защтэм, натмэ пкъыгъуипл!; «псырык1о 
цуакъ», «нэпх па1у», «къамыщ паку», шъоЬнэжъ» къыдахы- 
гьагъ.

«Нэпх паГор» зыщалъэу «шъо Тэнэжъым» зытэт1ысхьэу, 
«къамыщ пакомджьэ» зеохэджьэ ц1ыф къыкГэмыхьэу, нэрымы- 
лъэгъоуи узыфаем уихьынэу хытыгъ. Хым унэсымэ псырык1о 
цуакъэм уиуцоныети узэпырык1ыщтыгъэ.

МэлакГьэ ул1э хъумэ шъоЬнэжъым утэуГомэ, гъомлапхъэр 
тэзы хъущтыгьэ.

Ащ фэдагъ а пкъыгъуипл1эр. Мыхэр фэшъхьаф мылъкумэ 
ахэлъэу Гъуд-гъуд къалэ натхэмэ къызыдахым;

— Саусырыкъу, мы к1энэр къытфэугощ, — натмэ а!уагъ.
— Бэу къышъуфэзыгощын, — ыГуагъ. Ау мы нэбгырищхэр 

зэк1оц1ышъупхи жъугъэт1ыси, къэгуща1эхэмэ, зыук1ьщытхэри 
ашъхьащытхэу шъуш1ымэ ет1уанэ к1энэр шъуфэсыгощыщт, — 
ари1уагъ.

Ащ натхэр къезэгъыхи, а нат нэбгырищэр щъхьафэу агъэ- 
т1ысыхи, кьэтэ ихыгъэхэр а!ыгъэу щъхьагъырытхэр афащ1ыгъ.

— Джьы къэугощ, — а!уагъ натмэ.
Мылъкур зэфэдэу натмэ афигощызэ, нэпх nalop къызыхэ- 

кГьым ,
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г Ма, к1алэ, щахъо ук1омэ пщыгъын, — ы1уи, нэпх nalop 
пшэрахь к1алэм ритыгъ.

_AI, — а1уагъ пхыгъэхэмэ, къызэплъыжьыхи. Ау къэгущэ-
]энхэ фитхэп.

Ет1уанэ мылъкор ыугощы пэтзэ, псырыкГо цуакъэр къызыхэ-
jJbbiM:

— Ма, к1ал, шахъо ук1омэ пщыгъын, — ы1уи, ари ипщэрыхь 
ритыгъ. Пхыгъэхэр гумэк1хэу зэплъыжьыгъэх. Ет1уани угощы- 
ным хэтзэ, шъо1энэжъэр къыхэк1ьыгъэти;

— Ма, к1ал, мыри, — шахъо ущы1э хъумэ ущыщхэн, — 
ы1уагъ.

Аузэ ет1уани къамыщ пакор къызы1эк1ьафэм;
— Ма, к!ал, о ущахъу щахъо ук1омэ п1ыгъын, — ы1уагъ.
А пкъыгъуиплГыр къызыхэкГь нэужьы;
— Мыдырэ къэнагъэм шъугу зэре1у, — ы1уи Саусырыкъо 

тэджьыжьыгъэ.
Псырык1о цуакъэм иуцуи, нэпх nalop зыщилъи, шъо1энэжъ 

ыблыгу къык1илъхьи, къамйщ пакомджьэ еожьи, — кГодыгъэ,— 
къэгъотыжь!

Ук1ьяхьэмэ пэт!..
Къэзы1уагъэр Шъхьэлэхъо Али, шапсыгъ, 

Афыпсыпэ къуаджэм щыщ.
Къэзытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., Мыекъуа- 

пэ, I0/VII 1962.

13. о  т о м ,  КАК ИСКАЛЕЧИЛИ КОНЯ СЭТЭНАЙКО
САУСЫРЫКО

Богатыри на общем собрании своем, где рассуждали о сред
ствах к умертвлению Созерико (точнее, Сосырыко или Саусы- 
рыко. — А. Г.) пришли к такому заключению, что до тех пор, по
ка конь его жив, никто не победит его. На этом основании они 
вперед решились погубить коня Созерико. Это самое интересное 
место во всей поэме; я расскажу так, как мог запомнить. Богаты
ри после многих опытов узнают, что никакой меч, никакое ору
жие не в состоянии погубить Созерико и коня его. Долго они 
изыскивали средства к этому и наконец отправили комара раз
ведать: есть ли у Созерико и коня его часть тела, доступная ору
жию. Комар открыл, что у Созерико и коня его только оконеч
ности ног доступны для оружия, а все остальное несокрушимо 
ничем. Вследствие этого великаны выстроили чугунный мост и 
раскалили его до высшей степени. Вскоре случилось через этот 
мост переезжать Созерико. Он понукает коня, но конь упирается. 
Наконец, вынужденный настойчивостью седока, он перебегает 
через мост и падает.

Пересказал В. Кусиков. О поэзии черкесов, 
«Ставропольские губернские ведомости», № 2, 11 
января 1861 года.
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14. СЭТЭНАЕ ИГЪЫБЗ
(Саусырыкъо къызэк1одым паплъэзэ ыусыгъагъэм щыщ 

1апэ-цып. Щапсыгъэ текст)
Орэ-орэдэ-адэ,
Орэ-орэдэ-адэ!..
Пщызэ адырэк1ым 
Орэдэ-радэ,
Щак1о сэгъак1ори къэгужъу,
Орэдэ-адэ,
Сэ сыгузажъоуи 
Орэдэ-адэ,
А мы псынэпкъышъхьами сытет,
Орэдэ-адэ,
К1ыгоу сызытетым 
Орэдэ-адэ,
Лъэгуаджьэм щизэуи хэсэф,
Орэдэ-адэ,
А ифэрэ Тхъожъыри 
Орэдэ-адэ,
А к1ыунэ щэщым щэшъыгъу,
Орэдэ-адэ,
Ор иашъо бгъожъыхэр 
Орэдэ-адэ,
Пхъотэжъ нэк1ыми дэкГуад 
Орэдэ-адэ,
Ащ ик1одыжьык1эхэр 
Орэдэ-адэ,
Хэты мыгъом къыГотэн 
Орэдэ-адэ...'

14. ПЛАЧ-ПЕСНЯ СЭТЭНАЙ
Къэзы!уагъэр Шъхьэлэхъо Али Махьмэты 

ыкъу, Афыпсып.
Зыухыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., 20/V 1959. 

(Сочинила по случаю исчезновения Саусырыко.
' Отрывок. Шапсугский текст)

Орэ-орэдэ-адэ,
Орэ-орэдэ-адэ!..

' Пыдзагъэр къэсш1эжьырэп, ‘— elo  Афыпсыпэ щыщ орэды1оу Шъхьалэ- 
хъо Алый. — Сянэжъы (сятэ янэ) Пхъук1апхъо нарт орэдыбэ ыш1эщтыгъэ, 
бэрэ ахэр къы1ощтыгъэх, мэкъэ дэгъу и1агъ. Ар Убыхые къыщыхъугъ. 
1883-рэ илъэсым, апэрэмэ ащыщэу, Афыпсыпэ къэк1ожьыгъагъ. 1921-рэ 
илъэсым илъэс 99-рэ ыныбжьэу л1агъэ. Мы гъыбзэ орэды,р ежь Сэтэнай — 
гуащэм зэхилъхьэгъэу тянэжъы ы1ощтыгъэ. — Хь. А.
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За Пшызэ—Кубанью 
Орэдэ-адэ,
На охоту посылаю, а он задерживается,
Орэдэ-адэ,
Я в беспокойствии,
Орэдэ-адэ,
На берегу стою,
Орэдэ-адэ,
Землю, на которой стою,
Орэдэ-адэ,
По колено вдавливаю,
Орэдэ-адэ,
А его конь Тхожий,
Орэдэ-адэ,
В подземной конюшне в трауре,
Орэдэ-адэ,
А его кольчуги широкие,
Орэдэ-адэ,
В сундуке пустом ржавеют,
Орэдэ-адэ,
Об его погибели,
Орэдэ-адэ.
Горе мое кто расскажет!..
Орэдэ-адэ...^

Записано от Схаляхо Алия Магомета сына. 
1880 г. р. из Афипсыпа.

З а п и с а л  ■ А. М. Гадагатль, Афыпсыпэ Адыгеи, 
20/V 1959.

15. ОРЗЭДЖЬЫКЪО ЩЭБАТЫНЫКЪО ИШЦНАЛЪ
(Щапсыгъэ-бжъэдыгъу текст)

1. Э-а, нат Щэбатыныкъоя,
Ай-ай, натымэ ялъэкъогъуя,
А-а, хьагъу-шъугъу бэш1а,
А-а, ябгэхэр зиш1ыхьафа,

5. А-а, хьафычъэ щыуа,
А-а, Пщызэу ик1ыгъочъэри,
А-а, ар ищычэпэпса!
А-а, Бзэжъэуи зытесэр, о-о...
А-а, къызэк1екъузэ

 ̂ Продолжение не помню, — говорит певец Али Схаляхо из а. Афыпсы
пэ. —. Моя бабушка (мать моего отца) Пхучапх знала много нартских песен. 
Часто пела их, обладала хорошим голосом. Она родилась в Убыхие. В 1883 го
ду, в числе первых, переселилась в Афыпсыпэ. Скончалась в 1921 году в воз
расте 99 лет. Бабушка говорила, что эту плач-песню сочинила сама Сэтэнай- 
гуащэ. — А. Г.
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15.

20.

10. A-а, губгъэжъы нэкГыми, ей...
А-а, къыриузэк1агъэу о-э...
Ер-ар, натымэ япсыхьак1оми 
А радэм, къызы1ок1эм:
— СыхьэкГэ гъозадж сэ, гей-гей, 
Натымэ ягъогу лъапэми 
Э-а, о сыхэбгъэгъозагъэми,
Э-э, бо гуапэджи сш1ыни, — elo.
— Натымэ ягъогу лъапэри, ий-ий, 
Э-а, шъыдым сигъэш1эн сэ,
Э-э, натымэ сырячэмахъу, сэ,
Э-а, чэщэу сыкъыдэк1ы сэ,
Э-а, чэщэу сыдэхьажьы сэ!
О-э, а чТыпГэм къыре1о,
Э-а, натымэ ягъогу лъапэри,

25. А хьабзы удыжъа.
Ер, хьабзы джэдэжъа,
Е-е, о тхьэми семыплъымэ,
Э-а, быдзыщэ семынэгуемэ,
Э-а, 1эхъомбэшко бармэкъыми 

30. Ари-ей, учГэзгъэпшыни!
— А укъысфэмыпхъаша,
А-а, зиузсхьына,
Э-э, мы бгым узыдэкГыджэ,
Э-э, зы щэджэгъак1оу 

35. Э-э, губгъом узик1уатэджэ,
Э-э, а унэ пл1эу1уфэу 
Ай-ай, унэ фыжьы кГахьэу,
О-э, унэ къебэ-небэу,
О-э, кГэсэныбэ к1этэу,

40. Ра-а, кГэсэнэуи кГэтыхэр 
О-э, ащ ипэ1улъашъохэр 
Ра-э, шы бгъэлыбэм къэсы.
Ай, ай, пшъэшъэ дахэ ис ащ,
Э-э, псэлъыхъожъ бзаджэмэ 
Ай-ай, къэлэпчъэ1ур аутагъэщъы, 
А-э, уищэр мыдэгъу дэдэмэ,
Ай-ай, ухэуск1утэна,
Э-э, ущыук1ытэжьынджэ,
Э-э, бэ дэдэу ч1ып1э бзадж, — elo.
— О хьабзы удыжъа,
А зы хьабз джэдэжъа,
Э-э, зы пщъыжъы сыхахьэмэ,
Э-эй, сишыр хэск1утэнэуи,
Э-ай, зы хьабзьшэ слъэгъумэ, 
Э-ай, сыук1ытэжьынэу 
Э-ай, ай, Чыты сыкъэкГыгъэп с?

1
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Э-ай, ай Наты сыкъэк1уагъэп сэ,
Э-э, тятэ илъэуасэхэр 

60. Э-э, натымэ а1ысхыжьынджэ 
Э-э, Натым сыкъэк1уагъ, о-га!

Э-э, а Бзэжъэуи зытесэр 
Э-а, къызэк1екъузэ,
Э-а,а губгъэжъы нэк1ыми 

65. Э-а, къыриузэнк1агъ.
Э-а, ишы лъэгу ч1эзырэр 
Э-а, къоч1ап1ц1э — къоч1эфэу 
Э-а, ышъопщым щэбыби,
Э-а, ихьапэныит1умэ 

70. Э-а, къалъэрэзахьа, а-гэ,
Э-а, ишы пэбзджынит1у къихрогъозым 
Э-а, гъогу напцэр ылэу,
Э-а, ишы тхъубэу 1ук1ырэр 
Э-а, шатрэу мэуцуа,

75. Э-а, ихьэ къыхигъэщырэр
Э-а, ибгъэ регъэубыта, ай-ай!..

Э-а, пшъэшъэ дахэр
Э-а, нэчапэм къык1эплъа, ай-ай
Э-а, чыжьэу къыщелъэгьуа,

80. — Тянэу Сэтэнай,
0-а, Сэтэнэе — гуаща,
Э-ай, ай, мыщ зы шыор къак1ошъы, 
Е-ар, Чыты къимык1ыгъэмэ,
Э-а, Наты фэдэ исэп, а!..

85. — Щыгъу-п1астэу ышхытэри 
Ер, фэухьазыра.
Ер, хьазэр тыфэхъумэ.
Ер, къедгъэблэгъэн! — elo.
Е-а, янэ Сэтэнаем

90. Е-а, ылъэк1эп1эшъуит1ури, ей-га,
Е-а, ы1элджэнэшъуит1ури 
Е-а, дегъэлъэрэзаий,
Е-а, дегъэчэрэзаий,
Э-ай-ай, шкынэу ригъэшкытэри 

95. Э-а, мыфэбэ — мычъыТэу и 
Э-а, фигъэхьазыри!..
Е-а, Тэмэ-тазэ зишГэу:
— Еблагъ! •— ащ къыре1уа.
— Сыешкэ-ешъуак1оп сэ 

100. Е-а, сылэгъунэк1о шъаоп сэ,
Е-а, Алэдж яунэжъы 
Ра-а, сэ сырилъыхъуаку.
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Ра-а, Чытым сыкъэкГы сэ 
Ай-ай, Наты сыкъэк1уагъ сэ!

105. Э-а, сылэгъунэк1о шъаоп сэ,
Э-а, сыешкэ — ешъуак1оп сэ, — elo!

1

ПО.

115.

120.

125.

130.

135.

140.

145.

— Еблагъ, Щэбатыныкъуа,
Е-а, гъэлъэхъум ипщэрхэр 
Ра-ай-ай, ти1эпэ щыпса,
Е-а, цугъожъым ипщэрхэр 
Е-а, тилэпсы зэкТэта,
Ай-ай, ти Акуандэ-дахэхэр, ра, 
Пшъхьэ хэдгъэу1он, — elo.
— Шъуигъэлъэхъу пщэрыхэр 
Ра-э, псэхал1э орэхъуа,
А Акуандэ-дахэхэри 
Рэ-а, тхьа къырегъэл1ыха!
— Еблагъ, Щэбатыныкъуа!
А-ай-ай, ублэмык1а!
Е-э, унэм ращагъэу,
Е-э, 1ашэр къызыгуихи,
Е-э, к1алэм ритыгъа 
Ай-э, ынэбзыц егъэуп1ап1а,
В-ай-ай, ылъэк1эп1ит1ор 
А-э, егъэк1эзэза.
Ай-ай, пкъэужъыем зыпелъэм, — 
Рай-ай-ай, пкъэужъыер хэлъэшъуа! 
Ра-э, п1эк1ор бармэкъым 
Ра-э, а зытырелъхьэм —
Ра-э, о зэхикъутагъа!
О тхьэм шъурегъэшк ащ,
Ра-э, ащ игъэ1ылъып1ыхэр 
Э-а, бэуи мэк1э дэда!
Э-а, 1ашэр къа1ихыжьи.
Ай-ай, 1анэу къыфахьыгъэри 
Э-а, ыщъхьэ тыригъэуцуи,
Э-а, къашъоу еуцуа,
Э-а, к1эбгыкъухэр къефэха,
Э-а, зышъхьэ зэгоутырэр 
Э-а, унэ к1ыб ращэк1эу,
0-э, ныкъоук! ыщ1ырэм:
— Щэбатыныкъор, — elo, —
Ай-ай, нартымэ яунэжъэр,
Ай-ай, къыттемыкъутэжьа!
— Тятэм илъэуасэр
Э-а, натымэ къысэщъутыжьымэ 
Э-а, сызэк1эк1ожьы, — elo.
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Щыбзэмджэ псы къысфэшъухьи,
Е-а, цацэмджэ тхъу сфэжъугъажьи 

150. Е-э, тятэм илъэуасэджэ
Эй-ай, радэм чъэжъыт, — elo.

Е-э, Натэ яделэхэр
Э-ай, пэк1э-пак1эу хэзырэхьи,
Эй-ай, щыбзэмджэ псы къахьынэу,

155. Эй-ай, цацэм тхъу рагъэжъэнэу...

— Е-ай, хъухэнэп къыти1уагър!
— Нат Щэбатыныкъу, 
Щэбатьшыкъопща,
Ер, мыхъунхэр къытэп1уагъ, — alo.

160. — Щэмбарэу кулъэмыджэр 
Радэм, къэжъугъота,
Радэм, къэжъугъотымэ 
Радэм, чъэжьын, — elo.
Натыхэр пэк1э-пак1эу 

165. Хэзэрэхьи, ий-ай,
Щэмбарэу кулъэмыджэр 
Радэм, къагъотыеп!
— Наты къуапц1эу исэр 
Къызэфэжъугъэси,

170. Хьарам1уашъхьэ къущыш1ошъубзи,
Си Бзэжъ ишычэпэпсэу 
Радэм, зижъугъэкъуджэ,
Тятэ илъэуасэджэ 
Радэм, чъэжьыт, — elo.

175. Е-э, Натэ данэу илъэр 
Е-э, къэшъуугъоий,
Ер, Хьарам1уашъхьэ къыщыжъугъэсти.
Ер, сишъхьарыхъоным
Е-э, из стафэ къысэшъутыри, —

180. Е-э, тятэм илъэуасэджэ 
Радэм, чъэжьыт, — elo.

Къэзы1уагъэр. Кушъу Нухь, бжъэдыгъу, илъ. 
78-рэ ыныбжь, иц1ык1угъом Шапсыгъэ щап1угъ.

Зытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ А. М., къ. Очэпщый, 
Адыгеир, 18/IX 1960.

15. ПЩЫНАТЛЬ ОБ ОРЗЭМЭДЖЫКО ЩЭБАТЫНЫКО
(С шапсугско-бжедугского текста)

1. Э-а, нат Щэбатыныко,
Ай-ай, родом из натов,
А-а, вечно завистливый,
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10.

20 .

25.

A-а, в ком кипит злость,
5. А-а, не выезжающий на чужом коне,

А-а, Пшызэ-река трудно переходимая 
А-а, его коню до брюха только доходит. 
А-а, Бзэжу-коню, о-о...
А-а, затягивает подпруги 
А-а, по пустому полю старому, ей...
А-а, едет прямо, о-э...
Ер-ар, натами посланного по воду 

человека,
А радэм, когда встретил:
— Я гость несведущий, гей, гей,

15. Если бы ты мне указал,
Е-а, дорогу к натам,
Э-а, был бы очень благодарен, — говорит.
— Дорогу к натам, ий-ий,
Э-а, откуда знать мне,
Э-э, я натов коровопас,
Э-а, ночью выхожу я,
Э-а, ночью возвращаюсь я! —
О-э, отвечает тогда ему. —
Э-а, откуда знать мне дорогу к натам.
•— Ах, ты сука-колдунья.
Ер, сука большая,
Э-а, если б с богом не считался,
Э-а, если не боялся грудного молока, 

Э-а, под большим пальцем,
30. Ари-ей, заставил бы тебя проползти!

— О, не будь столь строгим ко мне,
А-а, чьи боли я приму,
Э-э, когда взойдешь на этот холм,
Э-э, половину дня иди,
Э-э, среди поля 
Э-э, стоит дом белоплечий,

Ай-ай, дом белый, длинный,
О-э, дом зигзаго-кособокий,
О-э, со многими колоннами,

, Ра-а, эти колонны-подборки 
О-э, восемь волов еле тащат,
Э-э, его веранды-террасы 
Ра-э, по грудь коню,
Ай-ай, сидит красавица,

45. Э-э, женихи-дущегубы зловредные 
Ай-ай, у ворот так натоптали,
Ай-ай, что если твой конь не очень

хорощий,
Ай-ай, можно свалиться.

35.

40
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Э-э, опасно быть там осмеянным,
50. Э-э, очень недоброе место, — говорит. 

— О сука-колдунья,
А сука ты громадина бесчестная,
Э-э, войдя в какую-то грязь,
Э-эй, чтоб конь мой застрял,

55. Э-ай, увидев одну суку,
Э-ай, чтобы был я пристыжен! 
Э-ай-ай, из Чыты еду я,
Э-ай-ай, в Натие приехал я,
Э-э, цены за кровь отца 

60. Э-э, чтобы взять у натов,
Э-э, в Натие я прибыл, о-гей!
Э-(а, Бзэжу, на котором он сидел,
Э-а,затягивает подпруги,
Э-а, по старому пустому полю 

65. Э-а, прямо шествует.
Э-а, что из-под копыт падает,
Э-а, черно-белыми комьями 
Э-а, взлетает под небеса,
Э-а, его две собачки 

70. Э-а, вокруг него носятся, — а-гей,
Э-а, пламя из ноздрей его коня,
Э-а, опаляет придорожную траву.
Э-а, пена изо рта коня 
Э-а, падает шатром,

75. Э-а, что его собака находит,
Э-а, его орел схватывает, ай-ай!..

Э-а, глаза красавицы
Э-а, из-под бровей смотрят, ай-ай,
Э-а, издали она видит:

80. — Наша мать Сэтэнай,
0-а, Сэтэнай-гуаща,
Э-ай-ай, сюда один всадник едет,
Е-ар, если не из Чыты,
Е-а, в Натие нет такого, а!..

85. — Соль-пастэ кушанья 
Ер, приготовь ему, ■
Ер, если мы поспеем,
Ер, пригласим его к себе, — говорит.

Е-а, мать Сэтэнай 
90. Е-а, обе ноги, ей-га,

Е-а, подгибает,
Е-а, оба рукава 
Е-а, подкатывает.
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Э-ай-ай, кушанье для гостя —
95. Э-а, не теплое, не холодное —

Э-а, приготовила!..
Е-а, плечами подыгрывая:
— Пожалуйте к нам! — ему говорит.
— Не пировой человек я

100. И не соблазнитель, посетитель светлиц
женщин,

Е-а, Алэджа дом старый 
Ра-а, мне нужно найти,
Ра-а, из Чыты еду я,
Ай-ай, в Натие я прибыл!

105. Э-а, не соблазнитель посетитель
светлиц женщин я,

Э-э, не пировой человек я! — говорит.
— Пожалуйте к нам, Щэбатыныко,
Е-а, из жирной барашки 
Ра-ай-ай, приготовлен наш соус,

110. Е-а, из жирных волов —
Е-а, наш мясной бульон,
Ай-ай, наша Акуандэ-дахэ, ра.
Твою голову почешет, — говорит.
— Ваши барашки жирные 

115. Ра-э, да пусть подохнут,
А Акуандэ-красавица 
Рэ-а, да пусть помрет!
— Пожалуй к нам, Щэбатыныко, 
А-ай-ай, не минуй же нас!

120. Е-е, в дом вводят его.
Е-э, оружие с себя снимает,
Е-э, отдает парню, —
Ай-э, у того ресницы запрыгали,
Э-ай-ай, его обе ноги 

125. А-э, задрожали.
Ай-ай, на колышек когда повесил — 
Рай-ай-ай, колышек свалил!
Ра-э, на спинку кровати 

Ра-э, когда положил —■
130. Ра-э, поломало ее!

— Да бог поможет ему съесть вас,
Ра-э, для него нужно место
Э-а, очень малое!
Э-ей, оружие взял обратно.

