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оццу хенахь царна юххехула т1ехволуш вара Амин. шуна хаьа хир ду 
Аминах шира дийцар а, цо дийнахь массарна а кхузза гуо боккхуш хилар а. 
оцу хенахь цуьнга дехар дича, стагана луъург кхочушхуьлий а.

 
т1аккха, Мзиана а, вепхина а олхазарш хила лиъча, Аминна д1ахезира 

церан лаам, цунна жоп луш, царех оцу сохьта бух1анаш хилира. вовшашца 
1одикаян а ца кхиаелира и шиъ – тайп-тайпанчу аг1ор т1ома д1аяхара, шайна 
меттамотт каро.

Дийнахь, дестечух кхоьруш, диттийн харош чохь д1алечкъий 1ара и шиъ. 
кхечу олхазаршна ца еза бух1анаш, уьш хийра лоруш. Цундела вай а, декъаза 
стаг гича олу: «Ма бодвелла, мисканиг!»

Иштта д1асакъаьстина йиший, ваший, шайн бежанаш лаха.
Х1етахь дуьйна масех эзар шо даьлла, ткъа и шиъ х1инца а лоьхуш ю 

шайн дайна бежанаш. вовшашка кхойкху, хоьтту: «карийн хьуна? карийн?» 
Дуьхьала жоп хеза: «Ца карийна! Ца карийна!»

3

Йотамас, синтем боцуш, т1етаь11ина лоьхура шен бераш. Бежанех хиллачо 
са ца гатдора цуьнан. Цо теллира массо боьра, цхьа а дитт, цхьа а чхара ца 
битира лерина ца хьожуш.

шадерриг эрна дара: лаьттахь цхьаннахьа яцара цуьнан берийн лараш. 
Буьйсанна цо лерина ладоьг1ура тамашийначу маьхьаршка. уьш дара 
бух1анийн вовшашка кхайкхарш. Дуккхаза бух1анаш цунна т1оьхула т1ома 
чекхйовлура, амма дена а, берашна а вовшийн ца девзара.

уьш лаха иза араваьлчахьана ши к1ира д1аделира. шена дуьхьалкхетта акха 
экха а, олхазар а оцу сохьта шен нийса д1акхетачу 1одан пхаца охьадуьллура 
цо. Цкъа а д1а ца кхеташ ца висинера Йотама – б1аьрса сов ира таллархо ма 
вара иза.

Цкъа хьуьнах цунна дуьхьалкхийтира ц1ийх юьзна батт а йолуш борз. 
Йотамин даг чу иккхира берзан батт ц1иййинарг шен берийн ц1ий хила ма 
тарло бохург. сихха 1ад хьала а ойуш, пха а биллина, з1енар уьйзира. шок а 
тухуш д1ахьаьдира пха.

«Йа, не1алт хилла, ц1ийх ца 1еба экха, ахьа цистина сан бераш», – бохура цо, 
берзан лергаш а ийзош. Берзан садаьлла даллалц сатоха собар дацара Йотамехь. 
Хьостамаш т1едийг1ина г1аж еттара цо берзан коьртах. «лей д1аяла, не1алт 
хиларг! лей д1аяла!» – т1е мохь хьоькхура цо. Ц1ийх юьзначу берзан бага ши 
куьг дахийтира цо, бераш цу чуьра схьадаха воллуш санна. т1аккха уьрсаца 
экханан гай дат1ийра, дийна уьш цу чуьра схьадаха дагахь. Амма х1умма ца 
карийча, т1ера ц1ока а ца йоккхуш, тесна йитира цо. борз. шен 1одан пха-м 
озийна схьабаьккхира.

Иштта Йотама, цхьа даь1ахк ц1убъеш йоллучу чанан хари т1енисвелира. 
«Ахьа цистина сан бераш, х1инца церан даь1ахкех мотт хьоькхуш ю хьо?» –
т1ечевхира таллархо. Хари чуьра араелира ча, лата кечлуш, т1ехьарчу когашна 
т1е ирах1оьттира. Амма Йотамин ирачу пхано охьайожийра иза. Чанан гонаха 
д1асакхийссина йолу цхьа а даь1ахк адамийн цахилира.

