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ПОЭТИКА ЛИРИКИ Б. КУАШЕВА КАК НОВАТОРСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

В АДЫГСКОЙ ПОЭЗИИ

Л.Б. Хавжокова
Ф.С. Бейтуганова

В статье исследуется поэтика лирических и лирико-эпических произведений кабардинско-
го поэта-новатора Бетала Ибрагимовича Куашева. Исследовательское внимание акцентиро-
вано на художественных особенностях стихотворений, баллад и поэм, технике стихосложе-
ния, основных компонентах архитектоники стиха – ритмике, метрике, рифме, строфике. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время существует необхо-
димость восполнения пробела в изучении специфики куашевского поэтического слога, вопро-
сов индивидуально-авторского мастерства поэта, выявления разнообразия новаторских для 
национальной поэзии художественных средств и приемов, примененных им в разных жанрах. 
Научная новизна состоит в том, что впервые рассматриваются проблемы звуковой и син-
таксической организации произведений Б. Куашева. Отдельное внимание уделяется ориги-
нальным инверсионным оборотам, которыми насыщено все творчество поэта. В ходе иссле-
дования определены стихотворные размеры, получившие наибольшее развитие в лирике Куа-
шева, выявлены механизмы их функционирования в рассматриваемом контексте. В статье 
также обозначена роль поэта в эволюции концевой рифмы в адыгской поэзии: всесторонне и 
комплексно изучен рифмовочный комплекс его поэтического наследия. Исследована строфика 
куашевского стиха: выявлены и проанализированы основные архитектонические формы, ак-
туализированные в творчестве поэта. В статье использован ряд научных методов, в том 
числе – сравнительно-типологический (литературный, лингвистический) и структурный 
анализ, дескриптивный и статистические методы, наблюдение, синтез и др. Теоретическая 
база статьи включает труды северокавказских литературоведов, в которых в той или иной 
степени затрагиваются проблемы, релевантные для нашего исследования: очерки и статьи 
З.М. Налоева, Х.Г. Кармокова и др. Полученные результаты могут найти применение в изуче-
нии истории адыгской литературы, творческого наследия Б. Куашева, а также при проведе-
нии исследований в области национальной филологии, написании квалификационных и другого 
рода исследовательских работ.
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трика, рифма, строфика, инверсия.
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Становление адыгской (кабардин-
ской, черкесской, адыгейской) лите-
ратуры относится к 20–30 гг. ХХ в., 
когда произошел переход от фолькло-
ра к окончательно сформировавшей-
ся к тому времени авторской поэзии 
(творчество К. Сижажева, Л. Агноко, 
К. Абазова, Ц. Теучежа, С. Мижаева 
и др.) и находящейся на стадии фор-

мирования письменной художествен-
ной словесности (творчество Б. Па-
чева, А. Хавпачева, А. Шогенцуко-
ва). Как верно отметил З.М. Налоев, 
«Бетал Куашев пришел в литературу, 
когда кабардинская поэзия уже до-
билась значительных успехов. Свои 
первые литературные шаги он сде-
лал под непосредственным влиянием 
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прославленного Али Шогенцукова»  
[1, 260]. 

Творчество Бетала Куашева обо-
значилось в литературном процессе в 
1947 г. и продолжалось лишь одно де-
сятилетие – до 1957 г. Однако его по 
праву можно причислить к основопо-
ложникам национальной, в частности 
кабардинской, поэзии. За короткое 
время им создано множество лириче-
ских и лиро-эпических произведений 
(стихотворения, баллады, поэмы), 
составивших несколько поэтических 
сборников и два тома полного собра-
ния сочинений, изданных на кабар-
дино-черкесском и русском языках 
в Нальчике и Москве. Вместе с тем 
«ценность поэта определяется не ко-
личеством написанного, а тем новым, 
что он принес в поэзию. Бетал Куашев 
был поэтом-новатором» [1, 260]. Но-
ваторство и идиостиль поэта отчет-
ливее всего проявились в поэтике его 
произведений.