135. Ай-ай, столик, который ему принесли, 
Э-а, на голову поставив,
Э-а,танцевать он начал.
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Э-а, балки стали падать,
Э-а, у кого разбита голова —

140. Э-а, задом завели,
0-э, кто избит до полусмерти:
— Щэбатыныко! — говорит, —•
Ай-ай, натов старый дом 
Ай-ай, на нас не обрушай!

145. — Цену за кровь отца 
Э-а, наты, если отдадите,
Э-а, я назад возвращусь, — говорит:
Ситом воды мне принесите,
Э-а, на вертеле масло мне пожарьте,

150. Э-э, за цену крови моего отца 
Эй-ай, я приму, — говорит.
Е-э, глупые цз натов
Эй- во все сторны побежали,—
Эй-ай, хотят ситом воду принести,

155. Эй-ай, хотят на вертеле масло пожарить...
— Е-ай, не годится то, что он сказал нам!
— Нат Щэбатыныко,
Щэбатыныко-пща!
Ер, неосуществимое требуешь, — говорят.

160. — Щэмбарэ^ для оси подводы 
Радэм, найдите,
Радэм, если найдете,
Радэм, приму, как плату за кровь отца,

— говорит.
Наты во все стороны 

165. Разбежались, ий-ай,
Но щэмбарэ ось подводы 
Радэм, не нашли!
— Всех смуглых в Натие

170. Соберите на Харам-кургане^, зарежьте их,
И глубина потока их крови до живота моего

Бзэжа
Радэм, если достигнет.
За цену крови моего отца.

Радэм, я приму, — говорит.
175. Е-э, весь шелк в Натие 

Е-э, соберите.
Ер, на Харам-кургане сожгите.
Ер, если мой башлык

‘ Щ э м б а р э  — волжанка.
2 Х ь э р а м - 1 у а ш ъ х ь  — Харам-курган, курган жадного, 

ничего не растет, обычное место поединка нартов.
на котором
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Е-э, наполните и дадите, —• 
180. Е-э, за цену крови моего отца 

Радэм, я приму, — говорит.

в мо-Рассказал Кушу Нух, бжедуг, 78 лет, 
лодости воспитывался в Шапсугии.

Записал А. М. Гадагатль, а. Очэпщый Дд,, 
геи, 18/IX 1960.

16. ЛЪЭПШЪЫ АПЭ ДЭДЭ ГЪУПЧЭ 
ЗЭРЭРАГЪ|ЭШ1ЫГЪЭР

(Щапсыгъэ текст)

1. Ижъ дэд ар зыхъугъэр. Ащыгъум тихэку натхэр исыгъэх. 
Ахэмэ якъэхэр Убынрык1ьы бэу итых. Хы 1ушъом пэблэгьэ нат
хэр хъыджьэ балыкъ ещэщтыгъэх, сэнэфым иш1ыны бэлахьэу 
фэ1эзагъэх, хашъом щылажьэщтыгъэх.

2. Натхэр лэжьыгъэджьэ анахьэу зыпылъыгъэхэр мэщэр 
ары. Мэщэр аш1эти, ащ игъо зыхъуджьэ 1эджьэ хьасэм къыты- 
рачыжьыщтыгъ. Ау ренэу аущтэу ухэтыныя?

—• Лъэпшъ! — аГуагъ натмэ.
— Шъыд?
— Мэщэр ритхыкГыжьзэ тщ1ынэу моу зыгорэ тфэш1, 1эп- 

с1анэджьэ къитхутхъык1ьыжьзэ тэзэщыгъ, бащэри тыпэлъы, — 
а!уагъ.

— Ар шъыд фэдэу сшТымэ хъущта? — Лъэпшъ къяупк1ыгъ.
— Тш1эрэп, — аГуагъ, — ау п1ыгъынджьэ гупсэфэу, зэ1эбэ- 

гъум бэ къырипхык1ьын плъэк1ьынэу тф'эпш1ын фае.
— Арымэ, — ы1уагъ Лъэпшъы, — Тхьагъэлыджь яныо зэ 

шъукъеупк1ыжь.
— Хъунба адэ, — а!уи, Тхьагъэлыджь яныо дэжь рэкГохи 

еупк1ыгъэх. Нат ныом зеупк1ыхэм:
— Мы уашъухъу, ар Спы-гуащэ дэгъоу къытиГонджьэ! — 

ы1уи, Спы-гуащэ лъигъэкГуагъэх.
3. ■—■ Спы-гуащэр Пэтэрэз янагъ; рэгусалэщтыгъ.
4. ЗэрэгъэгущаЬхэу щысхэзэ. Спы-гуащзри къэсыгъ. Пчашъ- 

хьэм къызэпырык1ьын зе!ом, пчашъхьэр ежь емыпэсыгъэу лъа- 
гэу къык1экьи лъэпэуагъэ.

5. Тхьагъэлыджь яныо ныо сэмэркъэуш1ылэ — жьэ маисэ- 
к1аеу щытыти,

— Хъунба адэ, — а!уи, Тхьагъэлыджь яныо дэжь рэк1охи 
еупк1ыгъэх. Нат ныом зеупк1ыхэм:

— Мы уашъухъу, ар Спы-гуащэ дэгъоу къытиТонджьэ! —- 
ы1уи, Спы-гуащэ лъигъэк1уагъэх.

3. — Спы-гуащэр Пэтэрэз янагъ, рэгусалэщтыгъ.
4. Зэрэгъэгуща1эхэу щысхэзэ. Спы-гуащэри къэсыгъ. Пчашъ-
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р,зы къызэпырык1ьын зе1ом, пчашъхьэр ежь емыпэсыгъэу лъа- 
сэу къыкГэкьи лъэпэуагъэ.

5. Тхьагъэлыджь яныо ныо сэмэркъэуш1ылэ — жьэ маисэ- 
iJaey щытыти,

— О, фэсапщи, фэсапщи,
Испы —■ гуащэу тик1ас,
Укъэмысзэ оук1орэи!—■

къызы1уипхъоти, к1енэк1алъэ т1эк1уи фиш1эу (къэзы1уатэрэр 
мэщхы) ри1уагъ alo.

6. Исп-гуащэ ар ыгуджьэ ыдагъэп, ш1оигъуаджьэ рэхъугъэ, 
ау ныоми, адырэ щытхэми ащыук1ьыти зи1эжьагъ.

— Сызыфыоджьягъэр мырары, — ы1уи, Тхьагъэыджь яныо 
зыфэягъэр Испы-гуащэм ри1отагъ.

7. Испы-гуащэм зи къыримы1оу ыгъэзэжьи, зыфэсакъыжьзэ 
пчашъхьэм ебэкъожьи, ежьэжьыгъ! (Къэзы1уатэрэр ыпак1э тэ- 
1эжьзэ мэщхы).

8. Ыхьы, джьы ш1у пш1агъэмэ урихьылГэжьын!
9. Тхьагъэлыджь яныо нэжьгъурэу, Испы — гуащэм ищэнхэр 

еш1эти:
— Моу зыгорэ ыужь лъерэхь, ерэдэ1у, зыгорэ къы1онджьи 

мэхъу, — натмэ къари1уагъ.
10. Арыти, едэ1ощэнэу анахьык1ер къырагъэжьагъ.
11. Исп-гуащэ мак1о, мыдырэ нат к1алэри лъэк1о. Едэ1умэ, 

зыгорэхэр рэгубжьагъ ыгъэжьзэ къе1о-е1ожьых:
«Сэ щъос1онэп,
Шъо щъущ1эхэнэп!
Атэкъак1эм фэдэу къэбгъэщыщт,
Блэщырыцэм фэдэу бгъэпсыжьыщт!
Сэ шъос1онэп,
Шъо шъуш1эхэнэп!..»

12. Нат к1алэр Исп-гуащэм къы1орэм ет1уани к1эдэ1ук1ьыгъ.
«Атэкъак1эм фэдэу къэбгъэщыщт,
Блэщырыцэм ^эдэу бгъэпсыжьыщт, —
Сэ щъос1онэп,
Шъо шъуш1эхэнэп!...»

ы1озэ, «гырц-гырц» ригъа1оу, ыЩъхьэ ыгъэзазэзэ мэк1ожьы.
13. Ыхьы, джьы къащ1агъ — мэщхых, мэгущ1ох — 1эмэ-псы- 

мэм гьэпсык1еу и1эщтэр.
14. Натхэр Лъэпшъ дэжь рэк1ожьхи:
—■ Атэкъак1ем фэдэу къэбгъэщыщт,
Блэщырыцэм фэдэу бгъэпсыжьыщт, —■ ра1уагъ.
15. Лъэпшъ — фэдэ къэмыхъугъэу, гъук1е пстэуми ятхьэ- 

Матэщтыгъ!—узыфаер, еп1уахэмэ, анэмы1эу къыщ1ымэ къыуиты 
Жьэу щытыгъ. Арыти, шъыд ригъэ1он! Атэкъак1ем фэдэу ытамэ

333



КЪЭГЪЭЩЫГЪЭУ, блэщырыцэм фэдэу ЫЦЭ ГЪЭПСЫГЪЭУ, ЗЫНЭСЫрэр 
пигъумэ-пибзык1ьэу, гъупчэ гоуз къафишГи: ^

— Ма, натхэр, мыщ риупк1ьын икъун тхьэм шъущерэмы- 
гъак1ь! — къари1уагъ. — Шъулажь, шъущхэжь.

16. Лъэпшъ зэри1уагъэм фэдэу, ежь натхэр щэ1эфэхэджьэ 
ягъупчэ риупк1ьын икъуни щыкГагъэхэп, ау шъыд фэдизэуи зы- 
рэлажьэхэми Лъэпшъы афиш1ыгъэ гъупчэр рэуцэкугъэп.

17. Джьащ фэдагъ Лъэпшъы игъупчэ ш1ыгъэ!

Къэзы1ожьыгъэр Шъхьэлэхъо Али Мыхьамэ- 
ты ыкъу, илъэс 1882-рэм Адыгеим щыщ къуаджэу 
Афыпсыпэ къыщыхъугъ, орэды1о 1аз.

Къэзытхыгъэр Хьэдэгъэл1э А. М., Афыпсып 
30/VI1I 1958.

16 КАКТЛЕПШ ВПЕРВЫЕ СЕРП СДЕЛАЛ

(С шапсугского текста)

1. В глубокой древности это случилось. Тогда на нашей зем
ле наты жили. Их могил за Убыном много находится. К побе
режью моря близкие наты сетью балык (рыбу) ловили, санэ бе
лое готовить мастерами были, в поле работали.

2. Наты из злаков особенно выращивали просо. Просо сея
ли, когда оно поспевало, руками вырывали. Но разве так все вре
мя может быть?

— Тлепш! — сказали наты.
— Что?
— Просо чем можно будет косить, что-нибудь нам сделай, го

лыми руками вырывать нам надоело, и долго возимся, — сказа
ли.

— Это на что похоже я сделать должен? — Тлепш их спро
сил.

— Мы не знаем, — сказали, — но чтобы удобно было дер
жать. Чтоб одним взмахом можно было много срезать.

— Тогда, — сказал Тлепш, — Тхагэлиджевых старуху преж
де спросите.

— Ладно тогда, — сказав, к Тхагэлиджевых старухе пошли 
и спросили. Натскую старуху когда спросили:

— О небо, это Спы-гуащэ хорошо нам скажет ведь! — сказав, 
за Спы-гуащэ послала.

3. Спы-гуащэ являлась матерью Пэтэрэза, была капризной.
4. К беседующим Спы-гуащэ прибыла. Когда порог двери 

хотела перейти, порог двери не по ее росту оказался высоким, 
споткнулась.

5. Старуха Тхагэлиджевых довольно шутливо - острословной 
была, и поэтому;
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— о  фэсапщи, фэсапщи,
Исп-гуащэ, наша любимая,
Не успев прибыть — падаешь! —

сразу посмешищем немного ее делая (рассказывающий смеет
ся), сказала, говорят.

6. Исп-гуащэ это своим сердцем как должное не приняла, 
обидой посчитала, но старухи да и тех присутствующих постес
нявшись, воздержалась.

— Я тебя позвала вот почему, — сказав, Тхагэлиджевых 
старуха, что хотела, Исп-гуащэ рассказала.

7. Исп-гуащэ, ничего не ответив, повернулась, осторожно пе- 
рещагнула порог, стала уходить! (Рассказывающий, усы трогая, 
смеется).

8. Ага, теперь если добро сделал, встретишься с нимр
9. Тхагэлиджевых старуха мудрой, предусмотрительной была, 

Исп-гуащэ характер зная:
— Сейчас кто-нибудь за ней пусть следует, что-нибудь, воз

можно, скажет, — натам сказала.
10. И тогда, подслушать младшего за ней пустили.
11. Исп-гуашэ идет, и этот натский юноша за ней идет. Под

слушав ее, что-то сердито часто говорит — пересказывает:
«Я вам не скажу.
Вы сами не узнаете!
Надо загнуть так, чтобы на хвост петуха был похож.
На змееныша зубы похожим надо сделать!
Я вам не скажу.
Вы сами не узнаете!..»

12. Натский юноша Исп-гуашэ слова вторично подслу
шал:

Надо загнуть так, чтобы на хвост петуха был похож.
Я вам не скажу.
На змееныша зубы похожим надо сделать!
Вы сами не узнаете!..» —■

говоря, «гырц-гырц» — шагом, свою голову тряся, возвращается.
13. Ага, теперь узнали — смеются — радуются — орудия 

устройство каким должно быть.
14. Наты к Тлепшу возвратились:

— Надо загнуть так. чтобы на хвост петуха был похож.
На змееныша зубы похожим надо сделать, — 

сказали ему.
15. Тлепш, подобного которому еще не было, всех кузнецов 

превосходил! — что ты пожелаешь, лишь только скажи, момен
тально сделав, возвращал тебе. Поэтому долго ли возиться с 
этим! На хвост петуха похожим крыло его, серп загнул, на змее- 
пыща зубы похожими зубья сделал, к чему ни прикасался, отва
ливающим, отлизывающим серп прекрасный сделав:

3 3 5



— Вот, наты, да пусть бог шлет вам столько проса, скольк 
этот серп может срезать! — им сказал. — Работайте, ешьте. °

16. Подобно тому, как Тлепш сказал, наты пока были живы 
не знали недостатка, срезали (жали) столько, сколько могли, но 
сколько бы ни пользовались, Тлепшем сделанный серп не стад 
тупым.

17. Таков был Тлепшем сделанный серп!

Рассказал Схаляхо Али Мыхамэта сын 
1882 г. рождения, уроженец аула Афыпсып Ады’ 
геи, популярный певец.

Записал А. М. Гадагатль, Афыпсып, 30/VII 
1958.

17. ЛЪЭПШЪЫКЪО НЭГУРЭ ЕХЬЫЛ1ЭГЪЭ ГЪЫБЗ
(Бжъэдыгъу текст)

Ом лъагъо хещы,
Щэм шъоу хехы, 
Зы1уш1эш1ык1ырэр —
Нэгурэм ичат!
Пчэгъэлэнтхъ — Нэгур к1эк1эр! 
Къонтхъ емыплъэу,
Псэ емыблэжьэу 
Епсыхыжьыгъэр 
Нарт Нэгур.
«Чэлэхъстэн — мэхъэджэ жак1и 
Нэгурэр ыукГи 
Сигъэунэхъуи!» — ы1уи 
Усагъэр 
Лъэпшъы иные.

Къэзы1уагъэр Ц1э1огъош1у Ислъам, Адыгеим 
щыщ.

Зытхыгъэр ХьэдэгъэлН А. М., 2/III 1948.

18. ХЪЫМЫЩЫКЪО ПЭТЭРЭЗ ИПЩЫНАЛЪЭХЭР
(Щапсыгъэ текст)

I

1. Ери-ей, Хъымыщыкъоджьэ Пэтэрэз, о-уй!
Ери-ей, Пэтэрэзэр-к1элэ закъо, о-уй,
Ери-ей, Гоузишъэуи зэк1оц1ылъ, о-уй,
Ери-ей, Ныбэ илъэу зятэ ылъэхэр зымыгъэгъу, о-уй, 

5. Ери-ей, Пэтэрэз Исп-гуащэм къызыхэкГьым, о-уй, 
Ери-ей, А мафэм лъэосэ п1урэу къыщахь, о-уй,
Ери-ей, Анаем ипытэхэр икушъэ нат1, о-уй.

1
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10.

15.

20.

25.

30.

35.

40.

Ери-ей, Хэшъаем ипытэр икушъэ цаг, о-уй 
Ери-ей Бланэм ытхысТашъо икушъэпс, о-уй,
Ери-ей, Пэтэрэз Жъокъоянэм къызыхепхэм, о-уй,
Ери-ей, зикъудыий — кушъэ нэт1ит1ори хик1ьык1ьи, о-уй, 
Ери-ей, ЗигъэкГылъи — кушъэпсыхэр къызэпичьи, о-уй, 
Ери-ей, зигъэчынэу джэхэшъогум къытэуцуи, о-уй,
Ери-ей, Жъокъо — янэ тхьагъур мыгъоти; о-уй,
Ери-ей, «Пэтэрэз къызыхъук1ьз л1ы хэк1ьын, о-уй,
Ери-ей, Натыжъхэр лъэпкъычъэ ехъул1эн! —• ы1уи, о-уй, 
Ери-ей, А мафэм Инджыджыжъые къыщыхадзи, о-уй, 
Ери-ей, Инджыджыжъые нат Гахъомэ къыдагъуати, о-уй, 
Ери-ей, 1ахъо пщыпТэм къырахьыл1и, о-уй,
Ери-ей, Нат 1ахъом эзы къуанан къыщырати, о-уй,
Ери-ей, Икъунаны «Дул-дул» къыфауси, о-уй,
Ери-ей, Илъэсихэ нат 1ахъомэ къахэси, о-уй,
Ери-ей, Пэтэрэз Дул-дулым къешэси, о-уй,
Ери-ей, Пэтэрэз Басэ губгъом къызехьэм, о-уй,
Ери-ей, А мафэм пщы Марыкъо къыщыкТьи, о-уй 
Ери-ей,—Сипщы-тат, тэ укъэкТыжьрэ?»—къыщыриТуи о-уй, 
Ери-ей, — Лъэпшъ ик1ьыщы сыкъэк1ьыжьы, сишъао, о-уй, 
Ери-ей, Мэфаем Хъымыщыжъэр зысэук1ьым, о-уй,
Ери-ей, Натыпкъьщ сикъэтацэ къы1уик1ыгъэти, о-уй, 
Ери-ей, Симаисэ Лъэпшъы къезгъэпсахьыжьыгъ, о-уй, 
Ери-ей, Т1опсахьэ къезгъэшГыжьыгъэу къэсэхьыжьы, —

къыриТуагъ. о-уй,
Ери-ей, — Уимаисэ сегъэплъ, сипщытат, о-уй,
Ери-ей, — Симаисэ уезгъэплъын, сишъао, о-уй,
Ери-ей, Пщы-Марыкъо кьэтацэр къызещэим, о-уй,
Ери-ей, Дуль-дулыр шы 1ушыти къыбгъодихи, о-уй,
Ери-ей, Пщы-Марыкъо къызегъазэм, о-уй,
Ери-ей, Дуль-дулэр шы 1ушыти къыбгъодихьи, о-уй,
Ери-ей, Пщы-Марыкъо имаисэ къы1эк1ех, о-уй,
Ери-ей, Пщы-Марыкъо Басэ губгъо щырифыжьи, о-уй, 
Ери-ей, Пщы-Марыкъо хыкъумашъхьэм къырефэкГы, о-уй, 
Ери-ей, Пэтэрэзы пщы-Марыкъо ищыужьы зыкъыфешТы, о-у 
Ери-ей, Ищышъхьэджэ пщы-Марыкъо щырелТыхы, о-уй!

II

Ери-ей, Пэтэрэз Жъокъоянэ къек1ол1эжьы, о-уй,
Ери-ей, Жъокъоянэ; «Сишъао, о-уй,

45. Ери-ей, Тхьакъысати, укъэк1ожьыгъ! — ы1уи, о-уй, 
Ери-ей,*-А мафэм Пэтэрэз къыщегъаш1о, о-уй,
Ери-ей, — Жъокъоян нат сэнашъо сык1ощт, — elo, о-уй, 
Ери-ей, — Сишъао, нат сэнашъо умык1у, о-уй,
Ери-ей, Пэтэрэз дэнап1эм щегъэчъые, о-уй,
Ери-ей, Жъокъоянэ нат сэнашъом хахьэ: о-уй.50
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Ери 
Ери 
Ери- 
Ери- 

55. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери 

60. Ери 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

65. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

70. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

75. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери 
Ери- 

80. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

85. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

90. Ери- 
Ери- 
Ери 
Ери- 
Ери 

95. Ери 
Ери 
Ери 
Ери

-ей, — Натыжъхэр, шъуезэрэгъашъо шъузэхэс! о-уй 
-ей, Синэфынэ къэсыжьыгъэшъы, о-уй,
-ей, шъуиухыщт, — ы1уи, ари1уагъ, о-уй,
-ей, А мафэм натыжъхэр зэфэусэ: о-уй,
-ей, — Пэтэрэз Дуль-дулым едгъэщэсэу, о-уй,
-ей, Уарпыжъым щыпсыгъашъо едгъащэмэ, о-уй,
-ей, Дулъ-дулым к1эп огьуищ щырихэу, о-уй,
-ей, хыкъумиблэм зэприхэу къык1идзмэ, о-уй,
-ей, А мафэм щымык1одэу къэнэжьмэ, о-уй,
-ей, Уарпыжъэр псыхъуиблэу зэгочы, о-уй,
-ей, Псыхъуиблымэ дзэ пэкГибл дгъэт1ысмэ, о-уй,
-ей, А к1ап1эм Пэтэрэз щырал1ыхын, — а1уй, о-уй, 
-ей, Нат сэнашъом къызыхащэ, о-уй,
-ей, Нат сэнашъом сэнэфыбжъэ къыщыраты, о-уй, 
-ей, Сэнэфыбжъэр Пэтэрэзы къыщырешъу, о-уй,
-ей, — Пэтэрэз Дуль-дулым ешэси, о-уй,
ей, Уарпыжъым къыхэгъахьи къэщэсыжъ, — а1уи, о-уй,
-ей, Пэтэрэз Дуль-дулым рагъэщэси: о-уйи,
-ей, — Пэтэрэз, Басэ губгъом узынэсджьэ, о-уй,
-ей, Дуль-дулым к1эпщ огъуищ ех, -— а1уи, о-уй,
-ей, А мэфам Пэтэрэз къыдагъэк1и, о-уй,
-ей, Пэтэрэз Дуль-дулым къещэси, о-уй,
-ей, Басэ губгъом къызехьэм, о-уй,
-ей, Ду-льдулым зырегъасэ, о-уй,
ей, Уарпэ щыпсыхэгъахьэ къызэсым, о-уй,
ей, Уарпыжъыр псыхъопиблэу зэбгЫрэк1ьы,-’о-уй,
-ей, Дзэ пэкТьибл къарыкГьыгъэу къыщы1ук1ьи, о-уй, 
■ей, А мафэм дзэ пэк1ьиблыр щырил1ыхи, о-уй,
■ей, Пэтэрэз нат хэгъуашъхьэм къызэсыжьым, о-уй, 
■ей, Дул-дулым а к1ап1эм щепсыхи, о-уй,
■ей, Дул-дулыр онэгу нэк1ьэу къэсыжьыгъ, о-уй,
■ей, Натыжъмэ сэнэфыбжъэр къыщырашъуи, о-уй, 
ей, Натыжъмэ ашъо гуш1уапк1эу щати, о-уй, 
ей, Пэтэрэз шъоджьэ-саджьэу зыкъишГи, о-уй,
■ей, Пэтэрэз нат сэнашъом къызахахьэм, о-уй,
■ей, Сэнэф к1адэм шъхьащыт натыжъхэр, —■ elo, 
ей, Сэнф к1адэм епсалъэ натыжъхэр, о-уй, 
ей, Пщы Алэджы мыхъуныбэ къыще1уат, о-уй,
■ей, Пщы Орзэмэджьы къэбарыпц! ре1отал1э, о-уй;
ей Пщы Асраны шъхьащытхъужьэр ик1ас о-уй,
ей, Саусырыкъо пс1ыбэ щеусы, о-уй,
ей, Сэнзфк1адэр к1эдак1эм щэлъэразэ! о-уй,
ей, — Натыжъджьэ сэнэфк1адэм шъушъхьащыкП о-уй,
ей, Натыжъхэр сэнэфк1адэм шъхьащык1оти, о-уй,
ей, Пэтэрэз сэнэфк1адэм епсалъэ: о-уй,
ей, — Мы псалъэр ос1отал1эрэр-шъыпкъэмэ, о-уй,
ей, Сэнэфк1ад кЬдашъхьэмджьэ къихъупщтык!, о-уй