Йотам кхийтира я борз а, я ча а шен бераш х1аллакьхиларна бехке цахиларх. 
Иза д1авахара, и шиъ ерна ч1ог1а дохковаьлла.

4

– Х1ун де-те аса? – г1аддайна ша-шега хоьттура Йотама. – со чекхваьлла 
массо меттигех: лаьмнаш теллина, цхьа боьра, чхара ца битина лерина ца 
хьожуш, амма цхьаннахьа дац-кха сан миска бераш. лаьтто д1ахуьйдина техьа 
и шиъ, я дийна доллушехь стиглано шен 1аьршашка хьаладаьхьна-те? Ца хаьа-
кх суна мича эккха, айса х1ун де. Муьлхачу айми чу эккха-те со?
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Йотама тийжаш воьлхура, oxl дора. Цуьнан настарш егош яра. Букар а 
вахана,’ сеттинера иза, б1е шо кхаьчна воккха стаг санна. Балина хьерваьллера 
иза: «Ма боккха бала бу-кх соьгахь берг, орцахвала, г1одан цхьа а воцу, сан 
миска бераш. Аса къа хьарчий сайх, шу х1аллакди аса».

 
Иштта лаьмнашкахула лелаш, цунна т1е1оттаделира ц1оькъалом. Царна т1е 

ма-хьаьжжинехь, вовшийн девзира. Ц1оькъалоьмо доггаха маршалла хаьттира 
таллархочуьнга:

– Маршалла ду хьоьга, со зовкх хьоьгуш даха лаьарг,– элира шен доттаг1чун 
юьхьа т1е а дирзина.

– Хьоьга а маршалла ду, сан доттаг1. Амма кху дуьнен т1ехь и маршалла 
цахилар тоьлашха дара суна, – доккха са а доккхуш, жоп делира Йотама.

– Хилларг х1ун ду, хьоме доттаг1а? вайга, вайн ницкъаш цхьаьнатоьхча, 
нисдан лур доцург х1ун ду? соьга айбан лур бацар-те хьоьгара бала?– элира 
ц1оькъалоьмо, шен 1аьржа т1едарчий т1ехь долу ц1ога цуьнан букъах а 
хьакхош, оцуьнца шена листа ца луш цхьа а г1айг1а-бала хир боций д1а а 
хоуьйтуш.

Ц1оькъалоьмана моьттура Йотамига цхьа а экха ден ца делла. Хьалха санна, 
х1инца а шега доттаг1чунна г1о дан лур ду шена.

Цкъа Йотама оцу ц1оькъалоьмана доккха г1уллакх динера – цуьнан логе а 
бахана, къаьмкъарга чохь тасабелла сецна т1улг схьа а баьккхина. садукъделла 
далаза делира х1етахь ц1оькъалом. Х1етахь дуьйна ц1оькъалоьмо Йотамина 
талларна т1ехь даима г1о дора. Цо хьалаг1аттадора экха, ткъа Йотама, 
нийса хьажайой тухий, иза дуьйра. оцу хенахь Йотамин к1ант хилира. шен 
доттаг1чун сийнна цо цунна «вепхиа» ц1е тиллира. ткъа иза, хууш ма-хиллара, 
ц1оькъалоьман к1орни бохург ду.

– сан бераш дайна, сан доттаг1. сан жима ши бер. Xlapa уьтталг1а де ду 
аса уьш лоьху, амма лар ца карайо. И шиъ дийна ду я дац а ца хаьа суна. Цхьа-
цхьана экхано, цистина хила а тарло и шиъ, – латкъаме дуьхьала узарш дира 
Йотама.