В период становления системы 
адыгского письменного стиха Б. Куа-
шев стал одним из немногочисленных 
авторов-реформаторов, «сделавших 
решительный шаг к освоению силла-
бо-тонического стихосложения» [1, 
276]. В его творчестве получили раз-
витие все силлабо-тонические стихот-
ворные размеры, но доминирующие 
позиции, как и в целом в националь-
ной поэзии, заняли в нем двусложные 
хорей и ямб в их разноколичествен-
ных стопных вариациях.

Как показал метрический анализ 
разножанровых произведений Б. Ку-
ашева, излюбленным размером поэта 
был хорей. Например, стихотворение 
«Пусть сердце достигнет желаемого» 

(«Гур зыщlэхъуэпсым lэр лъыреlэс») 
написано трехстопным хореем:

Со́щIэр гу́фlкlэ дау́эм
Игъуэты́нщ гъуэгу́фl,
Пэ́жым зи́гу хуэба́уэм
Же ́пlэ хъу́нщ: – улlы́фlщ 

[2, 294].
Знаю, доброе сердце
Найдет свой путь,
Того, кто стремится к правде,
Можно назвать героем. 

(Здесь и далее подстр. пер. наш. –  
Л.Х., Ф.Б.)

– U / – U / – U
U U / – U / –  пиррихий (далее пир.) 
    на 1 стопе
– U / – U / – U
– U / – U / –

В творчестве поэта развиты и дру-
гие вариации данного размера – на-
пример, четырехстопный хорей в сти-
хотворении «Роза»:

Сэ́ солъа́гъу гу тхьэќъууэ ро́зэ
Дыгъэ пе́жьэу сытэджы ́ху,
Ба́нэр шты́к ищlа́у къысхуо́зэ,
Зыкъызи́ткъым сеlэбы ́ху. [3, 48]

Я вижу прекрасную розу,
Каждый раз с рассветом
Встречает меня шипами-штыками,
Не дает себя сорвать.

– U / – U / – U / – U
U U / – U / U U / – пир. на 3 стопе
– U / – U / – U / – U
U U / – U / U U / – пир.на 3 стопе

Здесь видно, что во всех строках 
приведенного фрагмента, как и далее 
по всему произведению, выдержи-
вается четырехстопный хорей. Пир-
рихии на третьих стопах во второй и 
четвертой строках не разрушают раз-
мер и не нарушают ритмику стиха.
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В лирике Куашева также представ-
лены многостопные вариации хорея. 
Так, например, стихотворение «Мой 
край» («Си лъахэр»), включающее 
шесть четырехстрочных строф, напи-
сано пятистопным хореем. Приведем 
одну строфу:

Сыт́ къэхъу́гъэм ищlа псом́ нэхъ да ́хэр,
Жи́lэу хэ́ти сэ́ къызэупщlа́м,
Сты́нщ жэуа́п, хэдэ́ншэу зы́ми: Лъа́хэрщ!
Хьэќъ щыре́хъу ар я́пэм зымыщlа́м! 

[4, 55]

Если меня спросят
Что на свете прекраснее всего,
Отвечу, не подумав: Родина!
Пусть каждый запомнит это!

– U / – U / U U / – U / – U пир. на 3 стопе
– U / – U / – U / U U / – пир. на 4 стопе
– U / – U / – U / – U / – U
– U / – U / – U / U U / – пир. на 4 стопе

Произведения, написанные ше-
стистопным хореем, в творчестве 
Б. Куашева немногочисленны, но 
встречаются его единичные образцы. 
Например, в стихотворении «Бата-
раз» («Бэтэрэз»):

Уа́фэр гъуа ́гъуэрт, би́йхэр гъуэ ́гырт, 
Бэтэрэ́з,

Укъыща́лъхуми, би́йхэм я́lэ хъуат́ гулэ́з,
Хывыфи́блым къатекl фэ ́р гущэ́пс 

пхуащlа́т,
Гу́щэр пщlа́нтlэм къыщыда́шым 

ви́бл щlэщlа́т 
[1, 247].

Гремел гром, рыдали враги, Батараз,
Своим рождением ты наводил на них 

страх,
Веревкой из кожи семи волов тебя 

привязали к колыбели,
Колыбель вывозили из двора на семи

 волах.