о-уи,
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Ери-ей, Мы псалъэу ос1уал1эрэр мышъыпкъэмэ, о-уй,
100. Ери-ей, Сэнэфк1ад, к1эдак1эм щылъэраз! — о-уй,

Ери-ей, Сиунэхэр тхьа ик1ап1э щясэгъэш1ы о-уй,
Ери-ей, Сиунак1э сэнэфкГадэм есэгъашъо, о-уй,
Ери-ей, Сиунашъхьэ иныжъышъоджьэ ясэгъабгъ, о-уй, 
Ери-ей, Сыбгъэцыхэр пыжъыцхэу мэуцу, о-уй,

105. Ери-ей, Тыгъэр къызыщыкъок1ырэр — къок1ып1э, о-уй, 
Ери-ей, Тыгъэр зыщыкъохьажьырэр — къохьап1э, о-уй, 
Ери-ей, Иныбэмэ акопкъыхэр сипхъэцу, о-уй,
Ери-ей, Иныбэмэ ацагэ сишъхьапхъэ, о-уй,
Ери-ей, Иныжъхэр мэзагъорэ сэгъэхы, о-уй,

110. Натыжъэхр мэзагъорэ сэгъа1о, о-уй,
Ери-ей, «Ер-ещ!» амы1уахэу шъхьа1о ясэгъа1о, о-уй,
Ери-ей, Ячэмахъо пэнэпс1эжъым хэсэгъащэ, о-уй,
Ери-ей, Ямэщак1о пьы ымы1ыгъэу дэсэгъэк1ь, о-уй,
Ери-ей, Хым сик1ьмэ-пчык1э закъор силъэмыдж, о-уй,

115. Ери-ей, Сыкъик1ыжьмэ — Басэ губгъэ сиджэгуп1з, о-уй, 
Ери-ей, Дуль-дулым ц1элъэ-к1уалъэ зырегъаси, о-уй, 
Ери-ей, Уарпыжъэ щыпсхэгъахьэ сызэкГом, о-уй,
Ери-ей, Уарпыжъэ псыхъопиблэу зэбгырэк1ьы, о-уй, 
Ери-ей, Дзэ пэк1ибл къарьпДьыгъгэу сыкъа1ук1и, о-уй,

120. Ери-ей, А мафэм щыу блырыбл щызэтэзгъахьи, о-уй, 
Ери-ей, А мафэм щыу пхъэщишъэ щызэхэзгъак1и, о-уй, 
Ери-ей, А мафэм шъумэ тхьэ язгъа1уи, о-уй,
Ери-ей, А мафэм ашъофишъэ щызэщысчи, о-уй,
Ери-ей, А мафэм пк1эгъолишъэ езгъэщэхи, о-уй,

125. Ери-ей, Пщы Орзэмэджь, пщы Марыкъо анахь хаф! о-уй! 
Ери-ей, Пщы Марыкъо: — Тыкъэонти,
Ери-ей, Ук1элащ, — къыщысе1о. о-уй,
Ери-ей, Пщы Марыкъо Басэ губгъэ сыщы1ук1ьи, о-уй, 
Ери-ей, Пщы Марыкъо Басэ губгъэ сыщык1яхьи, о-уй,

130. Ери-ей, Пщы Марыкъо имаисэ щы1эк1эсэхи, о-уй,
Ери-ей, Пщы Марыкъо Басэ губгъэм щесэфыжьэ, о-уй, 
Ери-ей, Пщы Марыкъо хыкъумащъхьэм десэфэк1ьы, о-уй, 
Ери-ей, Ипчышъхьэ т1аркъо къысигъа1и, о-уй,
Ери-ей, Тыгъэм нэбзыиблэу зэкъочы, о-уй,

135. Ери-ей, Пчэнэзым къыдегъэчи, къысао, о-уй,
Ери-ей, Слъэк1ьэп1ит1у мэк1э дэдэу егъэк1эзэзы, о-уй 
Ери-ей, Сынит1у а к1ап1эм щэуш1унк1ьы, о-уй,
Ери-ей, Зы жьэдэк1ьи а к1ап1эм щысымы1у, о-уй,
Ери-ей, Пщы Марыкъо ипчышъхьэ есэдзэк1ьи, о-уй,

140. Ери-ей, Ищыужьджьэ пщы Марыкъо зыщысэдзый, о-уй, 
Ери-ей, Ищышъхьэджьэ пщы Марыкъо есэл1ыхы, о-уй, 
Ери-ей, Ситопыфо алэщийджьэ зэрясэгъащэ, о-уй. 
Ери-ей, Щыуанщыгу дязгъэщаий, язгъэлъэк1ьи, о-уй, 
Ери-ей, А мафэм гын огъу пл1ипш1э рязгъэтакъуи, о-уй, 

145. Ери-ей, Топыщэу топыгум зырязгъалъхьи, о-уй.
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Ери- 
Ери- 
Ери 
Ери- 

150. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери- 

155. Ери- 
Ери- 
Ери- 
Ери 
Ери- 

160. Ери 
Ери 
Ери 
Ери 
Ери 

165. Ери 
Ери 
Ери 
Ери 
Ери 

170. Ери

о-уй.

Ери
Ери-
Ери
Ери-

175. Ери 
Ери

Ери 
Ери 
Ери 

180. Ери
Ери
Ери
Ери
Ери

ей, Гъуды-гъудэу, Гъуды-къалэм зыдезгъадзи, о-уй, 
ей Тхьэ щызишъэу к1ыгур зэгосфи, о-уй, 
ей, Пыидзэр хъутэ-плъытэу къызынэсым, о-уй, 
ей, Зы жьэдэк1ь а к1ап1эм щысэмы1у, о-уй, 
ей. Мы къэс1уагъэм к1ылэ т1эк1у къыхэхьагъ, о-уй, 
ей, Топым ыку зезгъэчэхыгъэемэ, о-уй, 
ей, Гын гъозым сыкъистыни, о-уй, 
ей, Щыуан щыгу шъыдэущтэу дэсщэени! о-уй, 
ей, Ау Хьарам1уашъхьэ дязгъэщаи, язгъэлъэкТьи, о-уй 
ей, Ситопыжъ зэгъуагъом, о-уй, 
ей, Гын гъозым сыхэтэу сыкъырэчэ, о-уй, 
ей, Гъуды-гъудэу, гъуды къалэм сыкъыдэпскТьэ, о-уй, 
ей, Тхьэ щызишъэу к1ыгор зэгосэф, о-уй, 
ей, Пыидзэр хъутэ-плъытэу къынэс, о-уй, 
ей, Сифэщэс а мафэм щысэгъабзэ, о-уй, 
ей, Сибзэшъы тыгъужъ ини — мэ1ус1ас1э, о-уй, 
ей, Сищик1ь, л1ыгъэ еш1и, ыужь рэк1о, о-уй! 
ей, Пэтэрэз мыгъор сэнэф кГадэм епсалъэ, о-уй, 
ей. Мы псалъэу ес1отал1эрэр шъыпкъэмэ, о-уй, 
ей, СэнэфкТад, к1эдашъхьэмджэ къихъупщтыкГь, 
ей, СэнэфкГадэм к1эдашъхьэр къыщиути! о-уй, 
ей, — Натыжъхэр силъэуасэ шъосэ1ощт! о-уй, 
ей, Щыбзэджьэ псыкъысфэшъухьи сежъугъашъу, 
ей, Уашъом лъэугъуае ешъудзи шъудэк1уай, о-уй,
•ей, Ашъхьэ ш1ус1эу хьэ фыжьишъэ къысфэжъугъот,

о-уй,
■ей, Натыжъым дариеу илъэр зэфэшъухьэси, о-уй, 
ей, Дарие стафэу папыщит1у арыз къысфэжъугъот, о-уй 
■ей, Щэбар кулъэмыджь сфык1ьяжъугъалъхьи, о-уй, 
ей, Хьамшхъут1э пчэпхъэбгъу зак1о сфыГуяжъугъалъхь,

о-уй,
•ей, Тхъор цацэджьэ сфяжъугъажъ, о-уй,
■ей, Тятэ инэт ц1ык1у из аргъоу дагъэ къысфэжъугъот,

о-уй,
-ей. Мы къэсГуагъэр Хъымыщыжъым илъэуас, о-уй,
•ей, Нысэкьишъэ къысэшъутымэ, о-уй,
•ей, Бзыублыгуцыджьэ сиунашъхьэ яжъугъабгъэмэ, о-уй 
-ей, Цундым зэзэу хэлъэр къыхэшъухэу, о-уй, 
ей, кьысэм изэу къысфэшъухьымэ, о-уй,

-ей, Тятэ илъэуасэджьэ шъуфэсэщтэ, о-уй,
-ей, А мафэм натыжъхэр зэхигъэси! о-уй,
-ей, А мафэм натыжъхэр зэхигъагъи. О-уй.

1

о-уй.

Къэзы!уагъэр Шъхьалэхъо Алый, шапсыгъ, 
илъ. 188Трэм къ. Афыпсыпэ къыщых'ьугъ, Ады- 
геир.

Зытхыгъэр ХьэдэгъэлЬ А. М., 5/VII 1958.
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18. ПЩЫНАТЛИ О ХЫМЫЩЫКО ПЭТЭРЭЗЕ
(С шапсугского текста)

I
1. Ери-ей, Хьшыщыковых Пэтэрэз, о-уй‘,

Ери-ей, Пэтэрэз — одинокий парень,
Ери-ей, Стоящий сотни замечательных мужей,
Ери-ей, Еще в утробе матери готов был за отца отомстить, 

5. Ери-ей, Когда Пэтэрэз от Исп-гуащэ^ родился,
Ери-ей, В тот день заложником его забирают,
Ери-ей, Спинки его люльки — из крепкого дерева аная, 
Ери-ей, Бока его люльки из крепкого самщита,
Ери-ей, Повязки — из спинной кожи лани.

10. Ери-ей, Когда Пэтэрэза Жокоян^ привязала,
Ери-ей, Растянувщись —• обе спинки люльки выломал, 
Ери-ей, Напрягщись — повязки крепкие порвал,
Ери-ей, Завертелся волчком в центре пола,
Ери-ей, Жокоян — умнейщая, догадалась:

15. Ери-ей, «Если подрастет, из Пэтэрэза герой получится, 
Ери-ей, Наты без рода от него останутся!»
Ери-ей, В тот день в Инджыджжие бросили,
Ери-ей, Инджыджжие натские пастухи нащли,
Ери-ей, На стан пастухов занесли.

20. Ери-ей, Натские пастухи жеребенка ему подарили,
Ери-ей, Жеребенка Дуль-дулем назвали,
Ери-ей, Шесть лет среди натских пастухов прожив,
Ери-ей, Пэтэрэз на Дуль-дуля садится,
Ери-ей, Пэтэрэз на Басэ-степи выехав,

25. Ери-ей, Там ему повстречался пщы-Марыко.
Ери-ей, — Мой пщытат, откуда возвращаешься?
— Я от Тлепща возвращаюсь, мой сын,
Ери-ей, В день убийства мною Хымыща старого,
Ери-ей, Натское тело отломило зуб меча.

30. Ери-ей, Мой меч Тлепщем вновь закален,
Ери-ей, Дважды теперь закаленный, — сказал он.
Ери-ей, — Дай посмотреть твой меч, мой пщы-тат.
Ери-ей, — Покажу тебе мой меч, мой сын.
Ери-ей, Пщы-Марыко острый меч протянул, —

35. Ери-ей, Дуль-дуль — умный конь отощел,
Ери-ей, Пщы-Марыко когда поворачивает —

' После каждого стиха хор исполняет: «о-уй!» или «орэ-орадэ!»
 ̂ Исп-гуащэ, или Спы-гуащэ — исп-хозяйка (исп-карлик, гуащэ—хозяйка). 

3 Жъокъо-нан, Жоко-нан или Жокоян — воспитательница-мать. __
Эти пщынатли (былины) имеют широкое распространение среди всех 

адыгов, живущих в Адыгее, Причерноморской Шапсугии, Кабарде, Черкесии, 
а также за рубежом — В Сирии, Иордании, Израиле, Ираке, Ливане и Ана
толии.
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Ери-ёй, Дуль-дуль — умный конь подбегает.
Ери-ей, Пэтэрэз меч Марыко выхватил,
Ери-ей, Погнал пщы-Марыко в Басэ-степь,

40. Ери-ей, Погнал пщы-Марыко дальше морского залива, 
Ери-ей, Пэтэрэз — сзади коня пщы-Марыко,
Ери-ей, Через голову своего коня пщы-Марыко заколол. 
Ери-ей, Пэтэрэз к Жокоянэ возвращается,

II

Ери-ей, Жокоян: «Мой сын,
45. Ери-ей, Бог вознаградил меня — ты вернулся!»

Ери-ей, В этот день она лелеет Пэтэрэза.
Ери-ей, — Жокоян, на натское санопитье я пойду.
Ери-ей, Мой сын, на натское санопитье ты не ходи.

50. Ери-ей, — Паты старые, вы за выпивкой сидите!
Ери-ей, Мой свет-сын вернулся,
Ери-ей, Он прикончит вас, — говорит им.
Ери-ей, В этот день наты старые советуются:

55. Ери-ей, — Если Пэтэрэза на Дуль-дуля мы посадим, 
Ери-ей, Пэтэрэз Басэ-степь когда достигнет,
Ери-ей, Если Дуль-дуля три раза ударит,
Ери-ей, Понесет и за семью морскими заливами сбросит. 

60. Ери-ей, В этот день если он там не погибнет, останется, 
Ери-ей, Уарп старая семью лучами растекается,
Ери-ей, У семи излучен если семь войск посадим в засаду, 
Ери-ей, На том месте Пэтэрэза заколят, — сказав,
Ери-ей, На нат санопитье приглашают,

65. Ери-ей, На нат санопитье рог санэ белого ему дают,
Ери-ей, Рог санэ белого Пэтэрэз там выпивает.
Ери-ей, — Пэтэрэз, на Дуль-дуля садясь,
Ери-ей, в Уарп-реке выкупай и возвращайся.
Ери-ей, Пэтэрэза на Дуль-дуля сажают:

70. Ери-ей, — Пэтэрэз, когда Басэ-степь достигнешь,
Ери-ей, Дуль-дуля ты три раза ударь, — говорят.
Ери-ей, В этот день Пэтэрэза проводили,
Ери-ей, На Дуль-дуля сев, Пэтэрэз 
Ери-ей, В Басэ-степь когда выехал,

75. Ери-ей, К Дуль-дулю себя приучает,
Ери-ей, В Уарп на купанье когда прибыл,
Ери-ей, Семью лучами Уарп растекает,
Ери-ей, Войско, из семи мест вышедшее, там

повстречалось ему,
Ери-ей, В этот день все это войско заколол он.

80. Ери-ей, Пэтэрэз, возвращаясь, когда приблизился к натам. 
Ери-ей, Он с Дуль-дуля в этом месте сошел,
Ери-ей, Дуль-дуль с седлом пустым вернулся.
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Ери-ей, Наты старые рог санэ белого выпивают,
Ери-ей, Наты старые кольчугу в память радости дарят,

85. Ери-ей, Пэтэрэз в тряпье потертое одевшись,
Ери-ей, Пэтэрэз на натское санопитье пришел:
Ери-ей, Над кадкой санэ стоят наты старые, — говорит, 
Ери-ей, Над кадкой санэ произносят тосты наты,
Ери-ей, Пщы-Алэдж много ненужного рассказывает,

90. Ери-ей, О шды-Орзэмэдже правду говорит,
Ери-ей, А пщы-Асран самовосхваление любит,
Ери-ей, Саусырыко много лжи там сочиняет,
Ери-ей, Санэ на дне кадки бурлит!
Ери-ей, Наты старые, от кадки санэ отойдите!

95. Ери-ей, Наты старые от кадки санэ отошли,
Ери-ей, Пэтэрэз над кадкой санэ держит речь:
Ери-ей, — Если речь, сказанная мною, правда,
Ери-ей, Ты, санэ белое, через край кадки пролейся,
Ери-ей, Если речь, сказанная мною, неправда,

100. Ери-ей, Ты, санэ белое, со дна кадки не поднимайся! 
Ери-ей, Свои дома на божьем месте отстраиваю,
Ери-ей, Мой новый дом, — санэ белое пьет, —
Ери-ей, Крыша дома великаньей кожей покрыта,
Ери-ей, Волосы на моей груди, словно иголки ежа, торчат, 

105. Ери-ей, Там, где солнце восходит, — Восток,
Ери-ей, Там, где солнце заходит, — Запад.
Ери-ей, Мои стропила — великаньи бедра,
Ери-ей, Мои латки — великаньи ребра.
Ери-ей, Великаны при лунном свете мне жнут,

ПО. Ери-ей, Великаны при лунном свете мне молотят.
Ери-ей, «Ер-ещ!» не говоря, на току мне молотят,
Ери-ей, Их пастух с колючек не выходит,
Ери-ей, На просо кто идет, без кутика выходит,
Ери-ей, Когда море перейти мне — древко пики мой мост, 

115. Ери-ей, Когда возвращаюсь — Басэ-степь мое место
развлеченья,

Ери-ей, Дуль-дуль, скользя, упирается,
Ери-ей, Когда на Уарп старый коня купать я ездил,
Ери-ей, Семью лучами Уарп старый растекается,
Ери-ей, С семи мест войско там я встретил,

120. Ери-ей, В этот день по семь всадников я сразил,
Ери-ей, В этот день сто сильных всадников я склонил, 
Ери-ей, В этот день всадников дать клятву заставил, 
Ери-ей, В этот день сто белых кольчуг я разорвал,
Ери-ей, В этот день сто белых коней обуздал,

125. Ери -ей, Пщы-Орзэмэдж, пщы-Марьгко, всех суровей 
Ери-ей, Пщы-Марыко: — Тебя бы,
Ери-ей, Но ты очень молод, — говорит.
Ери-ей, Пщы-Марыко на Басэ-поле я встретил.
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Ери-ей, Пщы-Марыко на Басэ-поле я догнал,
130. Ери-ей, Из рук пщы-Марыко меч его я выхватил,

Ери-ей, Пщы-Марыко по Басэ-полю я погнал,
Ери-ей, Пщы-Марыко в верховье залива загнал,
Ери-ей, Двухстворчатая пика его меня коснулась,
Ери-ей, Семью солнечными лучами разбегается,

135. Ери-ей, Через щель просунув, он бьет меня,
Ери-ей, Мои обе ноги немного затряслись,
Ери-ей, Мои глаза тогда потемнели.
Ери-ей, Ни слова я тогда не промолвил,
Ери-ей, Пику пщы-Марыко отбросил,

140. Ери-ей, Вслед коня пщы-Марыко бросился,
Ери-ей, Через голову коня заколол я пщы-Марыко,
Ери-ей, Мою пущку больщую восемь меринов возят,
Ери-ей, На Щыуан-гору затащив, почистили,

145. Ери-ей, Попросил положить меня, как снаряд, в ствол пушки, 
Ери-ей, Зарядили ее порохом сорока залпов.
Ери-ей, Забросили меня в Гъуды-Гъуды, Гъуды-крепость, 
Ери-ей, На сто тха-«локтей» тут землю раздвинул,
Ери-ей, Вражье войско разъяренное когда прибыло ко мне, 
Ери-ей, Ни единого слова не промолвил.

150. Ери-ей, В том, что сказал — немного неправды:
Ери-ей, Если бы я в ствол пушки опустился,
Ери-ей, Пороховой жар меня обжег бы,
Ери-ей, Кто пушку на Щыуан-гору затащил бы!
Ери-ей, Но на Харам-гору затащили, почистили,

155. Ери-ей, Когда пушка старая загремела,
Ери-ей, Под пороховым дымом побежал я,
Ери-ей, В Гъуды-гьуд, Гъуды-крепость прыгнул.
Ери-ей, Землю на сто тха-«локтей» раздвигаю,
Ери-ей, В вражье войско разъяренное как прибыл —

160. Ери-ей, Мой белый меч в этот день разит долго,
Ери-ей, Моя тетива словно волчище — завывает.
Ери-ей, Мой конь упрямо следом идет!
Ери-ей, Пэтэрэз — горе мое, обращается:
Ери-ей, Если эта речь, кадковое санэ, неправда,

165. Ери-ей, Ты, санэ белое, на дне кадки побурли.
Ери-ей Санэ белое отрывает верх кадки!
Ери-ей, Наты старые, плату за кровь моего отца я

вам назначу.
Ери-ей, Принесите мне полное сито воды,
Ери-ей, Прислонив лестницу, на небо взбирайтесь,

170. Ери-ей, Сто черноголовых белых собак для меня вы найдите, 
Ери-ей, в Натие старом все дорогие ткани соберите мне, 
Ери-ей, Сожгите их и два чувяка наполните пеплом мне, 
Ери-ей, из прутика щэбара пусть сделают разводку,
Ери-ей, Цельную дверь из боярышника пусть поставят.
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175. Ери-ей, 
Ери-ей,

Ери-ей,
Ери-ей,

180. Ери-ей, 
Ери-ей, 
Ери-ей,

На вертеле масло для меня пусть поджарят. 
Полный нэты — кожаный мешочек нашего отца

комариного жира вы найдите, 
Ери-ей, Что сказал я — это плата за кровь, за Хымыша

старого.
Если сто молоденьких невесток мне дадите.
Если из подмышки птичек перьями крышу дома

моего вы покроете.
Из ворона желчный пузырь вы извлечете.
Полный кисет этой желчи если вы принесете—
Как плату за кровь моего отца приму.

Ери-ей, В этот день он натов старых заставил посидеть
долго,

Ери-ей, В этот день он натов старых заставил поплакать.
Записаны от Схаляхо Алия, шапсуга, 1881 го

да рождения, из аула Афыпсыпэ Адыгеи.
Записал А. М. Гадагатль, Афыпсыпэ, 5/VII 

1958.

19. НАРТХЭР УАШЪОМ ЗЭРЭДЭК1ЫГЪЭ Ш1ЫК1ЭР
(Сирием къыщатхыгъэ адыгэ текст)

Хъымыщыкъо Пэтэрэзы ятэ ылъэуасэк1э нартхэр зырегъэз- 
хэм аш1эн фаеу ариГуагъэхэр афэгъэцэк1агъэп, бгъэцэкЬн 
плъэк1ынэу щытэпти.

Т1эк1у теш1агъэу, ежь нартхэр Пэтэрэзы еупч1ыжьыгъэх: 
«Орыгъэмэ сыдэущтэу уашъом удэк1ыни?» — а!уи.
Арыти:

— Лъэой ешъудзи уашъом шъудэк!,
Шъузэтеуцуи уашъом шъунэс,
Ащ нэмык! шъосымыГон!—
Афегъэпытэ Хъымыщыкъом.
Нартхэр зэплъыжьых,
Нартхэр зэупч1ыжьых:

— Тыплъэмэ — тлъэгъоу,
ТыкТомэ — тынэмысэу,
Уашъом щэхъу сыд щы1ах?! —
Сэтэнай гуащэм ащ къаре1о,

—■ Къушъхьэр уашъом к1ао,
Уашъом инэзхэр тэлъэгъу,
Ошъуапщэр къэшхъмэ — ч1ым къынэсы. 
Тызэтеуцомэ тынэсын! —

Язэрэгъа1о, зэрэгъэгушхох,
Нартышхохэр зэтеуцох.
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Ay нэсынхэ алъэк1ыгъэп. Ет1ани ц1ыфи, иныжъи, испи, бы
лыми, къолэ-бзыу тэмабгъуи, чъыги, мыжъуи — ят1и — мы 
псы-о-ч1ым тет пстэури зэтрагъэуцуи, ащ ак1ы1у дэдэ Пэтэрэз 
трагъэуцожьыгъ.