– Дала лардойла со, цкъа а докъах хьакхаделла ма дац. Хьуна ма хаьий. суна 
дуй баа ца оьшу, ахьа суна доккха г1уллакх динчул т1аьхьа, аса хьан гергарчарна 
х1умма дийр ма дац. Царна-м хьовха, адамийн сибатехь волчу цхьана а дена а. 
кхечарех жоп дала лур дац соьга: барзах, чанах, чаг1алкхах. Доттаг1а, со кийча 
ду хьуна rlo дан. вало, ерриге хьун толлу вайша. сан берриге ницкъ, м1араш, 
сан б1аьргаш – ахьа боххург дийр долуш бу-кх. Дийна я делла схьакарор ду 
вай бераш.

Цо иштта аларо жимма сапарг1ат даьккхира Йотамин. Цо баркалла элира 
ц1оькъалоьмана:

– со а вуьсур вац декхарлахь, сан доттаг1. Хьуна декхар хир ву сайн дерриге 
дахарехь, ахьа, вайн доттаг1алла бахьанехь, хьуо кхоош ца хилча.

уьш д1асабахара тайп-тайпанчу aг1ор, хан-хенехь х1окху меттехь цхьаьна а 
кхеташ, лехамех дерг вовшашка хаийта барт а бина.

Ц1оькъалоьмо баккъала ца кхоадора ша, доттаг1чун бераш лоьхуш. Йотамех 
дерг дийца а ца оьшу: цо дийнахь а, буьйсанна а наб ца йора, д1аоьхура. Цкъа 
цхьана хи т1екхечира иза.

– Хи, хи, сан берех б1аьрг ца кхийтира хьан – сан Мзиах а, вепхиах а? 
Х1умма ца лачкъош, бакъдерг схьадийца соьга. Хи мала кхуза баьхккинчохь, 
хьан тулг1еша д1акхаьллина боцуш буй техьа уьш? Ахьа даре дийр ма дац 
ишттаниг, – шен гоьмукъ хи чу юьйг1ира цо.

– Ахьа дийриг х1ун ду? телхина-м вац хьо? – оьг1азе кхоьссира татоло. – 
Ахьа айхьа х1аллакдина хьайн бераш, ткъа х1инца уьш лоьхуш кхуза веана. 
Хьан бераш-м цхьа а бехк т1ехь боцуш, кегий дара, ткъа хьо-м д1атакхо везара. 
сайн аьтту хилча, аса къинхетам бийр бацара хьох. Хьо цхьаъ ву та1зар дан 
хьакъ верг.

– Иштта х1унда боху ахьа? стенна ву со бехке? – хаьттира Йотама.
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– Хьайчул боккха бехк хьенан хир бу? Хьо дика адам хиллехьара, ахьа цкъа 
а тешор дацара и кегий синош дестечух. Ахьа х1аллакдина хьайн бераш а, 
хьуо хьайн а, яла а йина, даккхий 1аьржа б1аьргаш а, еха к1ажарш а йолчу оцу 
зудчух хьайн кхерчан нана йинчу дийнахь, – элира татоло.

корта некха т1е а оллийна, вехха 1ийра Йотам вист ца хуьлуш. 
– Хьо бакъ луьй, хи! – элира цо цхьа хан яьлча. – Дерригенна а со бехке ву. 

къа ма хета сох, хьайн тулг1ешлахь х1аллакве со. Цунна бен, кхечунна хьакъ 
вац со кхул т1аьхьа.

Цо жоп даларе а ца хьоьжуш, татола чуиккхира иза.
Хиэ катоьхна схьа а лаьцна, дикка гена а вигна, бердан йисте кхоьссира иза. 