– U / – U / – U / – U / U U / – 
пир. на 5 стопе

U U / – U / – U / – U / – U / – 
пир. на 1 стопе

U U / – U / U U / – U / – U / – 
пир. на 1 и 3 стопах

– U / – U / U U / – U / – U / – 
пир. на 3 стопе

Действие хорея не ограничивается 
продемонстрированными стопными 
вариациями: большинство лириче-
ских и лиро-эпических произведений 
Куашева написано по модели меж-
строкового упорядоченного чередо-
вания четырех- и трехстопных строк 
хорея. Кроме многочисленных сти-
хотворений указанная схема нашла 
применение и в более крупных про-
изведениях – поэмах «Два Джона» 
(«ДжонитI») и «Нох» («Нэху»). Рас-
смотрим фрагменты из последних. Из 
поэмы «Два Джона»:

Стlо́л зезы ́хьэр пщащэ да́хэт –
Джо́н хуэхъуа ́щ хьэщы́къ,
Фо́щlэ а́р фэ, мылlыма́хэт,
А́уэ къэ́хъурт къыќъ. [4, 247]

Стол накрывала красивая девушка –
Джон влюбился в нее,
Вы знаете, он был вовсе не из слабых,
Но бывало, что робел.

– U / – U / U U / – U пир. на 3 стопе
– U / – U / –
– U / – U / U U / – U пир. на 3 стопе
– U / – U / –

Из поэмы «Нох»: 
Кlы́фlыр ну́ркlэ и́суэ ды́гъэр,
Хэ́хъуэу нэ́хум кlуэх́у
Къыдокlуе́й: уэ уи ухы́гъэр
Хуэ́дэщ абы, Нэ́ху! [4, 270]

По мере того, как солнце сжигало тьму,
[И] постепенно светало,
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Поднималось: твоя судьба
Подобна ему, Нох!

– U / – U / – U / – U 
– U / – U / –
U U / – U / U U / – U пир. на 1 
   и 3 стопах
– U / U U / –  пир.  на 2 стопе
В лирике поэта также встречается 

произведение, построенное на меж-
строковом упорядоченном чередова-
нии четырех- и двухстопного хорея. 
Например, в стихотворении «Мы 
приветствуем рождение двойни…» 
(«Тlу къэзылъхур дэ ди гуапэщ…»):

Тlу́ къэзы́лъхур дэ ́ ди гуап́эщ,
Дынохъуэ́хъу!
Бэ́р хэбгъа́хъуэм и́къукlэ псап́эщ,
Тхьэ́м къигъэхъу! [5, 85]

Мы приветствуем рождение двойни,
Поздравляем!
Пополнение человечества – 

дело доброе,
Пусть Всевышний дарует жизнь!

– U / – U / – U / – U
U U / –  пир. на 1 стопе
– U / – U / – U / – U
– U / –

Ямб, как и хорей, занимает значи-
тельное место в поэзии Куашева. Этот 
размер развит в ней от двухстопной 
до семистопной вариации. Проследим 
на конкретных примерах:

– двухстопный ямб в стихотворе-
нии «Май»:

Май ма́хуэщ но ́бэ,
Гъэ псо́м и фlы́гъуэщ,
У́дз къо́кlхэр но ́бэ, –
Къэкl псо́р щlэщы́гъуэщ [4, 112].

Майский день сегодня,
Прекрасная пора,

Травы растут сегодня, –
Все, что растет – на диво.

U – / U – / U
U – / U – / U
– – / U – / U спондей (далее сп.) 
   на 1 стопе
U – / U – / U
– трехстопный ямб в стихотворе-

нии «Родина моя» («Си хэку»):

Уи цlы́хухэр фlы́щlэ хэ́лъуэ
Лэжьы́гъэм гу́гъу дохьы́ф,
Уэрэ́дкlэ зэрылъэ́лъуэ
Гуфlэ́гъуэм зэхоты́ф [4, 11].

Твой народ самоотверженно
Отдается труду,
Песнями разливаясь,
[Они] дружны и в часы досуга.

