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Аннотация. Цель статьи – исследование метрики лирических и лирико-эпических произведений 
кабардинского поэта-новатора Бетала Ибрагимовича Куашева. Главное внимание акцентируется на 
художественных особенностях стихотворений, баллад и поэм, в частности на технике стихосложения. 
Актуальность исследования обусловлена необходимостью восполнения пробела в изучении специфи-
ки куашевского поэтического слога, вопросов индивидуально-авторского мастерства поэта, в выявле-
нии разнообразия новаторских для национальной поэзии художественных средств и приемов, исполь-
зованных им в разных жанрах. Научная новизна состоит в том, что впервые рассматриваются пробле-
мы метрической организации произведений Б. Куашева. В ходе исследования определены стихотвор-
ные размеры, получившие наибольшее развитие в лирике поэта, выявлены механизмы их функциони-
рования в рассматриваемом контексте. В статье нашли применение несколько научных методов, в том 
числе структурный анализ, дескриптивный и статистические методы, наблюдение, синтез и др. Теоре-
тическая база статьи включает труды северокавказских литературоведов, в которых в той или иной 
степени затрагиваются проблемы, релевантные для нашего исследования: очерки и статьи З. М. Нало-
ева, Х. Г. Кармокова, Л. Б. Хавжоковой и др. Полученные результаты могут найти применение в изу-
чении истории адыгской литературы, творческого наследия Б. Куашева, а также при проведении ис-
следований в области национальной филологии, написании квалификационных и другого рода иссле-
довательских работ. 
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Abstract. The purpose of the article is to study the metrics of lyrical and lyric-epic works of the 

Kabardin poet-innovator Betal Ibragimovich Kuashev. The main attention is focused on the artistic 

features of poems, ballads and poems, in particular – the technique of versification. The relevance of the 
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study is due to the 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, used by him in different genres. The scientific novelty lies in the fact that for the first 

time the problems of the metric organization of B. Kuashev's works are considered. In the course of the 

study, the poetic meters that have received the greatest development in the poet's lyrics are determined, 

the mechanisms of their functioning in the context under consideration are identified. Several scientific 

methods were used in the article, including structural analysis, descriptive and statistical methods, 

observation, synthesis, etc. The theoretical base of the article includes the works of North Caucasian 

literary critics, which to some extent address issues relevant to our study: essays and articles by 

Z.M. Naloev, H.G. Karmokov, L.B. Khavzhokova 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 kinds of research papers. 
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Творчество Б. Куашева обозначилось в литературном процессе в 1947 г. и продолжалось 

лишь одно десятилетие – до 1957 г. Однако его по праву можно причислить к основопо-

ложникам национальной, в частности кабардинской, поэзии. За указанное короткое время 

им создано множество лирических и лиро-эпических произведений (стихотворения, бал-

лады, поэмы), составивших несколько поэтических сборников и два тома полного собра-

ния сочинений, изданных на кабардино-черкесском и русском языках в Нальчике и 

Москве. Вместе с тем «ценность поэта определяется не количеством написанного, а тем 

новым, что он принес в поэзию. Бетал Куашев был поэтом-новатором» [1, с. 260]. Нова-

торство и идиостиль поэта отчетливее всего проявились в поэтике его произведений. 

В период становления системы адыгского письменного стиха Б. Куашев стал одним из 

немногочисленных авторов-реформаторов, «сделавших решительный шаг к освоению 

силлабо-тонического стихосложения» [1, с. 276]. В его творчестве получили развитие все 

силлабо-тонические стихотворные размеры, но доминирующие позиции, как и в целом в 

национальной поэзии, заняли в нем двусложные хорей и ямб в их разноколичественных 

стопных вариациях. 

Как показал метрический анализ разножанровых произведений Б. Куашева, излюблен-

ным размером поэта был хорей. Например, стихотворение «Эльбрус» («Iуaщхьэмaхуэ») 

написано трехстопным хореем: 
 

А́уэ и́пlэ и́сыр 

Дэ́ тхуэхъу́н пэшэ́гъу? 