ЗыдэЬбаем, ..уашъом нэсынк1э зы чэтыукЬ щиз щык1агъ.

1
Къэзы1уагъэр Уджыхъу Чэрим, Хьэсанэ 

ыкъу, Сэлмэные щыщ, Сириер.
Къэзытхыгъэр Тыгъужъ Фу1ад, Дамаск, 1/Ц 

1965.

19. О ТОМ, КАК НАРТЫ ХОТЕЛИ ДОБРАТЬСЯ ДО НЕБА
(С адыгского текста, записанного в Сирии)

Когда Хымышыко Пэтэрэз заставил нартов дать ему плату 
за кровь своего отца, поставленные им условия те не смогли вы
полнить, так как они были невыполнимы.

Немного позже нарты спросили самого Пэтэрэза: «А как вы 
вышли б в небо?» — сказав.

— Лестницу приставьте и в небо выходите. 
Друг на друга становитесь и в небо выходите. 
Больше этого ничего вам я не скажу,—■ 
Говорит грозно Хымыщыко.

Нарты друг на друга посмотрели, 
Нарты друг у друга спросили.

— Смотрим — видим.
Идем — не доходим—
Что, кроме этого неба, такое есть еще?!- 
Сэтэнай-гуащэ говорит им.

— Гора под небо выступает.
Края неба мы видим.
Тучи опустятся — землю достают.
Кто гремя над нами там стоит, мы не знаем!
Станем друг на друга — достанем!—
Потолковали, оживились.
Нарты великие друг на друга становятся.

Но достать не смогли. Тогда и людей, и великанов, и кар
ликов, и животных, и птиц крылатых, и деревья, и камень-глину— 
все то, что имеется в мире: моря — небеса — земли поставили 
друг на друга, а сверху всех — Пэтэрэза.

Пэтэрэз потянул руку вверх, но... до неба не хватило еще с 
хвост кошки.

Рассказал Удычак Чэрим Хасана сын, из ау
ла Сэльмэные Сирии.

Записал' Тугуз Фуад, Дамаск (Шам), 1/П 
1965.
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20. НЭСРЕН-ЖАК1Э АЩЭМЭЗЫ ДЭЖЬ 
ЗЭРЭКЮГЪАГЪЭР
(Хьатикъое текст)

1.

5.

10.

15.

20.

25.

30.

35.

4 0 .

О хьэхьаеу Нэсрен-жак1э!..
А орэдэ-орэда!
Нартджэ типщы-тхьаматэ,
А орэдэ-орэда!
Нартджэ тидышъэ жак1,
А орэдэ-орэда!
Нартджэ тижэк1э ос,
А орэдэ-орэда!
Ныбыджыгум нэсы,
А орэдэ-орэда!
Шы сэкум тео,
А орэдэ-орэда!
Нэсрэныжъ мыгъом 
А орэдэ-орэда!
Ик1эк1о гъожьы 
А орэдэ-орэда!
Шы пхэк1эр ебгъэ.
А орэдэ-орэда!
Нэсреныжъэр тыгъужъ джэдыгу, 
Нэгу ебгэ-маш1у,
А орэдэ-орэда!
Т1ым иш1ур къыфащэ,
А орэдэ-орэда!
Т1асхъэр къыфахьы!..
А орэдэ-орэда!
Иуанэ тыралъхьэ,
А орэдэ-орэда!
Ихьи-ибгъи игъусэу 
А орэдэ-орэда!
Брасэ губгъо зэпечы,—
А орэдэ-орэда!
Индыл чалъэу къы1охьэ,
А орэдэ-орэда!
«Тыхэхьанэп!» —
А орэдэ-орэда!
1офытабгэ ет1упщы:
А орэдэ-орэда!
«1ащэмэзыр къысфащ!» — pelo 
А орэдэ-орэда!
1офытабгэр къэк1ожьы:
А орэдэ-орэда!
— Яжьэм хэсэу мэджэгу,
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А орэдэ-орэда!
45. Л1ыхъугу нартэу сэгугъи,

А орздэ-орэда! 
Къэслъэгъугъэр быдзашъу! 
А орэдэ-орэда!

— elo.

50. — Тхьэм ынае къыпщэф! —
А орэдэ-орэда!
Хэпфытэн дэу угу къэмык1и!
А орэдэ-орэда!

Къэзы1уагъэр Л1ыпый Билъэустэн, Хьати- 
къуае щыщ.

Зытхыгъэр Хьэдэръэл1э Аскэр, Хьатикъ>-а*' 
20/1V 1946. ■ *

20. КАК НЭСРЕН-ЖАЧЭ ЕЗДИЛ К АЩЭМЭЗУ
(С хатукайского текста)

1. О ха-хай, Нэсрен-жачэ!
А орэдэ-орэда!
В Нартии — наш пщы-тхьаматэ,
А орэдэ-орэда!

5. В Нартии — наша золотая борода^
А орэдэ-орэда!
В Нартии — наша снежная борода,
А орэдэ-орэда!
До пояса твоя борода,

10. А орэдэ-орэда!
Стекает на гриву коня.
А орэдэ-орэда!
У несчастного Нэсрена старого,
А орэдэ-орэда!

15. Старая рыжая бурка,
А орэдэ-орэда!
Закрывает круп коня.
А орэдэ-орэда!
В волчью шубу сам одет,

20. А орэдэ-орэда!
Нэсрен надменноликий,
А орэдэ-орэда!
Лучшего барана приводят ему,
А орэдэ-орэда!

25. Безнадзорное приносят ему!..
А орэдэ-орэда!
Седлают его коня,
А орэдэ-орэда!
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с  собаками, с орлами,
30. А орэдэ-орэда!

Барсэ-поле пересекает,
А орэдэ-орэда!
К Индылю разлившемуся подъезжает,
А орэдэ-орэда!

35. «Переплывать не станем!» — он говорит. 
А орэдэ-орэда!
Гонцу отдает он повеленье:
А орэдэ-орэда!
«Ащэмэза привези мне!»

40. А орэдэ-орэда!
Посланец возвращается:
А орэдэ-орэда!
Сидя, он в золе играется!
А орэдэ-орэда!

45. Я думал — он нарт возмужалый!
А орэдэ-орэда!
А увидел молокососа! — говорит.
А орэдэ-орэда!

50. Да разгневается бог на тебя!—
А орэдэ-орэда!
Догадаться бы тебе убить его!
А орэдэ-орэда!

Записано от Тлипия Битлюстена, хатукаевца. 
Записал А. М. Гадагатль, а. Хатукай, 20/IV  
1946.

21. 1АЩЭМЭЗ ИПЩЫНАЛЪ
(ХьакТуцу текст)

1. Ра си Гащэмэз, — elo, —• 
Ра си кятэуэн,* —• elo, — 

Зянэ тхъэн,
0-рэ ра-дэ ращ!

5. Ра си 1ащэмэз, — elo, — 
Ра си кятэуэн, — elo, —• 

Шъы рэхъугъ?
0-рэ ра-дэ ращ!

— Мэлак1эм сегъалГэ, ■—■ 
10. Бэджьынэр сфэш1, — elo.

elo, —

* К я т э у э н  — арэущтэуи зэрэлЬбланэм пае 1ащэмэзы еджьэщтыгъэх, 
Btcl» шъыпкъэ пэшъхьафэу. Лъэпшъы нартмэ кятэуэнхэр моу кятэщахьхэр, бзэ 
«всэдъэу афиш1эущтыгъ. А фэдэ горэмкЬ Лъэпшъы ылъ ыш1эжьыгъагъэу 
ЕьаГотэжьы: пхъотэрым дэлъэу хырык1ьи.м ипыеу щы1эм фигъэхьи, адрэм 
зызэтырехым, кятэоныр къыдэлъти къыпхырыуи ыук1ыгъагъ. — Л1ыф К1ек1ь.
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1
т!тянэ — гуащ!

0-рз ра-дэ ращ!
Ра бэджьынэ сырэр, — elo, — 
Янэми къырет, — elo; — 

«Щхы, сик1ал!»
0-рэ ра-дэ ращ!

Ра укъэмы1ысэу, —■ еТо 
Ра укъыздэмыщхэу, — elo 

Сымыщхын!
0-рэ ра-дэ ращ!

Ра тикъулъфыгъэмэ, —■ elo 
Тадащхэу тихабзэп, — elo 

Ер,сик1ал!
0-рэ ра-дэ ращ!

Егъэзыгъэ еш1и къыздегъэ1ысы, бэджьынэ сырым ы1э хеу- 
бытэри: «Къыса1у! — elo, — тятэ зыук1ьыгъэр къыса1у!» Ш1омы- 
к1ьеу къырегъа1о. «О уятэ зыук1ьыгъэр Лъэгущ-жьак1ьэр ары,— 
elo. — Хы кьибым щы1.

1ащэмэз щтэ ымыш1эу Нарт лТэбланэу ш1ок1ьирэгъончэу щы- 
тыгъ. Ятэ и1эщэ-шъуащэхэр зыгуилъхьи, ятэ ищ тэ1ыси рэк1уа- 
гъэ. Хым зэпырысык1ьи, Лъэгуц-жьак1ьэр къызэригъэгьоти, ыу- 
к1ьи, ягуащэ ык1ок1ь кыъригъэ1ыси ядэжь къэк1ожьыгъ.'

Пщыналъэр бэлахьэу кГьяхьэу пчыхьэрэным хьакЬщым къы- 
ща1оу, 1ащэмэз ил1ыхъужьыгъэ а1уатэу тил1ыжъхэр зэхэсыхэу- 
щтыгъ, к1о тэри, тадэ1оу, пкъэужъыер т1ыгъэу пчэм дэй тыщы- 
тэущтыгъ.

Къэзы1уагъэр Л1ыф1 К1ек1ь, хьакТуцу (щап- 
сыгъ) илъэс 80 ыныбжь, ХыГушъо Щапсыгъэм 
икъуаджэу Къэлэжъ щыщ, орэды1о ц1эры1у.

Зытхыгъэр Хьадэгъэл1э А. М., Хы1ушъо 
Щапсыгъэр, Къэлэжъ, 19/ХП 1956.

21. ПЩЫНАТЛЬ ОБ АЩЭМЭЗЕ
(С хакучинского текста)

1. Ра^ мой Ащэмэз, ■— говорит, —
Ра мой кятэон^, — говорит, —

Чья мать будет блаженствовать, 
0-рэ ра-дэ ращ!^

' Р а  — междометие в запеве.
2 К я т э о н  — нарицательное имя Ащэмэза (кятэ—мечь, уэн — бить, т. е. 

меч-самобой). За исключительную храбрость и отвагу этого титана звали «ме- 
чом-самобоем». Кузнец нартов Тлепш делал нартам на пружинном взводе та
кие мечи. Подобным оружием он отомстил свою кровь: отослал его в сундуке 
заморскому недругу, тот как только открыл крышку, меч-самобой — кятэон и 
убил его хТлиф Чеч).

 ̂ Припев, основанный на слове «орэд» ■— песня.
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5. Ра мой Ащэмэз, — говорит, —
Ра мой кятэон, — говорит, —

Что случилось?
0-рэ ра-дэ ращ!

Я голоден, ■— говорит, —
10. Бэджынэ"* сделай для меня, — говорит, — 

мать-хозяйка!
0-рэ ра-дэ ращ!

Ра бэджынэ горячее, — говорит, —
Его мать ему подает, — говорит, —

«Ешь, мой мальчик!»
0-рэ ра-дэ ращ!

Ра пока не сядешь, — говорит, ■—
Ра пока не станешь есть со мной, — говорит, —■ 

я не стану есть!
0-рэ ра-дэ ращ!

Ра с нашими мужчинами, — говорит, —
Вместе есть не в традиции у нас, — говорит, —

О мой сын!
О-рэ ра-дэ ращ!

Он принудил ее сесть вместе с ним, в бэджынэ горячее вотк
нул руку матери. «Скажи мне! — говорит, — кто нашего отца 
убил, скажи!» Насильно заставляет сказать. «Твоего отца убил 
Тлегуц-жаке, — говорит. — За спиной моря находится».

Ащэмэз не знал страха, был нартом храбрым, неотступным. 
В отцовские доспехи нарядившись, он сел на его коня и поехал. 
Море переплыв, отыскал Тлегуц-жаке и убил его, его жену на 
свои колени посадил и домой привез.

Пщьшатль очень длинную весь вечер в хачеще® распевали, 
Ащзмэза храбрость рассказывая, наши старики сидели, и мы, 
слушая их, стояли у двери, держась за тычки.

Записано от Тлифа Чеча, хакучинца (шапсу
га), лет 80, из аула Калеж Причерноморской 
Шапсугии..

Записал А. М. Гадагатль. Причерноморская 
Шапсугия, Калеж, 19/ХП 1956.

22. НАРТ 1АЩЭМЭЗЫ ИПЩЫНАЛЪ 
Лъэгуц-Жак1эм дэй зэрэк1уагъэр

(Бжъэдыгъу текст)
1. О си 1ащэ — 1ащэу,

О си 1ащэмэз, 
зянэ тхъэн!

^ Б э д ж ы н э  — овсяной кисель,
® X а ч е щ — гостевая комната или отдельный дом во дворе для гостей,
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Ж ъ ы у  р:
0-рэ ри-ра, 
орэ-да-ра-ра!

Нарты исы к1алэмэ,
5. к1эны уакъыдешГа,

I а ш э м э з!
К1энхэр къаш1оохьышъ, 
к1алэхэр огъэгъа,

I а щ э м э з!
10. К I а л э X э р:

— Арэу ул1ы дэгъумэ 
Уятэ зыук1ыгъэр
Ер ук1ыжь!

I а щ э м э з!
15. — Сятэ зыук1ыгъэр 

къызышъумы1уатэджэ 
Шъусыук1ын!

К I а л э X э р:
Уятэ зыукГыгъэр,

20. Уянэ къыуерэТуа 
I а щ э м э з!

1ащэмэзэр гъызэ 
Ядэжь къэк1ожьы 

I а щ э м э з!
25. Ян;

— Ар укъэзгъэгъыгъэм 
Иунэ тхьэ еуа,

1ащэмэз!
1 а щ э м э з:

30. — Мэлак1эм сегъал1и 
сыныбэм сыкъел1ык1и, 
Тянэ гущ!

I а щ э м э з:
О бэджынэ стырыми 

35. Тхъу стырыш1ур хэлъэу, 
Тян къысфэшТ.
О бэджынэ стырым 
Тхъу стырыш1ур хэлъэу 
Ыкъом фешТ
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40. Укъыздыхэмы1эу,
Тян, сыхэмыЬнджэ 
Тхьэ пфэсТон.

Ян;
45. — Е сыбдыхэ1энти 

Тилъэпкъджэ тихабзэп 
1ащэмэз.
I а щ э м э з:

— Укъыздыхэмы1эмэ 
50. Ер сыхэмы1энджэ

Ор синаи!
Янэри къэ1ысты 
О бэджынэ стырым 
Ар къыхаЕ 

55. 1ащэмэз ебэни
1апшъэ хеубытэ —

I а щ э м э з:
— Тятэ зыук1ыгъэр 
къызысэмы1уатэджэ

60. Пызгъэжъын, 
Тянэ-гуащ!

Я н;
— Укъэзгъэ1ушыгъэм, 
Иунэ тхьэ ебга

€5. Ер, сик1ал!
— Уятэ зыук1ыгъэр 
О Лъэгуцы-Жак1а 
1ащэмэз!
Ар хырык1ым щы1и,

70. Шъыдым уфихьана,
Ер снк1ал!

1 а щ э м э з:
— Тятэ ищэ1ашэхэр 
КъызысэмьЯуатэджэ,

75. Пызгъэжъын.
Я н:

— Уятэ ищэПашэхэр 
Пхъотэшком дэлъыба,

1ащэмэз.
50. Сагъыдакъэр пштэмэ 

Пк1ыпкъы зэпик1ынба, 
1ащэмэз.

I а щ э м э з:
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— Ск1ыпкъы къызэгшк1ымэ 
85. Пкъэухэр кГэзгъэкъонба,

О синаи!
Я н:

— Ашъохэр зыщыплъэмэ — 
Маш!ор къьшк1эиэнба,

90. О сик1ал!
I а щ э м э з:

— Мэш1ошкор къыск1анэмэ 
Мыут1эм сыхэхьанба,
О синаи!

95. — Чатэхэр зыгуаплъхьэмэ - 
Ян:

къичъьш уик1ынба,
О сик1ал!

I а щ э м э з:
100. Чэтэ зыголъхьаным 

С1апшъэ фэгъэсагън,
0  синан.
Тятэ ор ифарэр 
къызысэмьЧуатэджэ 

105. Пезгъэжъын!..
Я н:

Мыжъо кущэрэхъэр 
Ер ащ 1угъэуагъи 
1ащэмэз!

110. Нарты л1ыш1оу исхэм 
АфьЧумыхыгъа 
1ащэмэз!

1ащэмэзыр мак1уи 
Мыжъо кущэрыхъэр 

115. Еуигъ.эчъыгъ.
Мыжъо кущэрыхъэр 
Гъогубл нэс егъачъа, —
1 ащэмэз.
Ятэ ионэжъэр 

120. Фарэми тырелъхьа,
1ащэмэз!
Ятэ ищэЧашэхэр

I а щ э м э з:
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Голъэуи къэшэса 
1ащэмэз.

125. О Лъэгуцы-жак1эм 
Дэжьыми къынэса,
Гащэмэз!..
Ятэ ылъ еш1эжьыри 
Ягуащи къыздеща 

130. 1ащэмэз!..
Я и:

Жъыур; 0-рэ-ри-ра, ора-да-ра-ра!

Къэзы1уагъэр Мыгу Хъалид Лыу ыкъу, 1906-рэ 
илъэсым Джэджэ.хьаблэ къьпцыхъугъ, бжъэдыгъу, 
-еджагъэп.

Къызытхыгъэр Мыгу Исма.хьил Хъалидэ ыкъу, 
Джэджэхьабл, 11/VII 1963.

22. ПЩЫНАТЛЬ О НАРТЕ АЩЭМЭЗЕ 
О том, как он ездил к Тлегуц-жачэ

(С бжедугского текста)

1. О мой Ащэ-Ащэ,
О мой Ащэмэз,
Чьей матери блаженствовать!
Хор:  0-рэ-ри-ра, орэ-да ра-ра!
С ребятами, живущими в Нартие,

5. В бабки ты играешь,
Ащэмэз!
Косточки у них выигрываешь,
Ребят заставляешь плакать,
Ащэмэз!

10. Р е б я т а :
Если ты такой хороший мужчина. 
Убей же того, кто отца твоего убил!

А щ э м э з :
15. Если вы не расскажете мне.

Кто убил моего отца,
Я убью вас.

Р е б я т а :
Пусть мать твоя тебе расскажет,

20. Кто убил отца твоего,
Ащэмэз!

355



45.

50.

55.

Ащэмэз, плача. 
Домой возвращается 

Ащэмэз!

60.

3 5 6

1
25. М а т  ь;

Дом того, КТО тебя заставил плакать. 
Да прогневится бог,
Ащэмэз!

30.
А щ э м э з :  

Проголодался я,
и голод меня морит, 
О мать наша.

А щ э м э з :
Приготовь мне бэджын горячий 

35. с хорошим маслом, 
наша мать.
О бэджыи горячий 
с кипящим маслом 

сыну своему готовит.
40. А щ э м э з :

Если ты со мной не будешь есть, 
Я не начну есть.
Клянусь тебе я.

М а т ь:
Я бы поела с тобой.
По в нашем роду так не принято, 
Ащэмэз!

А щ э м э з :
Если ты не сядешь со мной есть, 
Я и не притронусь,
О моя' нан!
И его мать садится,
И в бэджын горячий 
Руку опускает.
Ашэмэз хватает ее руку 
и задерживает в бэджыне. 

А щ э м э з :
Если не расскажешь мне.
Кто убил отца нашего.
Руку твою обварю. 
Мать-хозяйка!



Ма т ь :
— Да проклянет бог того,
Кто подговорил тебя,

65. Ер, мой сын!
Это Тлегуц-жачэ 
Убил твоего отца,
Ащамэв!
Он находится за морем,

70. Что может тебя доставить к нему.
Ер, мой сын!

А щ э м э з:
Если ты не скажешь мне 
Об оружии нашего отца,

75. Обварю руку твою.

Ма т ь :
— Оружие отца твоего
В большом сундуке лежит же,
Ащэмэз.

80. Если возьмешь лук,
" То поясницу переломит,

Ащэмэз!

А щ э м э з :
Если переломит мне поясницу —

85. Я подставлю столбы-подпорки,
О моя нан!

Ма т ь :
Если ты наденешь.

То огнем воспламенишься,
90. О мой сын!

А щ э м э з :
Если огнем загорюсь,
То я в Мыутэ' зайду,
О моя нана!

95. М а т  ь:
— Если ты меч возьмешь,
То он выскочит из ножен и убьет тебя, 
О мой сын!

’ М ы у т э  (Мыут1э, Хы Мыут1э) 
ского (ныне Азовского) моря.

древнеадыгское наименование Меот-
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100, Моя рука умеет 
брать меч.
О моя нан!
Если не расскажешь мне 
О коне отца нашего,

105. Руку обварю тебе.
Ма т ь :

Каменный жернов 
Там приставлен к нему,
Ащэмэз!

110. Лучшие мужчины, живущие в Нартие,
Не смогли его откатить,
Ащэмэз!
Ащэмэз подходит к нему,
Каменный жернов 

115. откатывает.
, Каменный жернов
, до семи дорог он катит — ^

Ащэмэз!
120. Отцовское седло

На фарэ-коня кладет,
Ащэмэз!
В отцовские доспехи 
Облеченный выезжает,
Ащэмэз.

125. К Тлегуц-жачэ 
приезжает,
Ащэмэз!
Отомстив за кровь отца.
Взяв его жену, домой возвращается 

130. Ащэмэз!..
Хор:  0-рэ-ри-ра, ора-да-ра-ра|2

23. НАРТ ЛЪЭПШЪЫ ЧЭТЭЩАХЬЫМДЖЭ 
ЕМЫНЭ-ЖАК1Э ЗЭРИУК1ЫГЪЭР

(Хьатикъое текст)

1. Нарт Лъэпшъ ыкъо Емынэ-жак1э ыук1ыгъагъ. Арэущтэу 
илъэуасэ Емынэ-жак1э тефэгъагъ.

2. Лъэпшъ жъы хъужьыгъэу, зек1о 1офхэр 1эк1ыбы фэхъу- 
гъэхэу щытыгъ. Арыти, чэтэщахь къызыпхырыоу ыш1и, бзэ пытэ

А щ э м э з:

 ̂ После каждой строфы припев повторяется. В отделе третьем книги дает
ся мелодия этого пщынатля в нотной записи.
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к1этэу пхъуатэ горэм дилъхьагъ. Ет1анэ анахь л1ы дэгъу1о го
ра ежь ицахь телъэу къаригъащи Емынэ-жак1э ыдэй к1онэу, 
пхъуатэри фихьынэу пшъэрылъ фиш1ыгь.

3. — Ау, — ри1уагъ, — мы си1эпэи1ысэу фэозгъэхьырэр ежь 
дзакъо пц!ыраунэу, унэ ш1упк1 горэм щеплъып фае.

4. Емынэ-жак1э дэй пхъуатэр зынагъэсым, Лъэпшъ 1эпэщы- 
сэ зэрэфигъэхьыгъэр хэти римы1оу, пчыхьэ нэс ежи унэ горэм 
дзэкъо пц1ыраунэу зыкъыриш1ахьыгъ. Пхъуатэр зызэтырехым, 
чэтэщахьэр — озэ к1элъэу щытыти, къызыпхырыуи Емынэ-жа- 
к1э къыук1ыжьыгъ.

5. Джары сэ къа1оу зэрэзэхэсхыгъэр.

Къэзы1уагъэр Нэскур Ибрахьим, хьатикъуай, 
илъ. 78 фэдпз ыныбжь.

Зытхыгъэр Х?)адэгъэл1 .Л. М., къ. Хьати
къуай, Адыгеир, 22/IV 1952.