U – / U – / U – / U
U – / U – / U –
U – / U U / U – / U пир. на 2 стопе
U – / U U / U –  пир. на 2 стопе

– четырехстопный ямб в стихотво-
рении «Мир» («Мамырыгъэ»):

Иджы ́ ди лъэщ́ыр щылъаге ́йм,
Йоща́кlуэр би́йр мамыр дуне́йм,
Хуэддэ́нкъым зы́ми дэ́ цlыху хе́йм
Теуэ́н аргуэ ́ру, Па́ртие! [5, 76]

Теперь, когда мы сильны как никогда,
Враг охотится за мирной жизнью,
Не позволим никому на безвинного
Напасть снова, Партия!

U – / U – / U U / U – пир. на 3 стопе
U – / U – / U U / U – пир. на 3 стопе
U – / U – / U – / U –
U – / U – / U – / U U пир. на 4 стопе

– пятистопный ямб в стихотво-
рении «Али Шогенцуков» («Щоджэн-
цIыкIу Алий»):
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Сыщlа́лэу сэ́ шы цlа́хуцlэу 
къыщызжы́хьым,

Хъуэпса́пlэ сщlы́рт Пега́с уи хэќу 
къыуита́р;

Шэсы́н слъэмы́кlыу шы́р щесша́лlэм 
бжы́хьым,

Уэра́ти я́пэ lэ́р къызэзыта ́р [5, 69].
Когда я был молодым и скакал 

на неоседланном коне,
Мечтал о Пегасе, подаренном тебе

 родиной,
Когда, не рискуя вскочить на коня, 

привязывал его к изгороди,
Ты был первым, кто протянул мне руку.

U – / U – / U – / U U / U – / U 
   пир. на 4 стопе
U – / U – / U – / U – / U –
U – / U – / U – / U – / U – / U
U – / U – / U – / U U / U –  
   пир. на 4 стопе

Здесь важно обратить внимание на 
«чистоту» применения пятистопного 
ямба: в четырех строках присутствуют 
только два пиррихия, что является сви-
детельством индивидуального мастер-
ства автора и знания им теории стиха.

– шестистопный ямб в творчестве 
Куашева явление редкое, единствен-
ный пример его использования выяв-
лен в стихотворении «Пасанаури»:

А къа́лэр на́лу бгы́хэм са́къыу 
къыздахъу ́мэр,

Бгы куэщ́lым и́кlкъым зэ́и гуа́пэу 
лыжьэры́мэр,

Мыбы ́ дэс цlы́хухэр псо ́ри зы́уэ 
нэжэгу́жэщ,

Мыбы ́ дэс цlы́хухэм я́гухэр зэ́й 
е кlэлъымы́жэщ. [2, 269]

Этот город, похожий на подкову, 
храним горами,

Горы пропитаны запахом жареного 
мяса,
Жители этого города всегда улыбчивы,

Сердца жителей этого города 
неподвластны злу.

U – / U – / U – / U – / U U / U – / U 
пир. на 5 стопе

U – / U – / U – / U – / U U / U – / U 
пир. на 5 стопе

U – / U – / U – / U – / U U / U – / U
 пир. на 5 стопе

U – / U – / U – / U – / U U / U – / U 
пир. на 5 стопе

Все строки приведенного фрагмен-
та настолько четко структурированы, 
что не только ударные и безударные 
слоги, но и пиррихии в них занимают 
одинаковые позиции – пятую стопу 
каждой строки.

В поэзии Куашева также получил 
развитие разностопный ямб в виде 
упорядоченного межстрокового че-
редования его четырех- и трехстоп-
ных вариаций. Например, в стихот-
ворении «В Тбилиси появилось море» 
(«Тбилиси иlэ хъуащ тенджыз»):

Псы таф́эм уе́плъым, нэ́р мэплъы́з,
lуфи́тl зэпомыплъы́хь,
Тбили́си и́lэ хъуа ́щ тенджы ́з,
Ар сы́туэ lуэху бэлы ́хь! [4, 72]

Вглядываясь в водную гладь, 
глаза застывают,

Не оглядывай берега,
В Тбилиси появилось море,
До чего же это прекрасно!