Йотам юха а хи чуиккхира, амма цо юха а г1амарла кхоьссира иза. Изза дира 
цара уьссаза я уьттаза: иза татола чукхоссалора, хиэ д1атакхавора, т1аккха юха 
а берда т1е кхуссура. Эххар а, ша доллу дег1 атаделла, хиэ хьийзийна, шелонна 
вега а веш, хьеха чохь къайлавелира Йотам. Иза, верриге горгвелла, чхара к1ел 
хиъна lapa, юкъа-кара: «Ма боккха г1айг1а-бала, г1айг1а-бала бу-кх соьгахь, 
сан кегий бераш! Мзиа! вепхиа!» – ша-шега а бохуш.

т1аккха ц1еххьана бодане-юькьачу хьуьнах цхьа тата делира. Дуьхьала жоп 
хезира: «Мзиа! вепхиа».

– схьажахь цкъа, х1ай стаг, хьо х1унда воьлху? Ахьа мила лоьху? – цуьнца 
къамеле белира чхара. – Х1орш ду-кх хьан бераш. уып ду-кх ц1ог1а деттарш. 
Церан аьзнаш ду хезарш. Х1инца царех олхазарш ма хилла. Хьайна уьш гича а, 
хьуна бевзар ма бац и пекъарш. ладог1ал цкъа, цхьамма мохь бетта: «вепхиа, 
вепхиа, х1инца а ца карийна хьуна?» – бохуш. «Х1ан-х1а, х1инца а ца карийна, 
Мзиа», – дуьхьала жоп ло вукхо. Х1инца хьайн б1аьрхишца а, тийжарца а 
царна rlo дан лур дац хьоьга.

– Баккъала бохий ахь, чхара? Х1инца а бежанаш лоьхуш-м хир ма бац уьш? 
Царна стенна оыпу уьш? Маржа, пекъар сан бераш! – мохь туххуш ч1огг1а 
элира Йотама. къаьхьа, б1аьрхин даккхий т1адамаш охьахьаьвдира цуьнан 
б1аьргаш чуьра.

– Х1аъ, бакъ ду аса хьоьга бохург. суна товш дац аыппаш ботта. Дуьнен 
т1ехь х1уъа хиларх, цхьа а х1ума къайла дер дац сох, – кхоьлина элира чхаро. 

– Делахь-х1ета, хьуна сан берийн мотт хаьа-кх?
– Хьан мотт, хьан г1айг1а, ахьа ден аьрзнаш ма-хаъара хаьа.
– сан метта цаьрца къамел дийр дацара ахьа, сан доттаг1? Д1аалахьа цаьрга, 

шун да кхузахь хьайца ву, цаьрга цкъа мукъана б1аьрг тоха лаьара цунна, – 
дийхира Йотама.

– Х1ан-х1а, и дан оьшуш дац. Цунах дош хир дац. Царна луур дац хьуна 
т1ебахка а, хьоьца къамел дан а. Ахьа х1уъа аьлча а, уьш хьох кхетар бац. 
Царна дицделла шайн да хилла хилар. Аттала, «да» боху дош а царна х1инца 
ца девза, – элира чхаро.

– веза Дела, т1аккха-м суна а тоьлашха ду чхара хилар, сайн берийн аьзнаш 
даима хазархьама а. веза Дела, чхара бехьа сох! – куьйгаш стигла а дахийтина, 
дийхира Йотама.

оццу хенахь юххехула т1ома чекхволуш вара Амин. оццу сахьтехь 
таллархочух чхара хилира, ша лаьттачу оцу чхеран юххехь шех шагат1улг 
а хуьлуш. оцу керлачу чхаро лардира адамийн сибат. Д1алаьтта иза корта 
а оллийна, куьйгаш некха т1ехь чучча а даьхна. Б1аьрхиш охьаоьху цуьнан 
б1аьргаш чуьра. шен берийн сингаттам кхуллу кхайкхам шена хезча, цо доккха 
садоккху: «оx1, ма боккха г1айг1а-бала бу соьгахь, сан бераш. Г1айг1а-бала!»