Е́шкlэ зэ́й мытlы́сыр 

Дэ́ тхуэхъу́нщ ныбжьэ́гъу. [2, с. 202] 
 

– V | – V | – V 

– V | – V | – 

– V | – V | – V 

– V | – V | – 
 

В творчестве поэта развиты и другие вариации данного размера – например, четырех-

стопный хорей в стихотворении «Когда будешь танцевать на свадьбе…» («Джэгу укIуауэ 

укъэуджмэ»): 
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Джэ́гу укlуа́уэ укъэу́джмэ, 

Уи́ блэр сlы́гъыу усшэжы́нщ; 

Жэ́щыр кlы́фlрэ нэ́м къепы́джмэ, 

lэ́плlэ пхуэ́сщlуэ усшэжы́нщ. [4, с. 48] 
 

– V | – V | V V | – V       пир. на 3-й стопе 

– V | – V | V V | –        пир. на 3-й стопе 

– V | – V | – V | – V 

– V | – V | V V | –        пир. на 3-й стопе 
 

Здесь видно, что во всех строках приведенного фрагмента, как и далее по всему произ-

ведению, выдерживается четырехстопный хорей. Пиррихии на третьих стопах в первой, 

второй и четвертой строках не разрушают размер и не нарушают ритмику стиха. 

В лирике Б. Куашева также представлены многостопные вариации хорея. Так, напри-

мер, стихотворение «Запад» («КъухьэпIэ»), включающее десять четырехстрочных строф, 

написано пятистопным хореем. Приведем одну строфу: 
 

Хэ́т бэлы́хькlэ, къинэмы́щlхэм – пцlы́кlэ 

Цlы́хухэм я́ гум ха́гъуэ хебгъэдза́щ, 

Зи́ лыр пшхы́м я къу́пщхьэр та́хътэ пщlы́кlэ 

Зыбгъэлъа́гэу тхы́дэр къыщlэбдза́щ. [3, с. 18] 
 

– V | – V | V V | – V | – V         пир. на 3-й стопе 

– V | – V | – V | V V | –         пир. на 4-й стопе 

– V | – V | – V | – V | – V 

V V | – V | – V | V V | –         пир. на 1-й и 4-й стопах 
 

Произведения, написанные шестистопным хореем, в творчестве Б. Куашева немного-

численны, но встречаются их единичные образцы. Например, в стихотворении «Батараз» 

(«Бэтэрэз»): 
 

На́ртхэр ха́сэм жьы́ри щlэ́ри щызэхуо́с, 

Щlэ́р нэкIу джа́фэщ, жьы́м и жьа́кlэр и́ бгым но́с. 

Псо́ми жа́lэр: «Тхьэ́м уиузэ́щl, уэ Бэтэрэ́з, 

Ди къуэ па́сэ, нарт хъарзы́нэ, лlы тэрэ́з»… [3, с. 97] 
 

– V | – V | – V | – V | V V | –  пир. на 5-й стопе 

– V | – V | – V | – V | – V | – 

– V | – V | – V | – V | V V | –  пир. на 5-й стопе 

V V | – V | V V | – V | V V | –  пир. на 1-й, 3-й и 5-й стопах 
 

Действие хорея не ограничивается продемонстрированными стопными вариациями: 

большинство лирических и лиро-эпических произведений Б. Куашева написано по модели 

межстрокового упорядоченного чередования четырех- и трехстопных строк хорея. Кроме 

многочисленных стихотворений, указанная схема нашла применение и в более крупных 

произведениях – поэмах «Два Джона» («ДжонитI») и «Нох» («Нэху»). Рассмотрим фраг-

менты из последних. Из поэмы «Два Джона»: 
 

 
 пиррихий 
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А́хэм щы́щ фlэlуэ́хукъым зы́ри, 

Щхьэ́хьщи, Джо́н мэплъы́з, 

А́хъшэм жа́н ещl псэ́ри гу́ри, 

Жы́пым ще́бж, щекъу́з. [3, с. 246] 

 

– V | – V | – V | – V 

– V | – V | – 

– V | – V | – V | – V 

– V | – V | – 
 

Из поэмы «Нох»:  
 

Гъа́щlэр, и́ щlыр, и́ псыр, та́фэр 

Бэ́шхуэ зе́й хъужа́м 

Ищlыжы́нуэ и уна́фэр 

Нэ́ху хэхуа́щ хиха́м. [3, с. 266] 
 

– V | – V | – V | – V 

– V | – V | – 

V V | – V | V V | – V   пир. на 1-й и 3-й стопах 

– V | – V | – 
 

В лирике поэта также встречается произведение, построенное на межстроковом упоря-

доченном чередовании четырех- и двухстопного хорея. Например, в стихотворении «Мы 

приветствуем рождение двойни…» («ТIу къэзылъхур дэ ди гуапэщ…»): 
 

Дохъуэхъу́ну дыкъыпхуэ́кlуэщ – 

Удмыгъуэ́тщ! 

Упэмы́плъэу тlу́ къыпхуэ́кlуэм – 

Уимыкlуэтщ. [4, с. 85] 
 

V V | – V | V V | – V 

V V | – 

V V | – V | – V | – V 

V V | – 
 

Ямб, как и хорей, занимает значительное место в поэзии Б. Куашева. Этот размер раз-

вит в ней от двухстопной до семистопной вариации. Проследим на конкретных примерах. 