U – / U – / U – / U –
U – / U U / U – пир. на 2 стопе
U – / U – / U – / U –
U – / U U / U – пир. на 2 стопе

Трехсложники в лирике Куашева, 
наряду с двусложниками, занимают 
значимое место. При этом произве-
дения, написанные этими размерами, 
встречаются реже, чем хореем и ям-
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бом. Вместе с тем выявлены некото-
рые образцы их удачного применения 
в ряде лирических и лиро-эпических 
произведений. Так, например, в сти-
хотворении «Когда я вижу безрассуд-
ство…» («Сэ напэншагъэ щыслъагъ-
укlэ…») прослеживается схема трех-
стопного дактиля:

Сэ́ напэнша́гъэ щыслъа́гъукlэ,
Си́ гур мэджа́лъэ, мэсыс́,
Гъа́щlэр зэры́схьыр ера́гъкlэщ,
Си́ гум къелъы ́хъуэр нэмыс́ [5, 76].

Когда я вижу безрассудство,
Мое сердце падает, трясется,
Еле проживаю свои дни,
Мое сердце стремится к добру.

– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –
– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –

Как видно, третьи стопы в каждой 
строке неполные, но наличие в них 
ударного слога позволяет засчитать 
их в общее количество стоп.

Трехстопным дактилем написаны 
также баллады «Паломники в Каабу» 
(«Чэбакlуэхэр») и «Закат» («Дыгъэр 
щыкъухьэм»). Рассмотрим на кон-
кретных иллюстрациях из этих про-
изведений. Из первой баллады:

Сщlэ́ркъым Ара́вием хуэ ́дэу
Щlы́пlэ щыгуа ́щlэу зы ди́н,
Къа́нэркъым мы́лъкум нэхъ хэ́дэу,
Мы́кlуэу Чэбэм́ бедуин́ [5, 91].

Не знаю страны более религиозной,
Чем Аравия,
Никакого богатства не пожалеет
Бедуин, чтобы совершить 

паломничество в Мекку.
– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –

– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –
Из баллады «Закат»:
Тхьэ́м имыфlы́щlэу, си гъа́щlэм
Сэ́ щытыгъа́щ къысхуихуа́у
Щlы́м щыслъагъу ́ну – щlы пха ́щlэм
Жы ́лэу бжыгъуе ́й щыпхыхуау́ [5, 94].

По воле Всевышнего, в моей жизни
Бывало такое, что
Видел на земле – на краю земли
Исчезновение многочисленных 

поселений.

– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –
– U U / – U U / – U
– U U / – U U / –

В поэзии Куашева также выяв-
лены редкие случаи использования 
четырехстопного дактиля. Напри-
мер, в стихотворении «Накройте ра-
дости стол…» («Фухуэ гуфlэгъуэм и 
lэнэр…»):

Бжьэ́ пхудоlэт́ыр уэ, къа́кlуэ, къебла́гъэ,
Гъэ́щlэу ди щlа́сэ, гъуэгуэ ́гъу дэ 

къытхуэ́хъу,
Ди́щl фэилъхьэ ́гъуэу уэ уи ́lэр щытlа́гъэ
Щхьэ́ж и чэзу ́кlэ, зузэщ́l, дынохъуэх́ъу… 

[6, 38]

Поднимаем за тебя бокал, 
добро пожаловать,

Новый год желанный, стань нашим 
спутником,

Укрась нашу землю своими разными 
нарядами

По очереди, расцветай, поздравляем…

– U U / – U U / – U U / – U
– U U / – U U / – U U / –
– U U / – U U / – U U / – U
– U U / – U U / – U U / –

Здесь, как и в предыдущих приме-
рах, последние стопы в строках усече-
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ны, но, несмотря на это, четко просле-
живаются четыре стопы дактиля.

Из всех трехсложных размеров 
наибольшее развитие в творчестве 
Куашева получил амфибрахий. В нем 
представлены двух-, трех- и четырех-
стопные вариации данного размера. 
Например:

– двухстопный амфибрахий в сти-
хотворении «Я не привык к злосло-
вию…» («Сесакъым жагъуагъэм…»):

Сеса́къым жагъуа ́гъэм,
Сщlэщхъуаќъым нэмы́с,
Селе́йкъым благъа́гъэм,
Сигу къа́бзэр мытlы́с [5, 87].

Я не привык к злословию,
Не роняю чести,
Не злоупотребляю добром,
Мое чистое сердце неугомонно.