5

ткъа стенга дахана Йотаман доттаг1 ц1оькъалом? Цо теллира дерриге 
лаьмнаш а, аренаш а, барт бинчу метте а деана, ладег1а х1оьттира. Меттах а ца 
хьовш, генна, таллархо ван везачу аг1ор д1а а хьоьжуш, хиъна lapa иза. кхача 
а, мала хи а дицделла, оцу меттигах д1ахоттаделча санна.
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ша делла дош дохо йиш яцара цуьнан. ладоьг1уш lapa шен дикачу 
доттаг1чуьнга. Цо ладийг1ира к1иранах, вукху к1иранах, баттахь, шина 
баттахь, беа баттахь, дийнна шарахь... Йотама гучу ца волура. Ц1окьалом 
дакъаделла, азделла, балоз санна, лаьтта цхьацца т1адамаш а эгош, дешна 
д1адолуш дара. Ц1оькъалом 1уьллучу меттехь, шен сибатца ц1оькъалоьмах 
тера колл т1еелира. Амма и кондар ца кхуьу, ца жимло я якъа а ца ло.

ткъа цунна юххехь, 1ай а, аьхка а мархал ца ло, даима кхуьуш-хьекъаш йолу 
Маьлхан-Аза – Пиримзе ю.

Суьрташ 

Юьртан дахарера

т1екхечира 1а. кхаш ч1ана девлла а, деса а ду. Гонаха мел долчо дагадохкуьйту 
кешнаш. Баккъала, хаьар дац цигахь маса дакъа д1адоьллина. Цхьаннцанхьа 
кондаршна к1ел букар яхана 1а шайна т1е гомашан меца бага кхачаза яраш. 
Миска мекхан бецаш якъа а елла, вовшашна т1етт1а а таь1на, йохъяла г1ерташ 
санна, тапъаьлла д1атебна 1а. Мехаша дору гунаш а, баьрзнаш а ч1анадевлла 
ду. еха к1ужал йолчу н1аьвлин ирсана цхьаццанхьа латтанаш 1аьржа го. 
Мисканиг цхьана меттера вукхузхьа оьккхуш, хьаьдда – едда лела, юкъ-кара 
пекъаре аз а доккхуш.

Геннахь, наг-наггахь гучудолу, шен деха ц1ога а лестош, цхьогал. Хьожа 
йохуш кханна гуо туьйсу цо. т1аккха, ц1еххьана, сацало. Юха хьожу. Додий 
цхьанна т1екхета, шен ц1ога а айдой.

шу марша, ма хазахета хир ду цунна цхьа жима дахка лацабелча а! Ца 
лацалахь, миска-пекъар юха а талла доьду.

Цхьаццанхьа гуш ю берзалойн лараш а. Буьйсанна уьш уг1уш а хеза. Пекъар 
борз цхьана дийнахь юьзна хуьлу, баттахь мацло. Хьо, гарехь, со воцчунна 
цхьанна а ца еза. суна хьо дукхаеза, адамна экха ма-деззара. Х1унда? Дера еза 
хьан дахарехь а сайна хазалла гарна.

Аса сурт х1иттадо ломан басешкахула дежаш лелачу жанан. Жа1у наб еш 
ву. Дитташна т1ехьара хьуна го и жа а, наб кхетта 1уьллу жа1у а. Амма хьайн 
к1елонгара, уьстаг1на ка тоха, гучуяла ца яьхьа хьо, мел меца елахь а. Дохк 
т1ета1аре ладоьг1у ахьа. Х1инца иза 1инчуьра хьаладолуш ду. Цунна т1аьххье 
теба хьо а. Дахкаро уьстаг1ашна а, жа1унна а т1е 1аьржа верта туьллу. кхин а 
юххе а йог1ий, чхеран т1ехьа а лечкъий, д1атеба хьо. Ахьа ладаоьг1у уьстаг1 
хьо йолчу arlop баре. Ира ма1аш йолу цхьа уьстаг1, вукхарех а къаьстина, хьуна 
гергахьа бог1уш бу. Хьала а оьккхий, катухий схьа а лоций, иза ги а тухий, к1аг 
чу д1атуьлу хьо. Жимма хан яьлча, ижу хьан хир ю. Амма ж1аьла къуршия, 
лета а леташ, хьуна т1аьхьа доду. Б1аьргаш а хьакхобой, тоьпах ка а тухий, 
жа1ус хьуна т1аьхьа х1оъ боуьйту. Хьайн ижу гира охьа а кхуссий, д1айоду 
хьо. Амма ахьа динарг майра х1ума дара. Жа1унна а пайда белира цунах – иза 
сакх-сема хилира: шен жа г1отанна чу д1алаллалц, цунна ха деш лийлира, хьо 
г1аларт-м ца хилла-те, бохуш.