Двухстопный ямб в стихотворении «Май»: 
 

Май ма́хуэщ но́бэ, 

Гъэ псо́м и фlы́гъуэщ, 

У́дз къо́кlхэр но́бэ, – 

Къэкl псо́р щlэщы́гъуэщ. [2, c. 284] 
 

V – | V – | V 

V – | V – | V 

– – | V – | V    сп. на 1-й стопе 

V – | V – | V 
 

 
 спондей 
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Трехстопный ямб в стихотворении «Родина моя» («Си хэку»): 
 

Сщlэ псо́хэри щlэщы́гъуэ 

Щысщо́хъур сэ́ уи де́й, 

Узи́lэщ – сымыфы́гъуэ! 

Уи фlэ́щ щlы, Къэбэрде́й! [3, с. 11] 
 

V – | V V | V – | V   пир. на 2-й стопе 

V – | V – | V – 

V – | V V | V – | V   пир. на 2-й стопе 

V – | V V | V –   пир. на 2-й стопе 
 

Четырехстопный ямб в стихотворении «Мой сын» («Си къуэ»): 
 

Укlы́тэм лlы́гъэр тегъэкlуэ́ф –  

Уи фlы́цlэ ириlуэ́нущ бэ́м; 

Къэхъу́нщ ущылъэпэрэпэ́н – 

Уи на́пэр ху́жьу тэджыжы́ф. [5, с. 5] 
 

V – | V – | V V | V – 

V – | V V | V – | V – 

V – | V V | V V | V – 

V – | V – | V V | V – 
 

Пятистопный ямб в стихотворении «Война заканчивается» («Зауэр еух»): 
 

Щlалэ́гъуэм гу́фlкlэ – ща́пхъэм сыдихьэ́хыу – 

Уи пхэ́нжым, гъа́щlэ, гу́ сэ  лъызмыта́м, 

Схуэгъэ́гъу – щlалэ́гъуэм, щта́гъэм сыныбли́хыу 

Уи гъуэ́гу нэхъ и́фl си lэ́пщэм къимыщта́м. [3, с. 7] 
 

V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 4-й стопе 

V – | V – | V – | V V | V –   пир. на 4-й стопе 

V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 4-й стопе 

V – | V – | V – | V V | V –   пир. на 4-й стопе 
 

Здесь важно обратить внимание на «чистоту» применения пятистопного ямба: во всех че-

тырех строках пиррихии занимают одинаковые позиции (четвертые стопы), что является 

свидетельством индивидуального мастерства автора и глубокого знания им теории стиха. 

Шестистопный ямб в творчестве Б. Куашева – явление редкое, единственный пример 

его использования выявлен в стихотворении «Пасанаури»: 
 

А къа́лэр на́лу бгы́хэм са́къыу къыздахъу́мэр, 

Бгы куэ́щlым и́кlкъым зэ́и гуа́пэу лыжьэры́мэр, 

Мыбы́ дэс цlы́хухэр псо́ри зы́уэ нэжэгу́жэщ, 

Мыбы́ дэс цlы́хухэм я́гухэр зэ́й е кlэлъымы́жэщ. [3, с. 107] 
 

V – | V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 5-й стопе 

V – | V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 5-й стопе 

V – | V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 5-й стопе 

V – | V – | V – | V – | V V | V – | V  пир. на 5-й стопе 
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Все строки приведенного фрагмента настолько четко структурированы, что не только 

ударные и безударные слоги, но и пиррихии в них занимают одинаковые позиции – пятую 

стопу каждой строки. 

В поэзии Б. Куашева также получил развитие разностопный ямб в виде упорядоченного 

межстрокового чередования его четырех- и трехстопных вариаций. Например, в стихотво-

рении «Со мной» («Си гъусэщ»): 
 

Школ кlуэ́гъуэм жьы́уэ къыспежьа́щ, 

Партэ́гъуи къысхуэхъуа́щ; 

Щыгу́гъум да́хэ къызжиlа́щ, 

Щыуа́гъэм сыблиша́щ. [2, с. 55] 
 

V – | V – | V V | V –   пир. на 3-й стопе 

V – | V V | V –    пир. на 2-й стопе 

V – | V – | V V | V –   пир. на 3-й стопе 

V – | V V | V –    пир. на 2-й стопе 
 

Трехсложники в лирике Б. Куашева наряду с двусложниками занимают значимое ме-

сто. При этом произведения, написанные этими размерами, встречаются реже, чем хореем 