23. О ТОМ. КАК НАРТ ТЛЕПШ С ПОМОЩЬЮ 
МЕЧА-САМОБОЯ УБИЛ ЕМЫНЭ-ЖАЧЕ‘

(С хатукайского текста)

Е Сын нарта Тлепша был убит Емынэ-жачем. Так Емынэ- 
жаче стал кровником Тлепша.

2. Тлепш уже состарился, дела походные уже были за преде
лами его возможностей. Поэтому чэтэщах—меч-самобой оставив 
на крепком взводе, в какой-то сундучок положил. Затем велел 
привести к нему одного из надежных мужей, поручил ему съез
дить к Емынэ-жаче и отнести сундучок.

3. — Но, — сказал ему, — этот подарок, который посылаю 
ему с тобою, он должен посмотреть только наедине в какой-ни
будь темной комнате (доме).

4. Когда к Емынэ-жаче сундучок доставили, скрыв ото всех 
то, что ему Тлепш подарок прислал, обождав до вечера, в какую- 
то комнату один зашел и замкнулся. Когда сундучок открыл, 
меч-самобой, который был на взводе, ударил Емынэ-жаче и убил 
его.

5. Вот что рассказывают.

Рассказал Нэскур Ибрагим, хатукай, около 
73 лет.

Записал А. М. Гадагатль, а. Хатскай Ады
геи, 22/IV 1952.

Емынэ-жаче зовут еще Тлегуц-жаче.
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24. ЛАЩЫН НАРТ Л1ЫХЪУЖЪМЭ ЯХУИУСА 
Щ1ЭНЭЩ1АЛЪЭ ЕДЗЫГЪОХЭР

(Къэбэрдей текст)

1. 1амыщэжъ
И бжъамиижъыр жъыуэ къегъаджэ,
И мэл гуартышхуэр джабэм кЬрехуэ,
Нартхэ 1амыщыжъыр — си псэлъыхъукъэ, 
Бэрэ къыслъыхъуами сыхумейкъэ!

2. Хъымыщ
Дагъэр и нзк1ум къыревык1ри,
И пшъэм мэлхьап1ац1эр к1эрымык1и,
Нартхэ я Хъымыщыр си псэлъыхъукъэ 
Бэрэ къыслъыхъуами сыдэк1уэнкъым.

3. Лъэпщ
Маф1эр и 1эгум къелындык1ри 
Зэпэлындык1ри и 1эщ1агъэшъ,
Нартхэ Лъэпщ-къаныр си псэлъыхъукъэ 
Бэрэ укъыслъыхъу шъхьэкГэ сыбдэк1уэнкъым.

4. Сосрыкъуэ
И Тхъужъей ц1ык1ур лъэбыщэ мащ1эшъ,
Езы ц1ык1ур жырщи 1эщэ хуэф1къэ.
Нартхэ Сосрыкъуэри си псэлъыхъукъэ,
Бэрэ къыслъыхъуами сыхуэмейкъэ.

5. 1ащэмэз
Ищыпэхушхуэр нэсэ-пасэшъ,
Езы ц1ык1ур есшъи, 1эшъэ хуэф1шъ, 
Ящэмыкъуэ 1ащэмэз сипсэлъыхъушъ.
Зы шу къыслъигъак1уэми — сыдэкГуэнут.

6. 1ащэмэз и жьэуап:
ЕмышЬхэ гуашъэм о урипхъу щ1асэт.

Уэ удиблым якум ущагъэсэт.
Нарт шъауэф1у исым уахуэусэ 
Бэрэ укъысхуэусэми — сыпхуэмей! 
Уи1уданэ-мастэ зэк1элъымык1уэшъ,
Лоум ибдзыжъурэ ушхол к1ыхькъэ,
Хьабзурэ жэжа, сыпхуэмей!

Жызы1ар Къэрдэнгъущ! Зырамыко, къэбэр
дей, Псыгонсу щыщ.

Зытхар Хьэдэгъэл1э А. М,, Налщык, 14/10 
1959.
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г
24 САТИРИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ ЛАШЫН О НАРТСКИХ

МУЖАХ
(С кабардинского текста)

1. Об Амышеже
Его рожок-бжамей громко звучит,
Его овец множество к отлогу подгоняет,
Мартов Амышеж — мой душеискатель.
Пусть долго ищет, — я не выйду за него!

2. О Хымыше
Жир на его лице обильно выступает,
С его шеи клещи овечьи не отстают, —
Мартов Хымыш — мой душеискатель.
Пусть долго ищет, — я не выйду за него!

3. О Тлепше
Огонь на его ладони сверкает,
Светится все то, что его рукою сделано.
Мартов Тленш-кан мой душеискатель.
Пусть долго ищет, — я не выйду за него!

4. О Сосрыко
Его Тхожей малый кривопят малость,
А сам он — железный, мастерски владеет оружием, — 
Мартов Сосрыко — мой душеискатель.
Пусть долго ищет, — я не выйду за него!

5. Об Ащэмэзе
Его конь—могуч, с белым пятном на носу,
А сам он — отчаянный витязь.
Ящэмыко Ащэмэз’— мой душеискатель.
Если пришлет за мною даже всадника одного —

я выйду за него.
6. Ащэмэз:

Безвредной с виду гуащэ ты дочь любимая.
Ты обучена семью ведьмами.
О мужах добрых Нартии ты сочиняешь куплеты.
Сколько б обо мне не сочиняла — тебя я не хочу.
Ты и в рукодельи не мастерица.
Противна ты.
Подобна сучке ты, — я тебя не хочу.

Записаны от Кардангушева Зырамыкуа, кабар
динца из Псыгансу.

Записал: А. М. Гадагатль, Нальчик, 14/Х 
. 1959.
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25 ЩЬПЭНЫГЪЭР ТФЭМАК1ЭМИ, 
ЩЫТХЪУР КЪЫТЭРЭБЭКП

(Джамбэчые текст)

Л1ыгъэшхохэр зэрахьэхэу, чанхэу, гушхо-гуенчъэхэу нарт- 
хэр псэущтыгъэх. Арэущтэу щы1эхэзэ, тхьэм пц1эшхъо ц1ык1у 
горэ л1ык1о къафиш1ыгъ:

— Дэгъу мак1эхэу, мэк1э гъаш1эхэу, ау ц1эрыТохэу, шъуи- 
щытхъушхо а1уатэу, шъуил1эблэнагъэ л1эш1эгъум9 ящысэу 
шъукъэнэжьынэу шъуфая? — ы1уи къяупч1ыгъ. — Хьаумэ, бэу 
шъухъуным, шъуипчъагъэк1э шъубэгъоным, шъуешхэу, шъуе"̂ - 
шъоу, шъхьак1ончъэу, щытхъунчъэу бэрэ шъущы1эным шъуфая?

Арыти, Хасэ аш1эу пымылъыжьхэу, бэри емыгупшысэжьхэу;
— Былымым фэдэу тыбэгъо?1к1э тыфаеп, — нартмэ а1уагъ.— 

Ц1ыфыгъэ ти1эу тыщы1эным тыфай.
Щы1эныгъэр тфэмак1эмп, 
Щытхъур къытэрэбэк!, 
Шъыпкъагъэм тытемык1эу 
Зэфэныгъэр терэгъогу! 
Гугъор тэрэмыш1э, 
Гушъхьафитэу тэрэпсэу!

25. ЕСЛИ ЖИЗНЬ НАША КОРОТКА, 
ПУСТЬ СЛАВА О НАС БУДЕТ ВЕЛИКА!

(С джамбэчийского текста)

1

Арэущтэу, мак1эу щытынхэу, мак1эрэ щы1энхэу, ау л1ыгъэ 
икъук1э зэрахьэнэу хахи, тхьэм пц1эшхъо ц1ык1ур фа1опщы- 
жьыгъ,

Ящытхъу егъэш1эрэ тхыдэу ц1ыфымэ ахэлъэу, натыкъуаджэ- 
хэр нартмэ ял1экъо чылапхъэу къак1эныжьыгъэхэу адытэмэ 
къа1уатэ.

Къэзы1уагъэр Сыихъу Сэфэрбый, 1887-рэ 
млъ. къахъугъ, Джямбэчый, абдза.х.

Къэзытхыгъэр Хьадэгъал! А. М., Краснодар, 
12/ХП 1959.

Мужественны, энергичны, смелы и не злонравны нарты бы
ли. Живя так, бог ласточку маленькую какую-то прислал к нар
там;

,— Хотите ли вы, чтобы были хороши, малочисленны, мало 
жили, по много славы и.мели, о славе вашей много рассказывали 
б и мужество ваше служило бы примером в веках? — спросила 
их ласточка. — Или же вы хотите, чтобы вас стало много, ко
личественно умножались бы, ели б, пили б и жили долго без 
обид и славы?
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Тогда, не созывая Хасэ и долго не думая, нарты ответили;
— Мы не хотим, как скот, много размножаться, — нарты ска

зали: — Мы хотим жить, имея человеческое достоинство.
Если жизнь наша коротка,
Пусть слава о нас будет велика!
С правды не сходя.
Справедливость пусть будет нашим путем!
Пусть горе мы не будем знать.
Да свободно жить!

Так они выбрали быть малочисленными, жить мало, но со
вершать много мужества. И с этим ответом отослали ласточку 
маленькую к богу.

Их слава навечно осталась среди людей. Натыкуаджевцев' 
они оставили своими наследниками. ^

Рассказал Сиюх Сэфэрбый, 1887 года рожде
ния, из аула Джамбэчий Адыгеи.

Записал А. М. Гадагатль, Краснодар, 12/XI1 
1959. •

• Натыкуаджевцы —■ одно из многочисленны.^ и храбрых древнеадыг
ских племен, живших на берегу Черного моря. Один сохранившийся аул и.) 
этой этнографической группы живет в Адыгее. ■ А. Г.



III. АДЫГСКИЕ ЛЕГЕНДЫ О НАРТАХ, 
п е р е с к а з а н н ы е  ПО-УБЫХСКИ 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ТЕКСТАМИ 

НА АДЫГЕЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

1. САУСЫРЫКЪУА (ИКЪЭХЪУК!)
1. (РОЖДЕНИЕ) САУСЫРЫКЪУА

(Убыхыбзэк1э къык1а1отык1ыжьыгъэ адыгэ хъишъ)
Этот текст проф. Ж. Дюмезилю продиктовал в мае 1960 года 

Тевфик Эсенч, а он узнал от 56-летнего адыга-кабардинца. Впо
следствии Ж. Дюмезиль познакомился с сказителем Хьамит-бей, 
у которого довольно обширный репертуар эпических традиций; 
вместе с ним он проверил правильность, точность рассказа Тев- 
фика Эсенча. Хьамит-бей называет персонажей рассказа Сэтэ- 
нэй Лъапшъ, Саусын, Саусырыкъуэ, Бэрдэнэкъуэ, Тыутарыщ.

(В а д ы г е й с к о й  т р а н с к р и п ц и и )

1. фахъ’а Адыгагъа Нартнаик’ан Сатаная (') акъГаг’ы зап- 
хъадык1огуара латокъ1а. 2. инан зяцуякъ1ашъакъ1а къ1агъын 
уацуяун аплъачаба такъТашагъы бяг’ы гъалакъуан затуахъуа- 
гуараг’ы лахъуанайтГ 3. Сатанаян шъапхъ’адык1о — шъойаща 
къ1агъ’акъ1ан.('). 4. атуахъуакъафагъа азуат1уанашъа агъа- 
хъишъа ашг’анайтГ 5. зак1амак1аг’и Сатаная атуахъуакъафагъа 
азуат1уашъа абзыкъафагъа маяшынын лакъ’аг’эдзын к1ахона(') 
аг’ыт1уасг’анайт1 (2) 6. ащауа — щыба ’заг’ы ламыт’ къТашъа 
гъаг’а т1уак1ашъа абзын уауг’анайтГ 7. ина — дагъуа латын аб- 
зы гъахъ’адажьаун анертна агъагумаукъу1а Саусна (') гъар1- 
ц1аны загуаран Сатаная лъауауны бгъаг’анайтГ 8. замшъуа Са
таная даг’ы атуахъуакъафагъа азуат1уан гъаг’а т1ак1ан абзын 
уаукъ1аны Саусна гъаг’а дыкъарлаг’ы Сатаная ат1ак1акъ1ан (') 
абзан мауатыи къ1ал1акъ1а .9. Сатанаянг’ы айнщау мыч1ашъа 
ат1ак1акъ1ан абзын уаг’нт1укъ1а.('). 10. Сауснан Сатаная къ1ан 
гъапхъа’дык1ущ дыгъурдакъ1а. 11. алъхъакИа иян(') абзын 
ажьагъуайкъа. 12. Сатанаянг’ы гъат1уакъ1ан яданы гъаг’ы 
уажаг’ы (') айнщау мыч1ашъа ауншаг’э дыбразан ацуягъа

В этом тексте знак «’» обозначает смягчение.

364



айжькъ1а. 13. «сыгъуа азгъат1уакъ1ан — г’ач! тытын гъат1уа- 
къ1ама, сыг’а дайсщаяуий?» (,') къ1аг’ы мышъуазауна азалау- 
шъакъ1а. 14. алъакъ1ала мыжайфашъа «исыт1ахъса Лъапшъы- 
нискъ1ау» къ1ан Лъапщъын ныгъамышъакъан. 15. Лъапшъ ады- 
ящаунг’ы акъ1азаны латукъ1а, ук1ыщ айнпхг, анайт1.('). 
16. Лъапшъ дгъайк1ьат1ын «са укъ1ашагъый, Сатанай?» къ1аи 
гъадзгъакъ1а. 17. «яуай, Лапшъ, сыгъуа азгъат1уакъ1ан — г’ач! 
тытын гъат1уакъ1ама. 18. исытГахъса гъуа умадзала тытын 
скъ1афаамыт. 19. ипа — дагъуа знмшъуа сыг’а ск1уабаг’ы абзын 
сыуатын Саусна айкь1ан <’ыт1ак1акъ1аны сыкъу1ан аймыщып- 
хъа сант1уакъ1а.('). 20. ина гъамал гъуа умадзала адыгъуауау, 
сыт1ахъсаг’ы гъуа умадзала адыкъардау ламыт акъ1ан сыуа- 
г’агъаг’ы сыумышъакъГа. 21. исышъуауаба мадзала адыч1ан 
ламыт’ къ1акъ1а. 22. Лъапшъын «уана шъууама, уана гъамал 
сыгъуа ■аухъ’азгъуауау. 23. заны (') удыбъянына унык1у г’ыдза 
— щыба уамц1аут — гъафа (̂ ) ащабахъуа (̂ ) аужьадыгъаг’ы 
бгъымдза — лъахъ1але сыгъуа сыгъалаут» къ1ан ак1ьайкъ1а. 
24. дгъак1ьайт1ын уамшъуакъ1аплъан т1къу1атдза — г’ахъуа ла- 
г’ытукъ1ан айк1ьан тытын мыб”яшъа абзыкъафагъа Сатаная 
дыг’ыт1уаснайт1 лакъяг’ыдзана агъаза зафанкъ1ын алакъя гъа- 
ц1азамызы гъац1алаутын — г’ахъа гъац1ыныут1укъ1а, алакъа 
пщак1ьа гънкъ1ачъайкъ1а. (!) 25. а Нартпагъафан «ай Нартна, 
(') Сатаная дыг’ыт1уасын абзыкъафагъа к1аха лакъя ак1ьадаи, 
къ1ак1ьа афакъу1ын» къ1ан агъаныкъу1къ1а. 26. аНартнаг’ы 
адыхъахъан «уана дгъащауй?» акъ1акъ1а. 27. дагъа латыны 
абгъ’ытдза дгъагъалат1ын Сатаная агуакъ1аг'ы (') атгъ’аукъ1а. 
28. анан Лъапшъ айк1ьан «ай Сатанай, тызы аудыгъба лагъа(') 
удыг’т1уасын лакъяна агъаза азафаскъ!къ1а, алакъя гъац1а за- 
тызы гъац1алаут1ын—г’ахъуе гъац1асыут1укъ1а. 29. аудыгъаут 
тызы уалакъя аужькъЗашъан гъац1адыс, алакъя гъабгъ’ахъ 
бгъ’адысау. 30. сыгъуа уана—щахъя сыгъалаут, гъуагъ'ы ацуагъа 
ук1ьан ут1уасау» къ1акъ1а. 31. мышъуазаула — лъакъ1ала Сата- 
наян амыз дыгъкъ1а. 32. тытын Мыбъяшъа Лъапшъын тхъян- 
къ1акъ1а лакъян айныуын гъац1аныскъ1а, гъабгъяг’ы шанк1ьай- 
къ1а. С). 33. уамац1у Лъапшъ гъалан «уай лагъа шъуплъак1ан, 
илакъян закъ1ак1ьа гъацакъу1ын!» къан ауахъкъ1а, аНартг’ы 
азахъябзкъ1ан. 34. Лъапшъ алакъян к1ьал1аи к1ьмаун дгъаят1ын 
лакъя гъабгъяхъ шанычакъ1а. 35. дгъаплъапауна алакъя гъа- 
ц1агъа замызч1а гъац1ас! 36. амжьа фат1уг’ы (') латукъ1а. 
37. Лъапшъын ауцу1акъул1ау — мащауны (') амызч1а гъат1- 
къуажьаг’ауны къу1ан абзын лахъуанын шъамч1а уаншъун 
уаныут1уайкъ1а. 38. амжьа фат1уны адуакъ1а. 39. акъафагъа ай- 
п1у1анысы’н (ай Сатанай!» къ1ан Сатанаян мышъакъ1а. 40. «ила
къян замызы гъац1ат1укъ1а, ина аупкъ’1ыба къуаны аухъящау» 
къ1ан ынтукъ1а. 41. аНартын къу1ахакъ1анаг’ы (') яданы ады- 
хъахъак1а. 42. Лъапшъын «инан п1ц1аны Саусырыкъуа (*) хъас- 
щау» (2) къ1ан Саусырыкъуа п1ц1аны хъянащкъ1а.
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1. САУСЫРЫКЪУА (ИКЪЭХЪУК!)
(Профессорэу Ж. Дюмезиль ытхыгъэмэ ащыщ. Адыгэ хъишъэу 

убыхыбзэк1э къа1ожьыгъэр адыгабзэк1э зэтыдзэк1ыжьыгъэ)

Мы убых текстыр 1960-рэ илъэсым имай мазэ проф. Жорж 
Дюмезиль езгъэтхыжьыгъэр убыхэу Тевфик Эсенч ары. Ащ 
бзищ еш1э; убыхыбзэр, адыгабзэр, абхъазыбзэр. Адыгэ хъишъэр 
илъэс 56-рэ зыныбжь къэбэртаеу Хьамит-бэй ащ къыфи1ожьыгъ. 
Проф. Жорж Дюмезиль ыужым Хьамит-бэй — къэбар1уатэм 
зы1уигъэк1эжьи Тевфик Эсенч ригъэтхыжьыгъэ текстым нтэрэз- 
иыгъэ ыуплъэк1ужьыгъ.

1. Зэгорэм бэш1агъэу Адыгэм (Черкесым) нарт унагъо щыщ 
пшъашъэ Сэтэиай ыц1эу исыгъ. 2. Ар унэ лъагэ исэу щытыти, 
ащ пае, къиплъы зыхъук1э, зэк1э зыфаер ылъэгъущтыгъ. Унэм 
ыпашъхьэ псыхъо блэчъыщтыгъэ. 3. Сэтэнэй 1офытэбгэ бзылъ- 
фыгъищ и1агъ. 4. Псыхъо нэпкъым къехыхэти щытъынхэр агы- 
к1ыщтыгъэх. 5. Загъорэ Сэтэнэй ежьыри псыхъом инэпкъ ехы- 
ти, псьЧушъом, зыщыгыкЬхэрэм дэжь, мыжъо инхэмэ щате- 
т1ысхьэщтыгъэ. 6. Фабэ зыхъук1э, «Зи щы1эп» ыгук1э ыГоти, зи- 
т1эк1ыти исым хахьэщтыгъэ. 7. Псыхъом иадырабгъу нэпкъы 
щы1э нарт 1ахъоу Саусна чыжьэк1э Сэтэнэй къылъэгъугъ. 8. Зэ 
Сэтэнэй къехи псыхъом къак1уи, зит1эк1и исым зыхахьэм, Саус- 
иэ, зигъэбылъи, Сэтэнэй пц1аиэу псым зыщыхэс ч1ып1эм къек1о- 
л1агъ. 9. Сэтэнэй, ыш1эн ымыш1эу, псым къыхэнагъ. 10. Сауснэ 
aui ипшъэшъагъэ ш1уикъутагъ. 11. Ет1анэ ар псынк1эу псыхъом 
зэпырык1ыгъ. 12. Сэтэнэй лъэшэу чэфынчъэу, ыш1эн ымыш1эу 
ядэжь къэк1ожьыгъ. 13. «Сэ къысэхъул1агъэм фэдэ хэти къе- 
хъул1агъэп, сыд сш1эн» ащ зэри1ожьыщтыгъэ. 14. Аужыпкъэм, 
ащ нахьэу фэмыщэЬжьынэу зэхъум: «Сишъэф Лъапшъ ес1отэн» 
ыгук1э ы1уагъ. 15. Лъапшъ зэк1э зыш1эрэ ц1ыфэу щытыгъ, гъу- 
к1эн 1офым пылъыгъ. 16. Л ъ а п ш ъ  к ъ ы з э к 1 о м :  «Сыда о 
узыфаер? Сэтэнай?» ы1уи къеупч1ыгъ. 17. «Е, Лъапшъ, — 
ы1уагъ бзылъфыгъэм, — сэ къысэхъул1агъэм фэдэ хэти къе- 
хъул1агъэп. 18. Ар сэ сишъэф, хэти, ощ нэмык! ес1отэн слъэк1ы- 
щтэп. 19. Зэгорэм, псыхъом зыщызгъэпск1ы пэтызэ, Сауснэ 
къак1уи мыш1апхъэ къысиш1агъ. 20. «Ощ нэмык! ащ Ьзэгъу 
къыфнгъотын ылъэк1ынэу, сэ сишъэф ыгъэбылъынэу щы1эп» 
сыгук1э зэЛожьи, сыпщыгугъэу сыкъыоджагъ. 21. Тхьэм нэпэ- 
мык1, хэти сэ си1оф ыш1эрэп. 22. «.Ар 1офэп, — ы1уагъ ащ, — 
сэ къыфэзгъотын апг Ьзэгъу». 23. Ау, узылъэгъухэрэмэ, уныбэ 
пахь ины хъумэ гу къызэрэплъамытэным пае, щыгъын Ьхъу-лъэ- 
хъу зыщылъ. МэзибгъукРэ сэ сыкъэк1он». Ар ы1уи к1ожьыгъэ. 
24. Зэк1ожь нэужым, сабыир къэхъункЬ мэзит1у къызэнэжьым, 
хэти зыкъыримыгъашЬу къак1уп, псыхъо 1ушъом 1улъ мыжъо 
иихэу Сэтэнэй зытесыгъэмэ ащыщ т1оу зэгуиути, сабый зэрыфэ11 

фэдиз ык1оц1 къыриути, мыжъор ич1ьш1э ыгъэ1ылъыжьыгъ.
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25. Ащ ияртмэ арн1уагъ; «Е, нартхэр! Псыхъо 1ушъом 1улъ мы- 
жъохэу Сэтэнэй зытесыхэрэр мэхъыех, макъэ гори ахэмэ къарэ- 
IvK lbi, 26. Нартмэ агъэш1эгъуагъ, «сыдэущтэу ар хъура?» 
а1уагъ. 27. Арэущтэу мэзибгъу зытешЬм Сэтэнэй гумэк1ы фе- 
жьагъ. 28. Ащыгъум Лъапшъ къак1уи; «Е, Сэтэнэй, сабый къьш- 
фэхъумэ — мыжъохэу одэ о узытесырэмэ азщыщ т1оу зэгосыути, 
ык1оц1 къисыути сабый ифэн ылъэк1ынэу сш1ыгъэ. 29. .А мы- 
жъор къызэ1ухи, ык1оц1ы сабыеу къыпфэхъурэр илъхьи мыжъор 
те.п1ожь. 30 А уахътэм ехъул1эу сэ сыкъэк1ощт, о шъл'адэжь 
к1ожьи зыгъэрэхьат (зызэгъэфэжь)». 31. Мэфэ заулэкЬ Сэ- 
тэиэй сабый къыфэхъугъ. 32. Зыми гу къызылъьшимыгъатэу са- 
быир ыхьи, мыжъо Лъапшъ къыри1уагъэм ык1оц1 рилъхьи мы
жъор тырип1ожьыгъ. 33. А пчэдыжьым Лъапшъ къэк1уагъ: «Е, 
.мыдэ шъукъаплъ, — кууагъэ ар, — мыжъо горэм макъэ къеК'- 
к1ы!» Е1артхэр къэзэрэугъоигъэх. 34. Лъапшъ мыжъом ек1уал1и 
уатэк1э еуи, мыжъом ык1ы1у тыриутыгъ. 35. Ахэр зеплъэхэм — 
сабый къэхъугъакЬр мыжъом kIo h Ih c ! 36. Ащ бгъу пстэумкУи 
маш1ор къыпыустхъук1ыщтыгъэ. 37. Лъапшъ гъук1э 1адэмк1э 
сабый къэхъугъак1эр ыкопкъхэмк1э ыубыти щэунае псым хи- 
гъэуагъ. 38. Маш1оу ащ бгъу пстэумк1и къыпыустхъук1ыщты- 
гъэр зэпыугъэ. 39. Лъэпшъ ар псынэпкъы.м тырилъхьи: «О, Сэтэ
нэй!» ы1уи екууи, Сэтэнэй къыщагъ. 40. «Мы мыжъом сабый го- 
рэ къык1оц1ык1ыгъ; пп1умэ, ар о пкъо хъущт! — ы1ун ритыгъ. 
41. Нартэу щытыгъэхэмэ лъэшэу ш1агъо ащыхъугъ. 42. «Сэ ащ 
ц1эу Саусырыкъуа фэсэш1ы», — Лъапшъ ы1уи, ащ Саусырыкъо- 
к1э еджагъ.