U – U / U – U
U – U / U –
U – U / U – U
U – U / U –

– трехстопный амфибрахий в сти-
хотворении «Я не привык к злосло-
вию…» («Сесакъым жагъуагъэм…»):

Джэгу́лlхэм я фlэ́щхэу зэпе́уэу
Я ма́къхэр пхъэ пшы́нэм дагъа́гъ.
Псэлъы ́хъухэр нэща́нэ зэде ́уэм,
Мыуэ́фхэм пlэ хуа ́щlыр бжэкъуа ́гъщ

 [4, 154].

Музыканты, не в шутку соревнуясь
 между собой,

Поют в унисон с деревянной гармонью.
Когда женихи соревнуются в стрельбе,
Плохим стрелкам отводится место 

возле порога.

U – U / U – U / U – U
U – U / U – U / U –
U – U / U – U / U – U
U – U / U – U / U –

– четырехстопный амфибрахий в 
стихотворении «Октябрь»:

Уи ма́фlэр мыхъуа ́мэ, ди жьэ́гухэр 
нэщlы́нт,

Пхъэ ла́скlэ дгъуэта ́мэ насып́у 
тфlэщlы́нт.

Мыгъуа́гъэу ди нэ́гум щlэта ́хэр 
щlэплъхьа́щ,

Октя́брь, уи ды ́гъэр ди щы́гум къихьа́щ 
[2, 173].

Если бы не твой огонь, наши очаги 
погасли бы,

Были бы рады и малому теплу.
Ты стер с наших лиц горе,
Октябрь, твое солнце взошло над нами.

U – U / U – U / U – U / U –
U – U / U – U / U – U / U –
U – U / U – U / U – U / U –
U – U / U – U / U – U / U –

Анапест, по сравнению с дакти-
лем и амфибрахием, оказался менее 
востребованным размером в поэзии 
Б. Куашева. Во всем творчестве поэта 
выявлен лишь один пример приме-
нения двухстопного анапеста в сти-
хотворении «Не видел тебя никогда» 
(«Услъэгъуакъым уэ зэи»):

Уcлъэгъуа́къым уэ зэ́и
Тeплъэ хуи ́mкlэ cи ни ́ml,
Зэ́и caщlа́къым нэпcе́й,
Пхуэхъуны ́гъэм уэ хуи ́m [4, 54].

Никогда не видел тебя
Своими глазами,
Никогда не стремился
Обладать тобой.

U U – / U U –
U U – / U U –
U U – / U U –
U U – / U U –

На схеме видно, что в каждой стро-
ке приведенного фрагмента отчетли-
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во выделяются по две стопы анапеста. 
Как выше отмечено, действие этого 
размера в поэзии Куашева ограничи-
вается данным примером.

По верному замечанию З.М. На-
лоева, главным свойством творчества 
Б. Куашева стали непрерывные пои-
ски как в области содержания, так и 
в области поэтики [1, 262]. Поэт ввел 
в адыгскую поэзию новаторские сред-
ства и приемы построения поэтиче-
ского текста. Одними из них стали 
оригинальные инверсионные оборо-
ты, которыми насыщены все его про-
изведения. При этом инверсия, буду-
чи явлением «разрушающим» (т.е. на-
рушающим обычный порядок слов), 
не только не оказывала деструктивно-
го влияния на поэтику стиха или от-
дельные его компоненты, но и прини-
мала участие в создании гармоничной 
ритмики, образовании богатых рифм, 
формировании удачной метрики. Как 
отмечал Х.Г. Кармоков, «творчество Б. 
Куашева стало одним из ярких при-
меров плодотворного функциониро-
вания инверсии в поэтическом тек-
сте и положительного влияния на его 
структуру» [7, 291].