Аренашна т1ехь ло ду. Буьйса 1аьржа ю. Хьо меца ю. Ч1ог1а меца ю. 
Хьайн берзан амалшца кертана, дитташна, т1улгашна, хьо д1алачкъа мел лучу 
меттигашна т1ехьа тебаш, г1отанна юххе г1ерта хьо. Ж1аьлешна хааелла 
хьо. Цара г1ов г1аттийна. уьш д1а а, схьа а уьду. Цхьаъ лакхахь, важа цунна 
аг1орхьа, кхозлаг1ниг хьалха лета. Юрт самайолу. Потанна чу кхача ка даьлла 
хьан, амма юьртахошна иза ца хаьа. Ц1ераш а летийна, «берзалой, берзалой» 
бохуш маьхьарш детта цара. латийна ч1урам а керахь, г1отанна чоьхьа волу 
жа1у. Хьо ши уьстаг1 бен кхиаелла, амма серло гучуяьлча, хьан къайлаяла 
меттиг бац, цундела ка ма йоллу, схьайиллинчу не1арх ара туьлу хьо. Ара а 
оьккхий, шерачу аренна т1оьхула д1айоду. Жа1у вухий вуьсу. ерриге юьрто 
а дукха дуьйцу хьох лаьцна. Цул т1аьхьа массо а сема хуьлу, шайн г1отанш 
ч1аг1йо. Цхьа иттех стага, туькана а воьдий, молхий, х1оьънашший оьцу.
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Амма хьо хьекъале ю борз! Хьайн кадер долччу бен ца йоьду хьо. оцунна 
хастам бог1у хьуна. ткъа ахьа уьстаг1ий лачкъийначу жа1ух х1ун эр ду? 
Нагахь санна иза къонах а велахь, цуьнан коьрто болх а бахь, хьуна цхьа гур 
бог 1а ца беза цо? Хьере, б1аьргаш а къерзош, цергаш а хьекхош, багара чопа 
а туьйсуш д1алаьттара хьо. Халахетар дар-кха оцу меттехь дог а иккхина я 
кхечу бахьанина, сонтачу жа1уна хьо елла карийнехьара. Чуьйрех арайолийла 
ишттачу жа1уна хьан ц1ока!

X1етте а суна дукхаеза хьо, борз, х1унда аьлча, хьайна хьайн ижу а гина, 
цуьнца ларор яц, аьлла, ма-хийттинехь, хьо yrla йолало, хьайн накъостий 
т1ебоьхуш. уьш хьуна дуьхьала yrly, т1аккха сихха т1екхочу. т1аккха цхьаьна 
бертахь шайн г1уллакх дан юьйлало шу. Дала аьтту бойла хьан, борз! Хьо меца 
йолу дела ма до ахь курхаллаш. Хьо-м борз а бен яций, берзан амалш а йолуш.