и ямбом. Вместе с тем выявлены некоторые образцы их удачного применения в ряде ли-

рических и лиро-эпических произведений. Так, например, в стихотворении «Москва» 

(«Мэзкуу») прослеживается схема трехстопного дактиля: 
 

Хъуэ́хъу пхузоlэ́тыр си гуа́пэу 

Бэ́м я хаса́пlэу Мэзкуу́, 

Лъэ́хэр насы́пкlэ щахуа́пэу 

Фlы́м и акъы́лыр щыкуу́! [2, с. 127] 
 

– V V | – V V | – V 

– V V | – V V | – 

– V V | – V V | – V 

– V V | – V V | – 
 

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» («ЧэбакIуэ-

хэр») и «Закат» («Дыгъэр щыкъухьэм»). Рассмотрим на конкретных иллюстрациях из этих 

произведений. 

Из первой баллады: 
 

«Щи́хъыр» мэха́уэ мэджа́лэр, 

Ма́фlэр и бгъэ́гу щыщlэна́щ; 

Сы́т имыщlа́ми и щlа́лэр 

Кlуа́пщlэу хьэжы́щlым къэна́щ. [4, с. 93] 
 

– V V | – V V | – V 

– V V | – V V | – 

– V V | – V V | – V 

– V V | – V V | – 
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Из баллады «Закат»: 
 

Скlу́р уафэгъуа́гъуэм и гъуэ́гути, 
Лы́гъэм гъуэгуна́пщlэр нызди́ст, 
Се́шым, уэгу щlа́гъыр си lэ́гути, 

Гу́бгъуэм бгъэ дзэ́шхуэм сади́ст. [4, с. 94] 
 

– V V | – V V | – V 
– V V | – V V | – 
– V V | – V V | – V 
– V V | – V V | – 
 

В поэзии Б. Куашева также выявлены редкие случаи использования четырехстопного дак-

тиля. Например, в стихотворении «Накройте радости стол…» («Фухуэ гуфIэгъуэм и Iэнэр…»): 
 

Бжьэ́ пхудоlэ́тыр уэ, къа́кlуэ, къебла́гъэ, 
Гъэ́щlэу ди щlа́сэ, гъуэгуэ́гъу дэ къытхуэ́хъу, 
Ди́щl фэилъхьэ́гъуэу уэ уи́lэр щытlа́гъэ 

Щхьэ́ж и чэзу́кlэ, зузэ́щl, дынохъуэ́хъу… [5, с. 38] 
 

– V V | – V V | – V V | – V 
– V V | – V V | – V V | – 
– V V | – V V | – V V | – V 
– V V | – V V | – V V | – 
 

Здесь, как и в предыдущих примерах, последние стопы в строках усечены, но, несмотря 
на это, четко прослеживаются четыре стопы дактиля. 

Из всех трехсложных размеров амфибрахий получил наибольшее развитие в творчестве 
Б. Куашева. В нем представлены двух-, трех- и четырехстопные вариации данного разме-
ра. Например: 

– двухстопный амфибрахий в стихотворении «Не устал, не присел…» («Сешакъым, 
сытIысакъым…»): 

 

Мэба́уэр, мэпа́пщэр 
Сигу у́сэм хуалъхуа́р, 
lумпlе́йуэ ала́щэр – 

Хуара́пlэм ихуа́р. [3, с. 93] 
 

V – V | V – V 
V – V | V – 
V – V | V – V 
V – V | V – 
 

– трехстопный амфибрахий в стихотворении «Княгиня земель быстрых всадников» 

(«Шу жэрхэм я хэкум и гуащэ»): 
 

Бжэlу́пэм щоджэ́гу тхьэlуху́дхэр, 
Щауэ́фlхэм къадэ́фэу махуи́бл; 
Вы пшэ́рхэр сэ лъа́м хурау́дхэр, 

Хьэщlэ́лlхэм ира́фыр чеи́бл. [3, с. 55] 
 

V – V | V – V | V – V 
V – V | V – V | V – 
V – V | V – V | V – V 

V – V | V – V | V – 
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– четырехстопный амфибрахий в стихотворении «Бекмурза Пачев» («ПащIэ 

Бэчмырзэ»): 
 

Уи у́сэр цlыху́бэм иджы́ зэlэпа́х, 

Наро́дым уи ма́къыр, укъэ́тми, зэхе́х. 