Къэзы1уагъэр Тевфик Эсенч, убых, Турцией 
щыщ.

Зытхыгъэр Ж- Дюмезиль, Турциер, май i960 
илъэс (Азиатскэ журнал, CCXIVU!, Париж, 
1960Ъ

УрысыбзэкЬ Хъут1ыжъ Раянет зэридзчк1ы- 
жьыгъэ текстым тетэу адыгабзэк1ч зытхыжьыгъэр:. 
ХьэдэгъэлЬ А. Мыекъуапэ, 4/Х 1962.

1. САУСЫРЫКЪУА (РОЖДЕНИЕ)
(С адыгской легенды, пересказанной на убыхском языке)

Т. Эсенч колеблется между «Саусырыкъуа», которого проф. 
Ж. Дюмезиль придерживается, и «Саусарыкъуа».

1. Когда-то давно жила в Адыгее девушка из нартской семьи 
по имени Сатанайа (Satanaya). 2. Она жила в высоком доме, и 
когда она смотрела из этого дома, видела все, что хотела. Перед 
домом протекала река. 3. У Сатанай были три горничные.
4. Спустившись к берегу реки, они стирали белье. 5. Иногда 
Сатанай (а) тоже спускалась к берегу реки, садилась на большие 
камни у воды, там, где она стирала. 6. Если бывало жарко, 
сказав про себя: «Никого нет», радовалась и входила в воду.
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7. На другом берегу реки некто Саусиа (Sawsna) — пастух 
мартов увидел издали Сатанай. 8. Однажды, когда Сатанай 
спустилась к реке, разделась и вошла в воду, Саусиа, спрятав
шись, подкрался к тому месту, где Сатанай нагая была в воде
9. Сатанай, растерявшись, осталась в воде. 10. Саусиа испорти i 
ее девственность, невинность. 11. Затем он быстро перешел ре
ку. 12. Сатанай очень грустная вернулась домой, не зная, что 
делать. 13. «Ни с кем не случилось то, что случилось со мной 
что делать», — говорила она себе. 14. Наконец, не имея сил 
терпеть дальше, она сказала про себя; «Расскажу я свою тайну 
Лъапшъ (у)». 15. Лъапшъ был всеведущим человеком, занимал
ся кузнечным делом. 16. Когда Лъапшъ пришел, он спросил: 
«Что ты хочешь, Сатанай?» 17. «Е, Лъапшъ, — сказала она, — 
пи с кем не случилось то, что случилось со мной. 18. Это моя 
тайна и никому, кроме тебя, не могу рассказать. 19. Однажды, 
когда я купалась в реке, пришел Саусна и сделал со мной то, 
что не следовало бы. 20. Сказав себе: «Нет никого, кто бы мог 
найти этому лекарства; никто, кроме тебя, не спрячет мою тай
ну», понадеявшись на тебя, я позвала тебя. 21. Нет никого, кро
ме бога, кто знает (знал бы) мое дело». 22. «Это не дело, — 
сказал он. — я найду этому лекарство. 23. Только чтобы те, кто 
будет видеть, когда увеличится твой живот, не знали твое со
стояние, переоденься в свободную одежду. Через девять месяцев 
я приду». И он ушел. 24. После того как он ушел,, когда остава
лось два месяца до родов, он пришел незамеченным никем, раз
бил (расколол) на две части один из больших камней на берегу 
реки, на котором сидела Сатанай, внутри выдолбил так, чтобы 
мог поместиться ребенок, и положил камень на место. 25. Он 
■сказал нартам: «Ё, нарты! Камни, которые находятся на берегу 
реки и на которых сидит Сатанай, движутся (шевелятся) и слы
шится из них какой-то голос!». 26. Нарты удивились и сказали: 
«Как это происходит?» 27. Итак, когда девять месяцев прошло, 
Сатанай начала беспокоиться. 28. Тогда Лъапшъ пришел и ска
зал: «Е, Сатанай, если ты родишь — я расколол на две части 
один из камней, на котором ты сидишь, внутри выдолбил так, 
чтобы поместился туда ребенок. 29. Раскрой этот камень, поме
сти туда ребенка, которого ты произведешь на свет, и прикрой 
камнем. 30. К этому времени я приду, а ты вернись к себе и ус
покойся (приведи себя в порядок)».- 31. Через несколько дней 
Сатанай родила ребенка. 32. Незаметно (тайком) она отнесла 
его к камню, на который указал Лъапшъ, и положила его во 
внутрь и закрыла (верхней частью). 33. В это утро пришел 
Лъапшъ: «Э, смотрите сюда! — крикнул он, — из какого-то 
камня слышится голос, нарты!». 34. Лъапшъ подошел к камню и, 
ударив колотом, сбил верхнюю часть камня. 35. Когда они по
смотрели — новорожденный сидит в камне! 36. Он испускал
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огонь (со всех сторон). 37. Лъапшъ кузнечными щипцами взял 
новорожденного за бедра и окунул три раза в воду. 38. Огонь, 
который он излучал, прекратился. 39. Лъа1пшъ положил его на 
берег и, крича; «Э, Сатанай!», позвал Сатанай. 40. «Из этого 
камня вышел (какой-то) ребенок; если ты воспитаешь его, он 
будет твоим сыном», — и он его отдал ей. 41. Нарты, которые 
там были (стояли), сильно удивились. 42. Лъапшъ сказал; «Я 
даю имя Саусырыкъуа», — и он назвал его Саусырыкъуа.

Записал Ж. Дюмезиль в мае 1960 года.
Перевела (по французскому параллельному 

тексту) Хутыз Разиет, Майкоп, 2/XI 1962.

2. НАРТ САУСЫРЫКЪУА (ИКЪЭХЪУК!)
(Убыхыбзэк1э къа1ожьыгъэ адыгэ хъишъ)

Мы убых текстыр проф. Жорж Дюмезиль еЗгъэтхыжьыгъэр 
Кирк Пинар (Измид) щыщэу убыхэу Хикмэт-бэй. Ащ адыгэ хъи- 
шъэр къыфэзы1уагъэр абдзахэу Cicit Отег (Ж. Дюмезиль. Убых 
къэбархэр, Париж, 1931, н. 139).

У б ы х  т е к с т  
(В латинской транскрипции)

Ы  Narte {10, р. 136-141)

А Ф §Ф (а N a ii-M p q m p  (1) laP tfS l. anarfna zag^mai^q^'a
■’ey? (2.) unmHnank’aro Satana^

a w ^ 'a  т а f ubec' dt u za b n  ta z^ m a f,  f«nJf |3j. и щ о 'а  m e fs h n » }  ohisn  
m g * a m  ш д '$  {-ll Ьщщ'ш. (tkxuk”a  •хщ’ак"а  « uyj S a lm a ^ ,

t » q ’m  аш ащ 'а. Safanay ah zidak’'a sto  -faqnfa^a Л у ’ап Ф к ’'в1°‘̂ 'ат  h y a n  !i'tiri^uit”’q'a
z'atci^'txin уапА’̂ ’т г»пЛ->}‘ ruboe'ara.

: i y ’am^a dyub'fakcx^Sna -/apm
atfarq'e., p 'c'um  8м'ч9п>у’>а x  a n q i \  a

2 HAPT САУСЫРЫКЪУА (ИКЪЭХЪУК!) (p. 136—140)

Адыгэ хэкум зэгорэм Нарт ябын исыгъ. А нартмэ 1ахъо 
я1агъ къушъхьэм чэмхэр щигъэхъухэу. Ахэмэ ет1ани пхъ) 
я1агъ Сэтэнай ыц1эу. Къушъхьэу 1ахъор зыдэщы1эм ылъапсэ 
псыхъо блэчъыщтыгъэ; ащ щыгъынхэр къыщигык1ынэу пшъа- 
шъэр к1уагъэ. Пшъашъэр зыдэщы1э ч1ып1эм дэжь хъэдэным 
к1оц1ыщыхьагъэу пкъыгъо горэ псым хэлъэу 1ахъом ылъэгъугъ. 
Ар къекууагъ; «Эй, Сэтэнай, псым зыгорэ уадэжьк1э къехьы, 
Къаштэ!» Сэтэнэй псым хэплъагъэти, нэпкъыбгъум хъэдэн ещэ- 
к1ыгъэу 1алъмэкъ ц1ык1у щилъэгъугъ. Ар къыхихыгъ, к1оц1ы-
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лъыри къыш1агъ. 1алъмэкъ ц1ык1ур псынкГэу ныбыджым ыщ^. 
хьагък1э ныбашъом т1уак1эм к1ипхагъ. МэзибгъукГэ мы пкъы- 
гъом псэр хэхьагъ: ар шъэожъыеу хъугъэ. Дэгъу дэдэу сабыир 
ап1угъ. Ар ины хъугъэ. Ащ Саусырыкъу фаусыгъ.

К ъ э з ы 1 у а г ъ э р  Хикмэт-бэй, Кирк Пинар (Тыр. 
куем щыщ, убых, ащ къэбарыр къыфэзы1отэжьы- 
гъэр Cicit Omer, абдзах.

З ы т х ы гъ э р  Жорж Дюмезиль, къуаджэр 
Кирк Пинар (Измид), 1929 (Ж- Дюмезиль. Убых 
къэбархэр, Париж, 1931, н. 139—140).

Адыгабзэк1э зытхыжьыгъэр (урыс текстым- 
к1э): Хьэдэгъэл1э А. М., Мыекъуапэ, 21/XII 1962.

2. НАРТ САУСЫРЫКЪУА (РОЖДЕНИЕ)
(С адыгского текста, пересказанного на убыхском языке)

В стране адыгов жила когда-то семья мартов. У этих нартов 
был пастух, который пас коров на горе. У них была также и дочь 
по имени Сатанай. У подножия горы, на которой находился пас
тух, протекала река: туда и пошла девушка стирать белье. Пас
тух заметил в воде, в том месте, где находилась девушка, какой- 
то предмет, завернутый в тряпку. Он крикнул: «Эй, Сатанай, во
да что-то несет к тебе, возьми!» Сатанай посмотрела в воду и 
у берега увидела сумочку, завернутую в тряпку.

Она взяла ее и угадала то, что там находилось. Она поспешно 
привязала сумочку к животу, в складке под пупком... Через 9 
месяцев в этот предмет вошла душа: он стал мальчиком.

Очень хорошо воспитали ребенка. Он вырос. Его назвали 
Саусырыкъуа...

Р а с с к а з а л  убых Хикмет-бэй, который накану
не услышал эту легенду от абдзаха Cicit Omer.

З а п и с а л  проф. Ж. Дюмезиль в Кирк Пинаре 
(Измид). (Ж- Дюмезиль. Рассказы убыхские, Па
риж, 1931, стр. 139).

П е р е в е л а  (по французскому параллельному 
тексту) Хутыз Разиет, Майкоп 25/Х 1963.

3 САУСЫРЫКЪОРЭ ШЪАУФЫЖЬРЭ
(Убыхыбзэк1э къык1а1отык1ыжьыгъэ адыгэ хъишъ)

Мы адыгэ къэбарыр къэзьПуагъэр абдзахэу Cicit Omer. Аш 
иубых текст проф. Жорж Дюмезиль езгъэтхыжьыгъэр Яник 
(Измид) щы'щэу убыхэу Ильяс-бэй (Ж. Дюмезиль. Убых къэ
бархэр, Париж, 1931, и. 169—170).

Убых текст
(В а д ы г е й с к о й  т р а н с к р и п ц и и )

Саусырыкъуа Софу гъап1ц1аны зауаныжъгуаран хъябзкъ1а. 
илъана залазала азат1ак1анотгъафан азакъу1акякъян. Софу
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дыгъап1ц1а ашхъуаны далат1укъ1агъафан гъацаны гъашажъоны 
Саусырыкъуан даят1ын Саусырыкъуа блыдзана (2) айцуагъа 
айцу1апсукъ1а. Софу ина гъаша апкъ1отыны захъякъат1ын Сау
сырыкъуан къ1акъ1а. «к1ахъуа дащызагучакъ1аноты мысуаж, 
сыгъуа сыумк1ун щьгпкящ мыгъурдагякъу!. к1уаны Хьарам къ1а- 
шъакъ1алакъын изызагъуаунома щыжъаяно». ат1къу1анагън 
адыбразан ацуягъа ак1ьаикъ1ан. Саусырыкъуа гъана гъап1ц1а 
Сатанаин гъакъуа сапазакГын (3) дабыятГын гъадзгъакъ1а: «сы- 
къуа, саугъат1уакъ1ай?» Саусырыкъуан гъанан заги нымкъ1ашъа 
«уык1ьан ачын уытъадза, уанан ау къ1акъу1». гъана ак1ьан ачын 
гъадзгъакъ1а; «сыкъуан гъат1уакъ1асакящаги сыгъуа аздыч1а». 
ачын къ1акъ1а: сыгъуа ишъууа ач1аны къ1акъ1оны жьыкъ1оны 
сыужьып1к1а (4), сык1уаган сытункъшан гъырыу фабзатун, сы
гъуа к1уаны щыбакъа гъашъа аухъязно, уыкъуа гъашъуабжь (5) 
айзунжьо». Сатанаин ачын къ1акъ1ат1ы айпщкъ1а алъхъак1ьахъ 
мыуса Саусырыкъуа матхъянакъ1акъ1ан къ1ашъакъ1агъа ак1ьа- 
къ1а Саусырыкъуа ауанны (6) дгъалатукъ1агъафан уакъ1ашъа- 
къ1а гъуагъуазан айнщкъ1а. зат1ак1улъакъ1ала Софуги айк1ьа- 
къ1а агъп1къя ауасайтГ. зак1уахъоны Саусырыкъуа гъачъын 
гъаугъырыуна аныкъ1акъ1а. Софу гъачи инан цугигян лагъуа 
к1ьакъ1а. Софу гъакъ1ашъхъоны ачы гъанахуулан (7) ягъуаитса 
гъашъа1пункъ (8) фанцуакъ1а. Софу даги абгъяяш1а гъуакъ1а- 
шла гъачы даги гъалъакъ1аны ак1ьакъ1а. даги Софун агъатЬ 
къу1ахъоны гъашатуын фанцуакъ1а. Софу гъачы адыуакъ1ан —• 
гяц1 айцу1ачаункъ1а. Саусырыкъуа зак1ьахъон гъацанын ягъуан 
гъалакъ дак1ьат1ын Софун къ1акъ1а: «к1ахъуа дащызагучакъ1а- 
ноты унсуйджагъафан сыгъуа сыутк1ун» Саусырыкъуан «уанан- 
гяч1 щамыт ина сыгъуа лхъала оускъ1акъ1ат1. к1ахъуа1ы унгъуа 
сыгъуа асыукъ1ан» ынкъ1акъ1а. зак1ьахъон гъаша шаныутукъ1а 
Софу ядан тытшъхъуайт!, уанагъафа Саусырыкъуан азакъаны 
мыцакъГаги (9) уыдыщ айнщытса бгъак1ьафакъ1а. Софу гъачы 
адатуайкъ1а. Саусырыкъуан Софу гъадыя агъуа гъачын вгъанб- 
жъетунн дычаукъГа, гъашъаги агъуан ланыут1укъ1а. Софу гъа- 
ч1ын ацуагъа дыбразаин агъуа дыхъыйт1гъана быякъ1а апхъя- 
шъуынадыя дыбыят1ыи ина Саусырыкъуан дайпщкъ1а ч1акъ1а 
ачы гъашъа дафауцуакъ1агъафан заги тыкъ1афашъа гъалъап1о- 
ны аныбыя тса ина Саусырыкъуан дайпщкъ1а аныц1анат1.

3. САУСЫРЫКЪУАРЭ ШЪАУФЫЖЬРЭ (Sofu) (р. 167—170) 
Саусырыкъуа' пелыуанэу Софу^ зыц1эм 1ук1агъ. Софу к1о- 

ч1эшхор сэк1э Саусырыкъуа зеом, Саусырыкъуа 1иблк1э® ч1ым 
хигъэхьагъ. Ышъхьэ ш1уихынэу Софу къызыбгъодэхьам, Саусы
рыкъуа ащ къелъэ1угъ:

' Убыхмэ къызэраГорэм тетэу нартыцТэхэр къэдгъэнагъ. — Хь. А.
 ̂Убых текстым зэрэхэтхагъэр «Софу», француз текстам—«Шъауфыжь» 

® 1ибл — Гэнтэгъуибл къек1ын фае.
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«Непэ типсэлъэгъу маф, зэюьошыныгъэу тазыфагу илъыр 
мык1одыньш пае, сымыукИ Неущы Хьарам-1уашъхьэ ик1эрык1эу 
'тыщызэ1ук1эжьынышъ тыщызэбэнын! (Софу) къезэгъи ядэжь- 
хэм к1ожьыгъэх. Сэтэнай, Саусырыкъуа янэ, сэпэ зак1эу ыкъо 
къидэхьажьыгъэу зелъэгъум, къеупч1ыгъ: «Сишъао, сыд къы-
охъул1агъэр? Джэуап тэрэз римытыжьэу, мырэущтэу ри1огъэ 
къодый: «Еупч1 сишы, ащ къыуи1ощт». К1уи шым еупчГыгъ; 
«Къь1са1у, сыда скъо къехъул1агъэр?»

Шым ы1уагъэр ары: «Нычэпэ 1ус 1эш1ук1э, 1ус щыугъэкГэ сы- 
гъашх! Одыджынжъыехэр ск1и сисэкуи къыхаш1эх. Неущы ти- 
пыи ышъхьэ сэ къыпфэсхьын, о пкъо шъхьак1оу къырахыгъэр 
ясхыжьын.» Шым зэк1э къызфи1уагъэр Сатанай фишГагъ. 
Ыужырэ мафэм 1уашъхьэ п1алъэм ек1ужьыгъ. Уд-тхьагъэпц1эу 
зэрэщытым пае, дунаир 1угъо пщэсае ыш1ыгъ. Нахь къэк1эса- 
гъэу Софу к ъэсыгъ: зэк1э 1эгъо-благъор зэлъыуш1унк1ыгъэу щы- 
тыгъ. Ош1э-дэмыш1эу Саусырыкъуа ишы одыджын макъэхэр 
зэлъытыригъэуагъэх. Софу иш къык1ащти лъэгуанэмкГэ чъэнэу 
фежьагъ: Софу шхомлак1эм къызык1ырэум ишы ыжи ы1уи къы- 
Гуитхъыгъэх. Ет1анэ к1уач1эк1э ыпэ ыхьын ы1уагъэ шъхьае, хъу- 
гъэп, шым къык1и1эжьыгъ. Софу ыжэрэ ы1урэк1э шыр къызэри- 
щэлЬным пылъыгъ. Шыр хьадэм фэдэу ч1ым тефагъ. А дэдэм 
Саусырыкъуа исэ къырихи адырэм к1элъырыхьагъ. Софу къе- 
лъэ1угъ: «Непэ типсэлъэгъу маф, сымыук!»! Ау Саусырыкъуа: 
«Хъунэу щытэп! — риГожьыгъ. — Тыгъуасэ ос1огъагъэр непэ 
къык1эо1отык1ыжьы!» Ащ ыщъхьэ ш1уихыгъ. Софу л1ы пелы- 
уанти, пц1ырэ удыгъэ-тхьагъэпц1ыгъэрэ хэмылъэу Саусрыкъуа 
тек1он ылъэк1ынэу щытыгъэп. Софу иш къэтэджыжьыгъ. Саусы
рыкъуа хьадэр шым гуип5(и, ышъхьэ ыгъэбылъыгъ. Софу иш 
ядэжь къэкТожьыгъэти зием янэ ылъэгъугъ. Ыкъо ышъхьэ ш1о- 
зыхыгъэр Саусырыкъуа арэу зэрэщытыр бзылъфыгъэм ыш1агъ: 
Ыжи ы1уи зэ1этхъыгъэти, шым къэгущы1эн ылъэк1щтыгъэп, ау 
лъакъок1э Саусырыкъуа ригъэлъэгъун ащ ылъэк1ыгъ.

Адыгэ хъишъэр убыхыбзэкГэ къык1эзы1оты- 
к1ыжьыгъэр: Ильяс-бэй, Яник (Измид) щыщ,
убых. Мыщ адыгабзэкЬ къыфэзы1отагъэр: Cicit 
Omer, абдзах, къ. Яник дэс.

З ы т х ы ж ь ы гъ эр  Жорж Дюмезиль, Яник, 1930 
(Ж. Дюмезиль, Убых къэбархэр, Париж, 1931, 
н. 169— 170).

Урыс текстымкЬ зэздзэк1ыгъэр ХьадэгъэлЬ 
А. М., Мыекъуапэ, 22/XII 1962.

3. САУСЫРЫКЪУА И ШЪАУФЫЖЬ(Sofu)’

Саусырыкъуа встретил сильного (гения) по имени Шъау- 
фыжь. Шъауфыжь, который был сильным, ударил Саусырыкъуа 
мечом: Саусырыкъо погрузился на семь рук в землю. Когда 
Шъауфыжь подошел к нему, чтобы обезглавить его, Саусыры-
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къо попросил: «Сегодня день разговора, не убивай меня, чтобы 
наша дружба не была испорчена! Завтра мы вновь встретимся 
на Хьарам-кургане и поборемся!». (Sofu) согласился, и они от
правились домой.

Когда Сатанай, мать Саусырыкъзш, увидела вернувшегося 
сына в пыли, она сказала ему: «Сын мой, что случилось с тобой?» 
Он не ответил, а лишь сказал: «Спроси моего коня, он тебе ска
жет». Она пошла и спросила у коня: «Скажи мне, что случилось 
с моим сыном?» Конь ответил: «Этой ночью корми меня обильно 
сладкой и соленой пищей. Повесь бубенчики мне на хвост и на 
гриву. Завтра я принесу тебе голову нашего врага, я отомщу 
за твоего сына». Сатанай выполнила то, что сказал конь.