Берзалойх дийца а воьлла, юьртан «канцелиях» диийца вицвелла вог1ура со. 
Борз санна, шена т1е тидам бахийта хьакъ ма ю иза а. 1а т1едарций, самаелира 
«канцели» а. Нагахь санна аьхка 1аламат хала к1иранах цкъа гулам вовшахтоха 
безаш хиллехь, х1инца иза кхузза вовшахтуху. Д1а ца туьй г1овг1анаш, 
дека къаночун буьрса аз: «схьалаца иза, д1а чу волла!» ша оцу дарже ма-
кхеччинехь, ишттачу омраллин маттаца къамел дан волало муьлхха а къано. 
Цуьнан хьаькамаша цуьнца а до иштта т1ечехаш къамел, т1аккха цуьнан а 
бакъо ма ю шен куьйгана к1ел болчаьрца иштта дийца.

Нагахь санна х1инцалера къано ши бутт хьулха шуна гина велар-кх! т1аккха 
цунах къахетар дара шуна. Иза Дон-кихотан говр санна вуткъа-оза вара. ткъа 
х1инца иза гича цец-акъ девлла дуьсур ду шу: цо гай диллина, ши ч1енг йина, 
б1аьргаш, гонаш стамъелла, ц1ийделла. Юьртан «кхиэлахой» цунах хьоьгу, 
амма шайн хьагам кхечуьнца д1абукъа цара. Гой шуна, цхьа кхиэлахо ша а ву 
къанона т1ечехаш: «схьалаца! Чуволла иза!»

– стенна? Х1унда? – хаттаре волу «куьг бехкениг».
– Ахьа сох «лераме кхиэлахо» ца аларна.
«кхиэлахочо» аьлларг дагах кхета къаночунна. Цунна а, лерамечу 

кхиэлахочунна а юкъахь даима 1от-баккхамаш бу: «схьа а лаьцна, чуволла 
бакъо сан ю», – боху цхьамма. – «Х1ан-х1а, сан ю!», – ч1аг1до вукхо. важа 
дуьхьала волу: «Хьуна законаш ца девза, ткъа суна девза!»

Xlopa а, ша вазвеш, важа лахван г1ерта. «лераме кхиэлахо» зеделларг долуш 
ву. къано лахван дешнаш а ца карадой, цунах «сан к1ант» баха волало иза.

– Х1ан-х1а, сан к1ант, дийриг ойла а еш дан деза.
Нагахь санна иза к1ант велахь, дена цунна чул дукха хаа ма деза. Цундела:
– со муха ву хьан к1ант? со хьуна мичара ваьлла? – дуьхьало йо вукхо.
Гонаха болчаьрга а хьоьжуш, кхеттош олу «лерамечу кхиэлахочо»:
– Хьо сан керахь кхиъна, х1оккхул жима вара хьо, – гойту цо лаьттах жимма 

куьг хьала а ойуш. – Аса хьо сайн керахь лелийна, цундела цецвала х1ума дац 
аса хьох «сан к1ант» аларх.

шен мах лакхабоккхуш «лерамечу кхиэлахочо» кхин а т1етуху:
– со цкъа Нала вахача, приставо, вайн приставо, шайга кхайкхира чай мала. 

ткъа аса, бакъдерг аьлча, мало ца йира цаьрга ваха. вайн юьртан дахарх хеттарш 
а деш, цо соьга элира: «Цигахь дика зхьожуш, сема хилалахь, ларъелахь шайн 
юрт, хьо бен, цхьа а вац хьуна цигахь законаш девзаш».

Беккъа цхьа къаной а, кхиэлахой а бен бац, ткъа, юьртахь вовшашца девнаш 
ца дохуш? Юккъера хьалаоьккхур ву хьалха къано лаьттина цхьа Гогия. шен 
к1антана арз дан волалур ву иза:

– Аса цунна ц1енош дира, зуда ялийра, ткъа х1инца со мацалла вен г1ерташ 
ву. Цо-м со, велча, д1авуллий а хаац...