Как и во многих языках, «в кабар-
дино-черкесском языке определитель-
ное слово, выраженное качественным 
прилагательным, располагается после 
определяемого слова. В поэзии Б. Ку-
ашева качественные прилагательны-
е-эпитеты (определительные слова) 
часто занимают первую (по отноше-
нию к определяемому слову) позицию. 
Этот прием используется автором для 
выделения того или иного свойства, 
признака характеризуемого объекта, 
предмета или явления» [8, 140]. Таких 
примеров в его творчестве множе-

ство. Приведем некоторые инверсион-
ные обороты из поэмы «Нох»: «Лъэщ 
Алыхьыр зыщ» [4, 264] – букв. «Все-
могущий Аллах един» (при прямом 
порядке слов должно быть: «Алыхь 
лъэщыр зыщ» – букв. «Аллах всемо-
гущий един»); «Кlыфl хабзэжьым и 
щlэинхэм…» [4, 265] – букв. «Темные 
пережитки…» (при прямом порядке 
слов должно быть: «Хабзэжь кlыфlхэм 
и щlэинхэм…» – букв. «Пережитки 
темные…»); «Губгъуэр – бэв амбарщ» 
[8, 267] – букв. «Поле – богатый ам-
бар» (при прямом порядке слов долж-
но быть: «Губгъуэр – амбар бэвщ» – 
букв. «Поле – амбар богатый»); «Бэм 
я пшынэм къокl фlы къафэр» [8, 267] 
– букв. «Народа гармонь играет до-
бра (добрую) музыку» (при прямом 
порядке слов должно быть: «Бэм я 
пшынэм къокl къафэфlыр» – букв. «На-
рода гармонь играет музыку добра 
(добрую)»); «Бгъуэ щхьэгъубжэхэм я 
абджым…» [8, 268] – букв. «Широких 
окон стекла» (при прямом порядке 
слов должно быть: «Щхьэгъубжэ бгъу-
эхэм я aбджым» – букв. «Окон широ-
ких стекла») и др.

Инверсии в произведениях Куаше-
ва выполняют различные функции, в 
том числе принимают непосредствен-
ное участие в построении метрики 
стиха. Например:

Хей зауэ́лlым дыркъуэ те ́лъыр
Куэ́дхэм ди́н ящlа́щ,
Бе́йхэр маф́lэм фlы́гъуэу щlе́плъыр
Бэ́шхуэм зэхиша ́щ [2, 344].

Безвинного воина шрамы на теле
Для многих стало религией,
Богатые на огонь как на чудо 

смотрят [потому что]
Большим народом разожжен.
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В этом фрагменте из поэмы «Два 
Джона» присутствует инверсионный 
оборот «хей зауэлlым» – букв. «без-
винного воина» (при прямом поряд-
ке слов должно быть: «зауэлl хейм» – 
букв. «воина безвинного») как неотъ-
емлемый элемент, структурирующий 
метрику стиха. Рассмотрим на схеме:

U U / – U / U U / – U
– U / – U / –
– U / – U / – U / – U
– U / U U / –

Как видно, инверсионный оборот 
удачно вписался в метрическую струк-
туру произведения, написанного меж-
строковым упорядоченным чередова-
нием четырех- и трехстопного хорея. 
Однако при трансформации инверсии 
в прямой порядок слов метрика разру-
шается, точнее, перестраивается:

Зауэлl хе́йм дыркъуэ те ́лъыр
Куэ́дхэм ди́н ящlа́щ,
Бе́йхэр маф́lэм фlы́гъуэу щlе́плъыр
Бэ́шхуэм зэхиша ́щ.

Воина безвинного шрамы на теле
Для многих стало религией,
Богатые на огонь как на чудо 

смотрят [потому что]
Большим народом разожжен.

U U – / U U – / U
– U – U –
– U – U – U – U
– U U U –

Здесь заметно, что при «устране-
нии» инверсии в первой строке вме-
сто четырехстопного хорея появляет-
ся двухстопный анапест.

В некоторых случаях инверсии 
оказывают положительное влияние 

не только на метрику и ритмику сти-
ха, но и участвуют в формировании 
рифм. Рассмотрим на примере из по-
эмы «Нох»:

Гуартэ щызщ бжьыфlауэ тафэр,
Губгъуэр – бэв амбарщ,
Бэм и пшынэм къокl фlы къафэр,
Ер фlэмыхъымпlарщ [4, 267].

Стадом овец заполнена добротная
 равнина,

Поле – богатый амбар,
Народа гармонь играет добра 

(добрую) музыку,
На зло не обращает внимания.