Бэчмы́рзэ пащlэ́бгъуэ, наро́дым и къа́н, 

Щlыхь хуе́щlыр уи лъа́хэм, уи лъху́пlэ Нарта́н. [2, с. 263] 
 

V – V | V – V | V – V | V – 

V – V | V – V | V – V | V – 

V – V | V – V | V – V | V – 

V – V | V – V | V – V | V – 
 

Анапест по сравнению с дактилем и амфибрахием оказался менее востребованным раз-

мером  в  поэзии  Б. Куашева.  Во всем  творчестве  поэта  выявлен  лишь один пример 

применения двухстопного анапеста в стихотворении «Не видел тебя никогда» 

(«Услъэгъуакъым уэ зэи»): 
 

Уcлъэгъуа́къым уэ зэ́и 

Тeплъэ хуи́mкlэ cи ни́ml, 

Зэ́и caщlа́къым нэпcе́й, 

Пхуэхъуны́гъэм уэ хуи́m. [3, с. 54] 
 

V V – | V V – 

V V – | V V – 

V V – | V V – 

V V – | V V – 
 

На схеме видно, что в каждой строке приведенного фрагмента отчетливо выделяются 

по две стопы анапеста. Как выше отмечалось, данным примером ограничивается действие 

этого размера в лирике Б. Куашева. 

Исследуя поэзию Б. Куашева, следует подчеркнуть роль инверсии в формировании ее 

метрической системы. Поэт ввел в адыгскую литературу новаторские средства и приемы 

построения поэтического текста. Одними из них стали оригинальные инверсионные обо-

роты, которыми насыщено все его творчество. При этом инверсия, будучи явлением «раз-

рушающим» (т.е. нарушающим обычный порядок слов), не только не оказывала деструк-

тивного влияния на поэтику стиха или отдельные его компоненты, но и принимала уча-

стие в создании гармоничной ритмики, образовании богатых рифм, формировании удач-

ной метрики. Как отмечал Х. Г. Кармоков, «лирика Б. Куашева стала одним из ярких при-

меров плодотворного функционирования инверсии в поэтическом тексте и положительно-

го влияния на его структуру» [6, с. 291]. 

Как и во многих языках, «в кабардино-черкесском языке определительное слово, выра-

женное качественным прилагательным, располагается после определяемого слова. В поэзии 

Б. Куашева качественные прилагательные-эпитеты (определительные слова) часто занима-

ют первую (по отношению к определяемому слову) позицию. Этот прием используется ав-

тором для выделения того или иного свойства, признака характеризуемого объекта, предме-

та или явления» [7, с. 140]. 

Инверсии в произведениях Б. Куашева выполняют различные функции, в том числе 

принимают непосредственное участие в построении метрики стиха. Например: 
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Хей зауэ́лlым дыркъуэ те́лъыр 

Куэ́дхэм ди́н ящlа́щ, 

Бе́йхэр ма́фlэм фlы́гъуэу щlе́плъыр 

Бэ́шхуэм зэхиша́щ. [2, с. 344] 
 

Безвинного воина шрамы на теле 

Для многих стали религией, 

Богатые на огонь как на чудо смотрят [потому что] 

Большим народом разожжен. 

(Пер. подстр. – Ф.Б.) 
 

В этом фрагменте из поэмы «Два Джона» присутствует инверсионный оборот «хей зау-

элlым» – букв. «безвинного воина» (при прямом порядке слов должно быть «зауэлl хейм» 

– букв. «воина безвинного»), являющийся неотъемлемым элементом, структурирующим 

метрику стиха. Рассмотрим на схеме: 
 

V V | – V | V V | – V 

– V | – V | – 

– V | – V | – V | – V 

– V | V V | – 
 

Здесь инверсионный оборот удачно вписался в метрическую структуру произведения, 

написанного межстроковым упорядоченным чередованием четырех- и трехстопного хо-

рея. Однако при трансформации инверсии в прямой порядок слов метрика разрушается, 

точнее перестраивается: 
 

Зауэлl хе́йм дыркъуэ те́лъыр 

Куэ́дхэм ди́н ящlа́щ, 

Бе́йхэр ма́фlэм фlы́гъуэу щlе́плъыр 

Бэ́шхуэм зэхиша́щ. 
 

V V – | V V – | V 

– V – V – 

– V – V – V – V 

– V V V – 
 

Здесь заметно, что при «устранении» инверсии в первой строке вместо четырехстопно-

го хорея появляется двухстопный анапест. 

Таким образом, многие элементы поэтики, примененные Б. Куашевым в его лирических и 

лиро-эпических произведениях, стали новаторскими в адыгской литературе. Творчество по-

эта оказалось одним из немногочисленных, в которых впервые были освоены все силлабо-

тонические размеры. Кроме того, благодаря введению в художественный оборот оригиналь-

ных инверсионных оборотов он обновил и разнообразил язык национальной поэзии. 
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