На следующий день Саусырыкъо пошел на встречу на курган. 
Так как он был колдун, то наполнил воздух дымом. Немногим 
позднее прибыл Шъауфыжь: все окрестности были во мраке. 
Вдруг конь Саусырыкъуа зазвенел бубенчиками. Конь Шъау
фыжь испугался и бросился на равнину. Шъауфыжь гак сильно 
тащил своего коня за уздечку, порвал (разодрал) ему рот и гор
ло. Затем он хотел сильным ударом (силой ударив) бросить его 
вперед, но конь снова убежал. Шъауфыжь продолжал притяги
вать коня за рот и горло. Конь упал на землю, как мертвый. 
Тотчас же Саусырыкъуа обнажил свой меч и подошел к нему. 
Шъауфыжь попросил его. Но Саусырыкъуа ответил: «Невозмож
но! То, что я сказал тебе вчера, ты повторяешь мне сегодня!» — 
и он обезглавил его. Так как Шъауфыжь был человеком очень 
крепким, Саусырыкъуа не смог победить его, не применив ложь 
и колдовство.

Конь Шъауфыжь поднялся. Саусырыкъуа привязал к нему 
тело мертвого, спрятав голову. Конь Шъауфыжь вернулся до
мой и увидел мать своего хозяина. Женщина поняла, что это Сау
сырыкъуа обезглавил сына: с разодранным ртом и горлом конь 
не мот говорить, но он смог указать на Саусырыкъуа, давая (де
лая) знаки своей ногой.

П е р е в е л а  (по параллельному французскому 
тексту) Хутыз Разиет, Майкоп, 3/VIII 1962.

П р и м е ч а н и е  (проф. Ж. Дюмезиля). Рассказ абдзахский, того же 
происхождения, что и предыдущий, рассказанный на абдзахском старым 
Cicit Omer (который является, таким образом, верным источником), затем на 
убыхском пересказал Ильяс-бэй, убых. Содержание смотрите в Легендах о 
нартах... п. ° 23, тот же вариант с. ' (Ж- Д ю м е з и л ь .  Рассказы убыхские,. 
Париж, 1931, стр. 169—170).

4. НАРТ САУСЫРЫКЪУА
(УбыхыбзэкЬ къа1ожьыгъэ адыгэ хъишъ)

Мы убых текстыр проф. Жорж Дюмезиль езгъэтхыжьыгъэр 
Кирк Пинар (Измид) щыщэу убыхэу Хикмет-бэй. Ащ адыгэ

' Легенды о нартах, № 23.
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хъишъэр къыфэзы1уагъэр абдзахэу Cicit Omer 
Убых къэбархэр, Париж, 1931, н. 139—140).

(Ж. Дюмезиль,

Убых текст
(В а д ы г е й с к о й  т р а н с к р и п ц и и )

Яданы тытлъкъу1саны ащкъТа уанаги анартнанкя акъ1анат1. 
Яда бакъа айпщкъ1ат1 гъаубакъа шъышъыги мысуатаги лъакъ- 
!атыт1уаналъ гъатугидза агъаубакъана акГукъ1ат1. замсуа за- 
къ1ала азахъябзнан азаякъ1ан «жъан (5) чъарыхъ» тхъянакъ- 
1аны илак1ьакъ1а, ядан агяны ащхакъ1ан щкъ1а. гъацуягъа ащ- 
хакъ1аны айнауыжькъТа. гъащхакъ1ан иплъотын адыбжъотын 
лъакъ1ак1ьакъ1ан. агъуан дгъагъадзгъ она «ущхакъТа щын ищы- 
быяуи?» акъ1ан дгъанакъ1она «сынан суыгъадзгъан, уанан ичъ- 
1алын ч1от» къ1ан къ1акъ1а гъанан дгъанакъ1она «жьыжьыбзы 
(6) ищнан бынрын гъац1адыугъуан (7) атыжьыбзын уадут1уа- 
сын». — «уана ащомыт, уана гъацу гъалот», акъ1акъ1а «са хъя- 
сушъууани? сыгъуа тхъаскъ1аны айщын!» алъхъакТьа дгъакъ1а- 
къ1ан гач1, ажьыжьыбзын уанат1уаскъ1а. ажьыжьыбзын дыгуа- 
къаги дгащона зауарада къаги амгъяукъ1а:

«т1къу1азагьаук1ьа ч1аны азабыян,
мацу1ыхъ псап1къ1ян (8) уыги дыкъ1акъ1от.
акубзыпшъын атхъуа дырагъуот (9)
агъала ч1адан аджуатан къ1ашхъа (10) интуот.
апхъяшъо ч1адан шъуа къ1атыгъ.
уагъушъуыпхъядык1уын (11) са дуон лъакъТоти?
алъпбжьа тхъада са гъацуи?
шъоуа айдыщнын шатхъуа айнымуын.
ахъуана афыны амчыдзакъ1адан са гъацуи?
уанкъ1ыкъу1ы (12) сан шафай?
ахъатоны куацы ауплъакъу1ошъ?»

ажьыжьыбзын дгъауат1уат1ын лъакъГала мысуазаула дгъалъа- 
хъуона гъана Сатанай агъачъыягъа дык1ьайкъ1о. дык1ьаиги 
дгъащона закуын гиныт1уасын акуин гъап1л1ыкъафагъа мыджы 
нык1ьат1уын амгъягъа акуы ак1ядаба атыджы гъацуан уаятса 
гъацуагъа ак1ьаикъ1а (13) инан — гяхъуадж асч1аны.

4. НАРТ САУСЫРЫКЪУА (р. 139—140)

Ар л1ыхъужъ пхъашэ хъугъэ. Ипыйхэр чэщи мафи амы1оу 
ыуж итыгъэх. Ахэмэ ащ ятэжъ аук1ыгъ. Зы мэфэ дахэ горэм, зы 
ч1ып1э горэм ащ зыкъыщы1уагьак1и банэ къыраш1ыл1агъ. Я1а- 
шэу щэрэхък1э заджэхэрэр къытелъади laey къыу1агъ. У1а- 
гъэр ядэжь къахьыжьи, еупч1ыгъэх: «Хэты едгъэлъэгъун О уиу1а- 
гъэ?» «Сянэ зыфэжъугъаз,— джэуап къаритыжьыгъ, — ар пстэу-
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мэ анахь дэгъущт». Ахэмэ янэ раТуагъ. «Щыгъупс жъугъэхьа- 
зыры, — ы1уагъ ащ, — ар пхъэчаим ишъук1и ащ сэ скъо хэжъу- 
гъэтТысхь.» «Ар хъунэп, ар хьылъэ къыщыхъун». «Сыда шъо 
шъуищык1агъэр. Шъос1уагъэр шъуш1э!» ЕтГанэ, ащ зэри1уа- 
гъэм фэдэу, щыгъущыпсым ар хагъэтГысхьагъ. Щыгъум гузэ- 
жъогъу ридзагъэти, ащ орэд къы1оу фежьагъ.

«Зэныбджэгъуит1у ш1у зэрэлъэгъу...
Пчэдыжьым угу осэпсым ыгъэушдэбын...
Ощхым ифэбагъэ губгъэр'егъэбагъо...
Бзылъфыгъэр дэгъумэ — осэнчъэ...
«Тауа» дэгъумэ, гъэжъо шъуатэр к1уач1э,
Цуакъэр п1уак1эмэ, сыдк1э былым?..
Лажьэрэм ящытхъу кГырагъэчырэп...
Вагъышъуэ ыпхъу, сыд ыдын ылъэк1ырэ?..
Къомэ ашхыгъэ умыхьаджымэ, сыдк1э былым?
Пчэным ыц сыдк1э былым?..
Коцым иш1уагъэ зэралъытэрэр шъоталъэба?

Мэфэ заулэ теш1агъэу, Саусырыкъуа щыгъущыпсым къызы- 
хэк1ыжьым, янэ Сатэнаир ежь иунагъо аригъэщэжьыгъ. Аригъэ- 
щэжьын зэхъум, ку к1оц1ым зэфэдэу тыдэк1и 1унэхэр раригъэу- 
цуагъэх; кур сысы къэси насыпынчъэм Гунэхэр хаощтыгъэх. Ащ 
тетэу ар ядэжьы к1ожьыгъэ.

Джары сэ сш1эрэр.

Къэзы1уагъэр Хикмэт-бэй, Кирк Пинар (Тыр- 
куем) щыщ, убых. Ащ къыфэзы1отэжьыгъэр: 
абдзахэу Cicit Omer.

Зытхыгъэр Ж орж Дюмезиль, къуаджэр 
Кирк Пинар (Измид), 1930 (Ж. Дюмезиль, убых, 
къэбархэр), Париж, 1931, н. 139— 140).

АдыгабзэкЬ зытхыжьыгъэр (урыс текстым- 
к1э): ХьэдэгъэлЬ А. М., Мыекъуапэ, 21—22/X1I 
1962.

4. НАРТ САУСЫРЫКЪУА (И ЕГО МАТЬ)
(Перевод с адыгской легенды, пересказанной 

на убыхском языке)

Он стал могущественным героем. Враги его и днем и ночью 
не прекращали преследовать (его). Они убили его деда. В один 
прекрасный день, в одном месте, они встретили его и устроили 
борьбу. Оружие, которое называли магическое колесо (волшеб
ное колесо), налетело на него и тяжело ранило. Его раненого от
несли домой и стали искать, кто бы посмотрел, вылечил рану.

Друзья его спросили: «Кому покажем мы твою рану?» «Обра
титесь к моей матери, — ответил он, — она будет лучше всех». 
Они предупредили мать.
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«Приготовьте соленой воды, — сказала она, — налейте ее в 
бочку и посадите туда моего сына». «Это невозможно, что при
чинит ему боль». «Что вам нужно? Делайте то, что я вам сказа
ла!». Тогда они посадили его в соленую воду, как она сказала. 
Пока соль его мучила, он принялся петь:

«Два товарища любят друг
друга...

Утром роса смягчит твое
сердце...

Тепловатость дождя оплодотворит
поле...

Если «тауа» хорошая, то дает силу (крепость) 
пиву из проса...

Если женщина хорошая, она
не имеет цены...

Дочь Вагъышъуэ' , что умеет шить она?..
Если обувь тонкая, что же это значит?..
Те, кто трудятся, не снижают похвалы...
Если не перемелишь то, что съели кабаны, 

что же это значит?..
Для чего служит шерсть козла?..
Считают же зерна пшениц бурдюком?..»

Через несколько дней, когда Саусырыкъуа вышел из соленой 
воды, он отослал свою мать Сэтэнэй в свою семью. Когда он от
сылал ее, он посадил ее в повозку, повсюду, на всех сторонах по
возки приказал привязать шипы: при каждой тряске повозки
шипы кололи кожу несчастной. Вот каким образом она верну
лась к себе.

Вот все, что я знаю.

Продиктовал Хикмэт бэй в Кирк Пинаре по 
легенде, рассказанной накануне Cicit Omer. Аб
хазская легенда.

Записал проф. Ж- Дюмезиль в Кирк Пинаре 
(Ж- Дюмезиль. Рассказы убыхские, Париж, 1931, 
стр. 139— 140).

Перевела (по французскому параллельному 
тексту) Хутыз Разиет, Майкоп, 20/Х 1963.



IV АДЫГСКИЕ ПЕСНИ И ПЩЫНАТЛИ О НАРТАХ, 
ЗАПИСАННЫЕ НА МАГНИТОФОННУЮ ЛЕНТУ И 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ НА НОТЫ



Записан от Усий Чишуко 20/V 1959 г.

2. СЭТЭНАЙКЪО САУСЫРЫКЪО ИШЦЫНАЛЪ

ПЩЫНАТЛЬ О СЭТЭНАЙКО САУСЫРЫКО
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3. СЭТЭНАЕ ИГЪЫБЗ 

ПЛАЧ-ПЕСНЯ СЭТЭНАЙ

Записана от Схаляхо Алия в а. Афыпсыпэ 
Адыгеи 22/IX 1959 г.
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Записан от Удычак Алия, певца из а. Нэше 
кай, 14/XI 1959 г.

4. ШЭБАТЫНЫКЪО ИПЩЫНАЛЪ

ПЩЫНАТЛЬ О ШЭБАТЫНЫКО
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5. БЭДЫНОКЪУЭ ИПЩЫНАЛЪЭ 

ШЦЫНАТЛЬ О БЭДЫНОКО

Записан от Кардангушева Зарамука в г. Наль
чике 14/Х 1959 г.

Орирэ орирэ орира

Нартхэм ти л1н икъу!
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6. ХЪЫМЫЩЫКЪО ПЭТЭРЭЗ ИПЩЫНАЛЪ 
ПЩЫНАТЛЬ о ХЫМЫЩЫКО ПЭТЭРЭЗЕ

Записан от Хушта Ибрагима в ауле Афыпсы- 
'  "ыгеи 21/IX 1959 г.
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7. HAT Я Щ Э М Ы К Ъ О  1АЩЭМЭЗЫ И О Р Э Д  

ПЕСНЯ О НАТЕ Я Щ Э М Ы К О  А Щ Э М Э З Е

Записана от Хагура Сэофижа из а. Наты- 
куая 18/V 1959 г.
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8. НЭ СРЕН  — ЖАК1Э И У Э Р Э Д  

ПЕСНЯ О Н ЭС РЕН -Ж АЧЕ

Записана от Кунижа Хаждаля в 1962 г 
Кабарде (из архива КБ НИИ). ' ®
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9. НАРТ НЭГ УРЭ ИГ ЪЫ БЗ  

ПЕСН Я-ПЛАЧ О НАРТЕ НЭГУРЕ

Записана от ЦЫ огъош1у Ислама в Адыге? 
8/VI 1935 г.

Ом лъа-ръор -хе-щы.
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10. ЛАЩЫНЭ НАРТХЭМ ЗЭРАХУЭУСАР 
САТИРИЧЕСКИЕ КУПЛЕТЫ ЛАЩЫН 

О НАРТСКИХ МУЖАХ

Записаны от Кардангушева Зарамука п 
Нальчике, 20/XI 1959 г.
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V. ПЕВЦЫ И СКАЗИТЕЛИ, СОБИРАТЕЛИ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛИ АДЫГСКИХ ТЕКСТОВ О НАРТАХ

КУВАЙ ЗЭФЭС

Фольклористы Адыгеи и его 
аульчане Кувая Зэфэса знают как 
выдающегося певца, сказителя и зна
тока фольклора адыгов. Записанные 
от него тексты устнопоэтического 
творчества адыгов составляют в сво
ем объеме более 50 авторских листов.

В репертуаре талантливого певца 
содержатся почти все песни, леген
ды, пословицы и поговорки, бытую
щие среди адыгов.

Кувай Зэфэс искусно исполняет 
песни и пщынатли о нартах Хъымы- 
щыкъо Пэтэрэзе, Орзэмэджыкъо Шэ- 
батыныкъо, Сэтэнайкъо Саусыры- 
къо. Причем пщьшатль о Саусыры- 
къо исполняет лишь по настоятельной 
просьбе слушателей, так как он счи
тает этого нарта хитрым и коварным.

Впервые адыгские тексты о нар
тах, записанные от Кувая Зэфэса. 
были опубликованы в книге «Адыгэ 
адэбыят угъоигъ», изданной в Москве 
в 1924 году на адыгейском языке. С 
этого периода Зэфэс является посто
янным информатором Адыгейского 
научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории.

Выдающемуся певцу и сказителю 
Адыгеи Куваю Зэфэсу 90 лет, но он 
физически здоров, жизнерадостен.
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Певцы и сказители Адыгеи (Майкоп, снимок 1960 года). Слева направо, сидят: Хапай Магамуд, Хамтаху Аюб, Хагур 
Саофиж, Уджуху Али, Хатко Теучеж,Кувай Зэфэс, Ачегу Ибраги.м, Кувай Исмагил, Схаляхо Али; стоят: Пщы-

датыко Сагид, Хуако Ибрагим, Бэрзэдж Мэрзан, Хашханыко Махмуд, Усий Чишыко, Мугу Хамид, Емтыль.
Кушу Исмагил.



СХАЛЯХО АЛИЙ 
(Афыпсьшэ, Адыгея)

Популярный сказитель и певец Сха- 
ляхо Алий из шапсугского аула 
Афыпсыпэ Адыгеи родился в 1882 го
ду. Как бы выражая его неиссякае
мую любовь к песне и постоянное 
пребывание с ней, о нем аульчане го
ворят: «Он родился с песней». Один 
из энтузиастов, принимавших участие 
в сборе экспонатов и создании в 
Адыгее областного краеведческого му
зея в 1920—1930 годах.

С малых лет запали в его душу пе
сни и былины родного народа, и он их 
запомнил и в своей памяти пронес 
через все годы своей многолетней жиз
ни. В его репертуаре более 200 ле
генд, песен и пщынатлей. Обладает 
прекрасной памятью.

Наряду с исполнительской деятель
ностью он создает свои оригинальные 
патриотические песни.

В исполнении Схаляхо Алия со
трудниками Адыгейского научно-ис
следовательского института записано 
огромное количество текстов устного 
народно-поэтического творчества () 
itaprax.

Хавначев Амырхан (Хьэхъупаш1а 
Амырхьан) — один из самых видных 
талантливых певцов Кабарды. Он ро
дился в 1882 году в ауле Кахун (Къэ- 
хъун), где проживает и в настоящее 
время.

В 1959 году в родном ауле певца 
(в сопровождении его сына Индриса- 
шыкепщынао) нами з а п и с а н ы :  
«Сатирические куплеты Лашын», 
«Пщынатль о нарте Сосрыкъо», 
«Единственный сын Нэрыбгей» и дру
гие адыгские песни о нартах.

— Мне уже много лет, — говорит 
Амырхан. — Я состарился. Когда че
ловек стареет, он теряет и голос, и 
силу. Поэтому я готовлю смену. Воз
можно, — смеется он, — услышите: 
«Младший Хавпачев лучше поет стар
шего Хавпачева!»

Хавпачев Амырхан является народ
ным певцом Кабарды, им сочинено 
много произведений, прославляющих 
труд, братство, родину. Он — передо
вой человек своего времени, неутоми
мый труженик.

ХАВПАЧЕВ АМЫРХАН 
(Кахун, Кабарда)
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в адыгском селении Инджыджышхо 
(Инджыдж Большой) Черкесии в 
1883 году родился будущий талантли
вый и очень скромный сказитель Мэ- 
ремыко Харун.

Он прожил большую жизнь. Ему 
более 80 лет. Мэремыко — неграмот
ный человек, он не читает книг и не 
создает их. Но он мудр. И его таким 
сделал хачещ — «домашний универ
ситет» родного деда Айдэмыра, где по 
вечерам собирались люди старшего 
поколения и рассказывали разные 
истории о сверххрабрых витязях, пе
ли песни о сверхсильных богатырях— 
нартах. С детства впитал в себя муд
рость старших, и этим силен. Теперь 
он сам вдохновенно рассказывает и 
поет песни Айдэмыра.

В репертуаре певца и сказителя Мэ
ремыко Харуна песни .Лащынэ, пщы- 
натль о Соусырыко, легенды о рожде
нии Соусырыко и «Камень Соусыры
ко». Питает особую любовь к циклу 
песен и легенд о нарте Соусырыко.

МЭРЕМЫКО ХАРУН 
(Инджыджышхо, Черкесия)

ТЛИПИЙ БИТЛЮСТЕН
(1878— 1948)

Вдумчивый сказитель и одаренный 
певец, обладавший прекрасной па
мятью Тлипий Битлюстен, родом из 
аула Хатукай Адыгеи, с детского воз
раста запечатлел в своей памяти мно
го героических песен, пщынатлей и 
легенд, которые распевались и рас
сказывались в хачеще своего род. 
ного деда. «До самого поздна, сидя 
где-нибудь в углу, — рассказывал 
Битлюстен, — я с жадностью слушал 
песни и легенды наших стариков. Я 
так воспринял, что спустя 50—60 лет 
пересказываю их, не упуская ни име
ни героя, ни названия местности, где 
произошли события».

В сборнике «Адыгские песни» 
(«Адыгэ орэдыжъхэр»), выпущенном 
в 1941 году музыкальным государ
ственным издательством в Москве, 
опубликован целый цикл песен, запи
санных от популярного певца Адыгеи,
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Хьамтэхъу Аюб—знаток адыгского 
фольклора, прекрасный сказитель и 
певец из аула Пчигатлукай, родился 
в 1881 году. Адыгейский научно-ис
следовательский институт языка, ли
тературы и истории сотрудничает с 
ним с 1929 года.

В его репертуаре крупные эпиче
ские народные повествования, кото
рые он любит рассказывать в продол
жение нескольких вечеров. Таково 
фольклорное произведение «Чэчаны- 
ко Чэчан и Орзэмэджыко Шэбаты- 
ныко», записанное от него Ибраги
мом Цеем 6—8/1 1937 г.

1.''- i г ' : П
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Обладает хорошим голосом. Его 
исполнение пщынатля о нарте Хымы- 
щыко Пэтэрэзе является самым удач
ным во всех отношениях.

ХАМТАХУ АЮБ 
( Пчигатлукай, Адыгея )

Будучи неграмотным человеком, он 
прекрасно сохранил в своей памяти 
адыгские песни и пщынатли о нартах, 
заученные им лет 70—75 тому назад.

Бэрэтар Габидэт (Бэрэтэрэ Хьаби- 
дэт) — талантливая исполнительница 
адыгских народных песен. Родилась в 
ауле Нэчэрэзый Адыгеи в 1897 году.

С детских лет Габидэт стала заучи
вать народные песни адыгов. «Я лю
била вечерами находиться в хачеще— 
гостевой отца Хуажева Лихуа,—рас
сказывает она. — Отец мой знал мно
го песен и пщынатлей, искусно испол
нял их мелодии на адыгской скрипке— 
шычэпщыне. Песни о нартских бога
тырях, которые вдохновенно распева
лись в нашем хачеще, навсегда запа
ли в мою душу, и я с любовью испол
няю их на протяжении более полуве
ка».

В репертуаре семидесятилетнеи 
адыгейки, помимо многочисленных ле
генд, значатся песни и пщынатли о 
Сэтанайко Саусырыко, Хымыщыко 
Патарэзе, Орзэмэджыко Шэбатыныко 
и других нартах.

ГАБИДЭТ БЭРЭТАР
(Нэчэрэзый, Адыгея)
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Неутомимый собиратель текстов 
адыгского фольклора, драматург и 
писатель Ибрагим Цэй родился в 
ауле Щынджый Адыгеи 1! января 
1890 года. Являясь сотрудником Ады
гейского научно-исследовательского 
института, он записал более 400 тек
стов устного народно-поэтического 
творчества адыгов в аулах Адыгеи и 
Причерноморской Шапсугии. Им ле- 
реведено с адыгейского на русский 
язык большое количество легенд и 
песен.

В своей творческой деятельности 
Ибрагим Цэй широко использовал 
мотивы и сюжеты адыгского фолькло
ра (драма «Кочас», повесть «Одино
кий», поэма «Заячья тризна» и др.). 
По мотивам адыгских сказок им напи
сан цикл басен, который вошел в сбор
ник «Басни», изданный на адыгейском 
языке в Краснодаре (1934) и на 
французском языке, в переводе проф. 
Жоржа Дюмезиля и Айтэча Намито- 
ка, в Париже (1939, 1940 гг.).
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ИБРАГИМ ЦЕЙ
(1890— 1936)

ОРДОКО МЫРЗЭБЭЧ 
(Хабез, Черкесия)

Популярный певец Черкесии Ордо- 
ко Мырзэбэч родился в 1884 году в 
ауле Хабез. С детского возраста обо
гатил свою память произведениями 
адыгского фольклора В его репертуа
ре более 100 народных песен и мело
дий адыгов. Среди них песни о нар
тах Сосырыко и Бадыныко, легенда 
об Адииху-дахэ.

Ордоко Мырзэбэч — трудолюбивый 
человек, пользуется большим автори
тетом среди аульчан.

Работал он животноводом, брига
диром, заведующим пунктом приема 
и сушки зерна.

Мырзэбэч умудрен опытом трудо
вой жизни, хотя и не умеет ни чи
тать, ни писать. «Для меня, — гово
рит, — жизнь — университет, — уни
верситет, в котором обучался и успе
шно окончил мой сын. Пусть молодое 
поколение ученых запишет и пронесет 
через века адыгейскую народную муд
рость. Она будет полезна человеку во 
все века».
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Талантливо исполняющий мелодии 
песен и пщынатлей о нартах на адыг
ской народной скрипке — шычэпщы- 
HS, певец и сказитель Хапай Магамуд 
(Хьэпэе Мыхьамод) родился в 1887 
году в ауле Хатукай Адыгеи. Пре
красный танцор и любитель музыки. 
Одаренный юморист.