Инверсионные обороты, присут-
ствующие в приведенном фрагмен-
те, рассмотрены выше. В продемон-
стрированном контексте видно, что 
намеренное разрушение прямого по-
рядка слов есть необходимое условие 
для построения перекрестных рифм: 
тафэр ↔ къафэр, амбарщ ↔ фIэ-
мыхъымпIарщ. При прямом порядке 
слов образование этих рифм было бы 
невозможным по той причине, что на 
конце перекрестных строк оказались 
бы несочетаемые, т.е. несозвучные 
пары слов: тафэр ↔ къафэфIыр, бэвщ 
↔ фIэмыхъымпIарщ. Этим подчерки-
вается роль и значение инверсии в по-
эзии Б. Куашева.

В творчестве поэта получили раз-
витие все основные разновидности 
рифмы – перекрестная, парная, коль-
цевая. В нем также представлены сме-
шанные рифмы, ставшие свидетель-
ством индивидуально-авторского ма-
стерства. Например, стихотворение 
«Ложится туман на землю…» («Тогъ-
уалъхьэр пшагъуэр щIым…») постро-
ено по рифмовочной схеме аbbb сdсd: 
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Тогъуалъхьэр пшагъуэр щlым, а
ЦIыхугум къохьэлъэкl.  b
Пшэ бынхэр уафэм щызэблокl, b
Щыблэжьми ещlыр лъэкl.  b

Арами цlыху лъэщщ, ерыщщ, с
И lуэхур егъэзащlэ.   d
Зыщlэкъур ари зы lуэхуфlщ: с
Хуитын – щlетыф и гъащlэр d

[4, 118].

Ложится туман на землю,
На сердце человеческом тяжесть.
Семейство облаков разгуливает по небу,
Молния тоже делает все, что в ее силах.

Но при этом человек силен, 
целеустремлен,

Выполняет свою работу.
Стремится он к хорошему делу:
Отдать жизнь за добро.

Поэзия Б. Куашева также отлича-
ется оригинальными архитектониче-

скими формами. В ней встречаются 
различные по количественному со-
ставу строфы (от двухстрочной и бо-
лее) и строфоиды. Наибольшее разви-
тие получили четырехстрочные стро-
фы – катрены.

Подводя итоги исследования, сле-
дует отметить, что многие элементы 
поэтики, примененные Б. Куашевым 
в его лирических и лиро-эпических 
произведениях, стали в адыгской ли-
тературе новаторскими. Творчество 
поэта оказалось одним из немного-
численных, в котором впервые были 
освоены все силлабо-тонические раз-
меры. Кроме того, благодаря введе-
нию в художественный оборот ориги-
нальных инверсионных оборотов он 
обновил и разнообразил язык нацио-
нальной поэзии.
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The article examines the poetics of lyrical and lyric-epic works of the Kabardian poet-innovator 
Betal Ibragimovich Kuashev. Research attention is focused on the artistic features of poems, ballads 
and poems, the technique of versification, the main components of the architectonics of verse – 
rhythm, metrics, rhyme, and strophic. The relevance of the study is due to the fact that at present 
there is a need to fill the gap in the study of the specifics of the Kuashev poetic style, issues of the 
poet’s individual authorship, identifying the variety of artistic means and techniques innovative 
for national poetry, applied by him in different genres. Scientific novelty lies in the fact that for 
the first time the problems of sound and syntactic organization of Kuashev’s works are considered. 
Special attention is paid to the original inversion turns, which are saturated with the entire poet’s 
work. In the course of the study, the poetic meters that have received the greatest development 
in the lyrics of Kuashev are determined, the mechanisms of their functioning in the context 
under consideration are identified. The article also outlines the role of the poet in the evolution 
of the terminal rhyme in the Adyghe poetry: the rhyming complex of his poetic heritage has been 
comprehensively and comprehensively studied. The stanza of Kuashev’s verse has been studied: the 
main architectonic forms, actualized in the poet’s work, have been identified and analyzed. The 
article uses a number of scientific methods, including comparative typological (literary, linguistic) 
and structural analysis, descriptive and statistical methods, observation, synthesis, etc. problems 
relevant to our study: essays and articles by Z.M. Naloev, H.G. Karmokov and others. The results 
obtained can be used in the study of the history of Adyghe literature, the creative heritage of 
B. Kuashev, as well as in conducting research in the field of national philology, writing qualifying 
and other types of research papers.
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