Запись его песен, пщынатлей и ле
генд о нартах Адыгейский научно-ис
следовательский институт ведет с 
1934 года.

В фонотеке АНИИ хранятся мело
дии многих народных песен, записан
ных нами в исполнении этого одарен
ного шычепщынао и прирожденного 
певца.

Тексты Хапая Магамуда часто пуб
ликуются в сборниках песен, пщынат
лей и легенд, издаваемых АНИИ.

Хапай Магамуд — трудолюбивый 
человек, «всю жизнь провел в коллек
тиве плотников».

ХАПАЙ МАГАМУД 
(Хатукай, Адыгея)

Одаренный певец и сказитель Усий 
Чищыко (Ушъый К1ыщыкъу) из 
Прикубанской Шапсугии Адыгеи ро
дился в 188.3 гопу в шапсугском’ ауле 
Псэйтыку Адыгеи.

Адыгейский научнс-исследователь-< 
ский институт сотрудничал, с Усий Чи- 
щыкам с 1929 года. В его талантливом 
исполнении записаны на магнитофон
ную пленку «Пщынатль об Ащэмэзе», 
«Пщынатль о Щэбатыныко», «Песня 
о Саусырыко», «О том, как «Натие» 
хотели переименовать в «Гуае».
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Аскерби Тагирович Шортанов 
(Шортэн Аскэрбий Т1ахьир и къуэ) — 
талантливый организатор и исследо
ватель адыгского народного героиче
ского эпоса «Нарты». Родился в 1916 
году в адыгской крестьянской семье в 
селении Лескен-П Кабарды. Много 
сил и труда посвятил организации 
сбора текстов устного народного твор
чества адыгов.

Заведуя сектором фольклора, ли
тературы и искусства КБ НИИ, А. Т. 
Шортанов почти ежегодно организует 
фольклорно - музыкальные экспе
диции в Кабардино-Балкарии, Чер
кесии, Адыгее и Причерноморской 
Шапсугии, занимается вопросами ис
следования и издания текстов народ
ного эпоса «Нарты», является авто
ром важной в научном отношении 
теоретической работы «Периодиза
ция, отбор и публикация адыго-ка
бардино-черкесского фольклора». (Ма
териалы научной сессии Кабардино- 
Балкарского научно-исследователь
ского института, Нальчик, 1960).

А. Т. Шортанов — писатель. Его 
перу принадлежат такие художествен
ные произведения, как исторический 
роман «Горцы» («Бгырысхэр»), пьесы 
«Аул Батыр» («Батыр и къуажэ»), 
«Когда загорается свет» («Нэхур 
къыщыщГэным щыгъуэ»), «Посла
нец партии», «Навечно» («Игъаш1э- 
к1э»), «В одной семье» («Зы унагъуэ 
гуэрым»), «Сурэт» и др.

А. Т. Шортанов — специалист по 
театроведению. Им написан и издан 
обобщающий труд «Театральное ис
кусство Кабардино-Балкарии» (Наль
чик, 1961), по которому ему присуж
дена ученая степень кандидата искус
ствоведческих наук.

Г

АСКЕРБИ ШОРТАНОВ 
(Нальчик, Кабарда)
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Georges Dumezil французский уче
ный, крупный кавказовед, профессор 
Коллеж де Франс, провел большую 

'работу по сбору, публикации и иссле
дованию фольклорных произведений 
народов Кавказа, в частности произ
ведений о нартах. Французский уче
ный записал много легенд на убых- 
ском языке и различных диалектах 
адыгских языков, опубликовал их в 
Париже и других городах. Жорж Дю- 
мезиль много внимания уделяет изу
чению адыгских языков, их фонетики, 
морфологии и лексики. С 1930 г. ис
следователь ведет свою научную ра
боту по сбору фольклорных произве
дений адыгов (черкесов) и убыхов, 
живущих в странах Ближнего Восто
ка. А с 1954 г. он ежегодно (за исклю
чением 1956 года) выезжает в адыг
ские и убыхские деревни Анатолии, 
где ведет научно-исследовательскую 
работу по изучению фольклорных ма
териалов адыгов и убыхов. Жорж  
Дюмезиль читает лекции по кавказ
ской филологии в College de France 
в Париже.

С июня 1962 года Адыгейский науч
но-исследовательский институт уста
новил научную связь с Жоржем Дю- 
мезилем.

Он прислал из Парижа:
1. Копии выписок легенд о нартах 

из журнала «Обзор истории религии» 
(том СХХУ, 1943, стр. 97—128);

2. Текст Бжигако, опубликованный 
в этом «Обзоре» (стр. 119—124);

3. Три пакета корректурных листов, 
взятых из этюдов об убыхах (1959);

4. «Документы анатолийские» о 
языках и традициях Кавказа (тома I, 
II и III), в которых опубликованы два 
адыгских текста о Саусырыко («Рож 
дение Саусырыко», «О том, как Сау
сырыко изжил обычай убивать ста
риков»);

5. Убыхские тексты, опубликован
ные в 1960— 1961 годах.

Жорж Дюмезиль оказывает нам 
большую помощь по сбору материа
лов по героическому эпосу «Нарты» 
в странах Ближнего Востока, где 
проживают адыги.

Ж ОРЖ  ДЮМЕЗИЛЬ  
(Париж, Франция)
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Гойко Хазраиль (Гъойкъо Хаз- 
рэиль) родился в 1884 году в селении 
Къэрэгъэщ Баксанского района Ка- 
барды. Ныне проживает в ауле Еге- 
рухай Адыгеи, табунщик колхоза.

В репертуаре певца и сказителя — 
все песни, пщынатли и легенды, отно
сящиеся к нарту Соусырыко (Саусы- 
рыкъо, Сосырыкъо).

Гойко Хазраиль — единственный 
сказитель из адыгов, рассказывающий 
только о нарте Сэтэнайко Саусыры- 
ко. Он любит этого нарта и «знает 
его действия со дня его рождения по 
день его гибели».

Как и многие его коллеги — адыг
ские певцы и сказители, Гойко Хаз
раиль нартов эпоса считает реально 
существовавшими богатырями.

В июле 1961 г. научные сотрудни
ки Адыгейского научно-исследова
тельского института записали почти 
весь его репертуар на магнитофонную 
пленку. ГОЙКО ХАЗРАИЛЬ

(Еджэркуай, Адыгея)

^  • 1

КАРДАНГУШЕВ ЗАРАМУК 
(Нальчик, Кабарда)

Къэрдэнгъущ! Зырамыку Пэт1урэ и 
къуэ — один из самых талантливых 
исполнителей адыгских песен и пщы- 
натлей о нартах. Родился в 1918 году 
в селении Псыгансу Кабарды. Ныне 
является сотрудником Кабардино- 
Балкарского научно-исследователь
ского института.

В репертуаре выдающегося певца 
более 300 адыгских песен.

В 1961 году в его исполнении мы 
записали 100 адыгских песен на маг
нитофонную ленту.

В его основной репертуар входят: 
«Лащынэ нарт л1ыхъужъмэ зэрахоу- 
сар», «Нартыжъ орэд», «Сосрыкъо», 
«Хъымыщыкъо Бэтэрэз», «Бадыно- 
къо».

Кардангущев 3. П. — драматург. 
Его пьесы успешно ставятся на сце
нах Кабардино-Балкарии, Адыгеи и 
Черкесии и пользуются большой по
пулярностью.

Он — составитель многих сборни
ков фольклора. Заслуженный деятель 
искусств'.

' См. о нем: 1. М. К ъ а р м э к ъ у э .  Гунэс, газ. «Ленин гъуэгу», Наль
чик, 8/1X1961; 2. А. Х ь э д э г ъ а л ! .  Гугъэраз, газ. «Социалистическэ Ады
гей», 3/Х 1961.
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с п и с о к  СОКРАЩЕНИЙ

АНИИ —

АН —
БСЭ
И Л И  -
ВИМК — 
ВИЭ — 
ВЛ
ВЯ -жмип — зги — 
ИАН — 
ИНГА —

имли — 
ил
ноля — иКОРго —
ИРЛИ —исонии —
КЕНИИ — 
КС -кчнии —
ОИААО —
смомпк —
сонии — 
сскг —сэ _
ТАНИИ —
тиэ — 
ткчнии —
УЗАНИИ —

УЗКБНИИ

Адыгейский научно-исследовательский институт языка, ли
тературы и истории 
Академия наук
Большая советская энциклопедия 
Вестник древней истории 
Вестник истории мировой культуры 
Вопросы изучения эпоса народов СССР 
Вопросы литературы 
Вопросы языкознания
Журнал Министерства народного просвещения 
Записки Горского научно-исследовательского института 
История адыгейского народа Ш. Ногмова 
Институт истории грузинской литературы имени Шота 
Руставели АН Грузинской ССР
Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН 
СССР
Иностранная литература
Известия АН СССР, Отделение литературы и языка 
Известия Кавказского отдела Русского географического об
щества
История русской литературы
Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского 
института
Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт 
Кавказский сборник
Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт 
Общество изучения Адыгейской автономной области 
Сборник материалов по описанию местностей и племен 
Кавказа
Северо-Осетинский научно-исследовательский институт 
Сборник сведений о кавказских горцах 
Советская этнография
Труды Абхазского научно-исследовательского института 
Труды института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР
Труды Карачаево-Черкесского научно-исследовательского 
института
Ученые записки Адыгейского научно-исследовательского 
института
Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследова
тельского института
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Шиллинг 104, 408 
Шифнер А. 9, 21, 38 
Шишхов А. М.
Шортанов А. Т. (Шортэн А. Т1.) 23, 

24, 25, 77, 395, 408

Шу Ш. С. 408 
Щаш1э Бый 161 
Щербине Ф. А. 98,' 99, 408 
Щэуджэн Яхья 69, 70, 297

Экба Назир 210 
Эльдарханов Т. 52 
Эльмурзаев С. Ч. 408 
Энгельс Фридрих 8, 38, 107, 121

127, 128, 149, 150, 156, 182 
Эргис Г. У. 133 
Эсенч Тевфик 162, 367

Яковлев Н. Ф. 62, 183, 185, 186, 187, 
188, 192, 408

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 
ФОЛЬКЛОРНЫХ 

И ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

Абрскнл 157, 160, 169
Агунда 59
Адииху, Адыиф 114
Акуандэ (1экуандэ) 68, 73, 121, 326
Алпамыш 8
Алэдж (1алэдж, 1алэг) 68, 120, 127, 

325, 330, 338 
Амирани 8, 158, 160 
Арыкшау (Арыкшу, Арыкъшъау) 72 
Аргунэ (Гурагун, Гогоныжъ, Горго- 

ныжъ) 272, 273, 277, 278 
Ахиллес 17, 163
Ацамаз 44, 45, 64, 65, 66, 127, 131, 145, 

165, 176, 179, 180, 211, 231, 233, 
244

Ащэмэз, Ащмэз (1ащэмэз, Тащмэз)- 
14, 59, 111, 116, 176, 185, 203, 207, 
223, 231, 232, 236, 240, 243, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 360, 361, 383

Бадах (Бэдах, Бедох) 37 
Бадан (Баданаг) 176, 201, 244 
Бадыноко (Бэдыноко), см. Шэбаты- 

ныкъо
Батараз (Бэтэрэз), см. Пэтэрэз 
Батирас (-з) 15
Батрадз (Батрез, Батраз) 36, 179, 

204, 211, 231, 233, 243, 244 
Бэрэмбух (Бэрамбыхъу) 315 
Бэуч (Бэук1) 84
Бзоу, Бзыу 47, 48 ■ >
Бзэжъ 323, 325, 327, 328, 3 3 1 '  •
Геракл 170, 174
Дуль-дуль 338, 339, 341, 342, 344 
Кдтауан (Кетуан) 176, 203, 226
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Емынэж (Емыжэжъ, Емынэ-жак!) 
359

Ергун, см. Аргунэ 
Еше-батыныкъо, см. Шэбатьщыко

Женду-жаче (Жъыду-жъак1э) 15 
Жоко-нан, Воко-нанэ . (Жъокъо-нан, 

Бэкъо-нанэ) 337, 341, 342

Илиада 8, 17, 59
Исп-гуащэ (Спы-гуащ) 163, 204, 332, 

333, 335, 345 
Исым 15

Колэс 41, 74, 111

Лащын, Лащынэ 129

Маруко (Пщы Марыкъо) 339, 341
Мгер 159, 160
Мэщыко (Мэщыкъо) 197

Насрен (Насрен-жак1, нарт Нэсырек) 
15, 139, 145, 150, 154, 155, 157,
160, 169, 173, 174, 258, 260, 298, 
347, 348, 384

Нарт Сао (Нарт Шъао, мартов Сао) 
269, 273

На-Шбатаква (На-Шбатакъуа) 176, 
244

Одиссей 8, 168, 170, 171 
Орзэмэдж (Озермег, Озэрмэдж, 

Уэзырмэс, Орзэмэс) 14, 52, 68,
111, 129, 146, 197, 269, 270, 272, 
273, 277, 278, 334, 377

Пако (пакТо) 155 
Патараз-Хамча 52
Прометей 44, 150, 166, 167, 168, 170, 

173, 174
Промефей 167, 173, 174 

Пэтэрэз (Хъымыщыкъо, Пэтэрэз, Бэ- 
тэрэз) 17, 44, 45, 48, 49, 51, 111, 
127, 129, 131, 139, 145, 154— 156,
169, 174, 176, 183, 185, 191, 204,
205, 206, 207, 223, 232, 233, 279,
280, 282, 283, 298, 334, 338, 341,
342, 345, 346, 382 

Пши-Бадиноко, см. Шэбатыныко 
Лшимарыко 337, 339, 341

•Саджэмыко (Саджэмыкъо) 284 
"Сасунский Давид 8 
Сасрыква (Сасрыкъуа) 184, 194, 217, 

234, 286
Саусын 367, 368
Саусырыкъо (Саусэрыкъо, Соусыры-

ко, Саосэрыко, Сэуэсырыко, Со- 
сырыко, Сосрыко, Сосрук, Сосру- 
ко, Созироко) 14, 17, 18, 20, 33, 
36, 37, 47, 48, 54, 58, 61, 70, 111, 
113, 122, 131, 145, 161 — 163, 165, 
175, 180— 185, 191, 193— 196, 198, 
200, 202, 204, 207, 212, 217, 223, 
229, 236, 238, 243, 284—288, 291, 
292, 294, 295, 298—304, 307,' 308, 
310—313, 315, 317, 318, 321, 322, 
360, 361, 364—367, 369—378 

Сауай, Шауай (Шъэуай) 28, 44, 111, 
191, 192, 284

Сослан’37, 181, 196, 229, 238 
Сырдон 28, 230 
Сэли-Сата 52
Сэтэнай (Сэтэней, Сатанай, Сэтэнай- 

гуаща, Сэтэней-гуащ) 17, 38, 47, 
49, 61, 68, 111, 126, 129, 145, 146, 
175, 179, 183, 186, 192, 194, 195, 
196—200, 202, 204, 207, 211, 223, 
227, 229, 236, 238, 243, 266, 267,
268, 269, 272, 273, 274, 278, 284,
285, 291, 293, 295, 305, 306, 313,
314, 315, 318, 322, 323, 325, 329,
364, 365—370, 374, 375, 376, 377, 
379

Сэти-хан (Сэти-хъан) 227, 244 
Сэтымыко (Сэтымыкъо) 189

Тутарыщ (Тэтращ, Талбэчыкъо Тута- 
рыщ, Тотрэщ, Тэтарыщ) 15, 17, 
127, 199, 244, 297, 305, 309, 367 

Теляль (Телал) 264, 265 
Тлепш (Лъэпшъ) 18, 24, 72, 111, 118, 

147, 150, 161, 195, 235, 286, 332, 
334, 336, 358, 359, 360, 361 

Тха (Тхьэ) 164, 263 
Тхагалидж, Тхагалиджовы (Тхьэгъэ- 

лыдж, Тхьэгъэлыг’) 24, 333, 334, 
335

Тхожий 297, 300, 307, 315, 316, 319, 
323

Тыутарыщ, см. Тутарыщ

Уазырмэс, см, Орзэмэдж  
Урузмег (Урузмек) 36, 234, 238 
Хамыш (Хьамышъэ) 279, 280, 282 
Хамча 16, 36, 180, 230, 231, 244 
Ходжа Насредин 45 
Хымыщ (Хъымыщ) 14, 36, 204, 231, 

279, 280, 281, 340, 344, 360, 361

Челехсартаг 162 
Чэлэхстэн (Чэлэхъстэн) 336

Шэбатыныко, Шабатынук (Шэбаты- 
ныкъо, Пши-Бадынокъо) 45, 61,
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70, 108, 110, 121, 127, 129, 131,
145, 185, 191, 201, 202, 204, 207, 
223, 240, 243, 323, 326, 327, 330, 
331, 380, 381

Шауфыж (Сауфыжь, Софу) 370, 371,
Х79

Ш идар’159, 160

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 

НАЗВАНИЙ

Абдзахия 81
Абхазия 23, 49, 66, 71, 96, 104, 157,

194, 242 
Адлис 71
Адыгея 7, 8, 10, 19, 23, 25, 45, 62, 63, 

69, 74, 75, 76, 78, 79, 87, 88, 94, 
95, 100, 102, 104, 107, 109, 111,
127, 129, 130, 132, 134, 137, 140,
160, 195, 209, 242, 323, 327, 332,
334, 336, 340, 345, 359, 363, 377,
379, 385, 389, 396

Адыгейско-Черкесская автономная 
область 23 

Азовское море 88 
Азов 92 
Азия 82
Анатолия 72, 74, 76, 79, 81, 82, 184,

195, 242, 345 
Албания 95 
Алжир! 95
Арарат (Масис) 159, 160 
Армения 157 
Аскъэлай 64
Афыпсып 264, 322, 323, 334, 336, 340, 

345, 379

Балкария 105 
Басэ губгъ 337 
Белореченск 95
Ближний Восток 10, 68, 74, 83, 124, 

178

Ван 159
Владикавказ 51, 210 
Волга, см. Индыль.
Восток 52

Галлимар 31, 39 
Геленджик 20 
Грозный 218
Грузия 12, 16. 43, 66, 83, 85, 124, 157, 

160, 161, 178 
Грузинская ССР 221 
Гъуды-къал 340

Дагестан 44, 104, 214, 243 
Дамаск (Шам) 68, 162, 281, 284, 346 
Дзауджикау 10, 16, 22, 26, 27, 32, 34, 

36, 37, 38, 53, 179, 180, 229 
Джамбэчый 363 
Джэджэхабль 122 
Дигория 54 
Дон, см. Тенэ 
Душанбе 220 
Джэджэхабль 355

Еджэркъуай 273, 278 
Екатеринодар 19, 20, f 
Ереван 108

Западный Кавказ 219

3. 136, 298

Израиль 63, 69, 74, 76, 95, 112, 242, 
Измид 71
Имеретия 179, 285, 286 
Инджыдж 337 
Иордания 76, 95, 242, 345 
Ирак 76, 95, 345 
Истамбул, Стамбул 74

Кабарда 7, 8, 10, 19, 23, 44, 58, 59, 63, 
66, 68, 69, 74, 76, 88, 89, 91, 93, 
95, 105, 111, 116, 127, 129, 134,
136, 138, 156, 160, 162, 168, 195, 
242, 345, 384

Кабардино-Балкария 23, 25, 52, 67, 
75, 116, 136

Кавказ 8, 9, 10, 16, 19, 23. 39, 40, 41, 
44, 50, 52, 66, 68, 70, 71. 73, 74, 
75, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 98. 
100, ПО, 124, 137, 173, 177, 178, 
206, 209, 210, 211, 215, 219, 220, 
221, 223, 231, 233, 234, 238, 240, 
241, 242, 243, 244, 245 

Каир 83 
Казбек 245
Карачаево-Черкесия 23, 67, 75, 119 
Кфар Кама 69, 70, 112, 130 
Керчь 80
Керченский пролив 
Кирк-Пинар 71 
Колхида 222
Кошехабль (Кощхьабл) 63 
Краснодар 68, 85, 89, 95, 103, 106, 136, 

186, 217, 362, 363 
Краснодарский край 242 
Крым 84
Кубань 81, 235, 240 
Кургоко 242
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Кура 68 
Къэлэжъ 350

Лаба 110, 242

Малая Азия 81, 105 
Майкоп (Мыекъуапэ) 5, 11, 23, 24, 38, 

56, 62, 63, 68, 80, 81, 95, 99, 102, 
104, 118, 138, 156, 157, 204, 217, 
223, 262, 286, 321, 322, 367, 369, 
307, 372, 373, 375, 376 

Машукие 71
Меотское море (Хы Мыут1э)\201, 242, 

357
Месопотамия 105 
Моздок (Мэздэгу) 95 
Монголия 213

Нальчик (Налшык) И, 15, 16, 23, 24, 
52, 63, 67, 70, 75, 83, 89, 90, 95, 
100, 105, 110, 116, 119, 124, 125, 
127, 156, 166, 177, 181, 200, 211, 
360, 361, 386

Партия, Натие 327, 329, 331 
Натыкуаджэ 383 
Нил 212
Ново-Хохлачев 56 

Одесса 83
Орджоникидзе 8, 9, 22, 26, 33, 44, 68, 

69, 179, 230, 234
Осетия 23, 25, 38, 66, 67, 177, 209 
Очэпщый 327, 332

Париж, 40, 70, 71, 72, 184, 196, 367, 
307, 372, 373, 375, 376 

Петербург 84 
Прага 210
Прикубанская Шапсугия 221, 350, 396 
Причерноморская Шапсугия 8, 10, 63, 

76, 80, 125, 127, 129, 130, 132, 134, 
160, 164, 205, 212, 221, 242, 332, 
345, 350

Пчигатлукай 132
Пшызэ, Псыжъ (Кубань) ПО, 201, 

242, 267, 268, 328 
Пщыщ 110

Ростов-на-Дону 62, 63, 107, 178 
Русь 224

Сванетия 224
Северная Осетия 25, 49, 66, 177 
Северное Причерноморье 203 
Северный Кавказ 40, 43, 44, 45, 46, 51, 

79, 91, 104, 118, 119, 126, 180, 194, 
218, 219
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Северо-Осетинская АССР 34, 37, 99, 
100

Сирия 68, 70, 74, 76, 82, 95, 105, 242, 
281, 284, 345, 346 

Советский Союз (СССР) 12, 75 
Сочи 119
Средняя Азия 52, 112 
Ставропольский край 67, 68, 95, 136 
Сухуми 11, 68, 69, 75, 81, 84, 93, 126, 

157, 169, 170, 178, 184, 204, 235

Таджикистан 220 
Тамань (Темен) 92, 99, 104 
ТагГ (Тенэ, Дон) ПО, 201, 242 
Тбилиси 8, 9, 47, 48, 67, 81, 86, 100, 

113, 120, 124, 177, 181, 185, 217, 
222, 224, 245 

Терек 95
Тифлис 19, 52, 55, 57, 59, 86, 88, 90, 

91, 114, 116, 134, 140, 146, 158,
160, 165, 167, 171, 173, 177, 238, 
308, 317

Тлюстенхабль 14 
Тунис 95
Турецкая Армения 105 
Турция 95, 96, 99, 105 
Туапсе (Т1уапсэ) 95

Уарп 338
Убынрык! (Заубынье) 332, 334 ■

Хакуринохабль (Хьакурынэхьабль) 
266, 267

Харам-гора (Хьэрам-1уашъхь) 327, 
331

Хатукай (Хьатикъуай) 259, 261, 263, 
265, 268, 284, 348, 359

Франция 31, 398

Черкесия 7, 8, 10, 60, 63, 67, 68, 74, 
76, 79, 85, 95, 104, 106, 111, 119, 
127, 129, 130, 134, 135, 160, 242, 
286, 345

Черное море (Хы Ш1уц1) 68, 74, 79, 
88, 90, 92, 93, 95, ПО, 126, 184, 
201, 222, 234, 242, 363 

Чехословакия 210 
Чебоксары 115 
Чечено-Ингушетия 49, 86 
Чьшты, Чыты 327, 329

Югославия 76

Шъхьэгуащэ 242

Эдэпсукай 377 
Эльбрус 240, 245, 261
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