Гогияс шен к1антана арз дина уездан хьаькаме. уездан хьаькамна халахийтира 
могуш-таза волчу к1анта шен къеначу дена т1ехь иштта х1уманаш леладой 
хиъча. Цунна шед етта лаам хилира. Амма эццехь кхетамчу веара Гогия:

– Ца оьшу, сан эла, тхайн юкъаметтигаш оха тхаыи къастор ю.
кхузахь суна ларамаза дагавог1у куприан Муравишкин1. вайг Гогиягахь 

дерг а, цуьнга х1оьттинчух хьал ду. шуна хаып хир ма дуй, Муравишкин 
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куприяна цхьа а урхалла, цхьа а, уггаре лекхара канцеляри а, шен к1антана арз 
ца деш йитина ца хиллий. уггар хьалха цо доьхуш хилла шен ладуг1уш воцу 
к1ант еттий уппаза ваккха, бохуш.

шуна дагадаг1ахь, шен к1анте цо яздина кехат а х1окху кеппара ду: 
«веза-воккхачун лаамца, хьалха хиллачу юьртан къаночуьнгара куприан 
Муравишкенера сан к1ант симеон вон х1уманаш лелорах кхетаме вало лаамца.

сан к1ант симеон!
...Детин ткъе пхи сом ахча даьлла сан хьоьга йоза-дешар доьшуьйтуш, 

1ай а, б1аьсте а лело кога юху мачаш а, т1едуху духар а ца хьехийча а; хьан 
хьехамчина д1акхехьийтина чорпа a, xloani а, г1езаш а, ж1аьлин нускалш а, 
копастанш а аса сайн доккхачу догдикаллина хьеха а ца йо».

Амма оцу хьола т1е вайн Гогия х1инца а ваьлла вац. Дала вала а ма 
волуьйтийла иза! Нагахь санна иза дан дагадеача а, цунна йоза-дешар а ца 
хаьа. Хуьлуьйтур вай иза йоза – дешар хууш. т1аккха к1ант ма вац йоза-дешар 
хууш. Хуьлуьйтур вай ший а йоза-дешар хууш, амма шен дагахь дерг ма-дарра 
охьадилла Гогияна хуур ма дац, цо яздинчух ма– дарра кхета к1ентан хьекъал 
кхочург цахиларе терра.

***

XIор стаг шен сий дожарх вогу. Массара «бакъонаш» а, «законаш» а лоьху. 
ткъа сан лулахочунна, къеначу кетеванна, и х1уманаш дага а ца дог1у. шен 
урчакх а, тха къаждо ехк а гал ца яьлчахьана, парг1ат ю иза. Дуьххьара 
кхойкхучу борг1алшций хьалаг 1отту иза, пешахь ц1е а латайой, цунна хьалха 
а хуий, тха къаждан xlyrry. къаждан тха ца хилахь, урчакх хьийзайо. шен нус 
а хьалаг1аттайо:

– Хьалаг1атта, сан йо1, к1орда ца йо хьуна и наб?
Жимма човха а йой, т1аккха хьосту. Цуьнца жимма эладитанаш а до:
– Хезний хьуна Беруан к1анта сеселос дина бохург? Х1уманаш юьттуш 

йолчу теклен чу а иккхина, цуьнан лергех йолу ч1агарш а, мух lap а схьа а 
даьккхина, обанш баха волавелла. Иза а та1зар а доцуш д1адоьрзур ду техьа 
цунна?

– Хьеро корта охьийла оцу боьхачу Хорешанан, – дуьхьала йистхуьлу нус. – 
лулахошкахула йолалой лела боху, ша-шен хестош: сан котамаш а, бежанаш а 
кетеваначул дукха ду, бохуш.

– ткъа садаьржинчул т1аьхьа-м цунна сацам-xlоттам бац. Дахка санна, 
хьаьдций – еддий ю. котамашна х1ума тосу, «ца-ци, ца-ци» бохуш царна гуо 
туьйсу. Амма куьйрано цхьа-цхьаъ котам яьхьча-м йоккха г1овг1а оьккхуьйту 
кетевана. Мостаг1чунна а хозийла лаьар дацара суна цо дуьйцург. куьйранна 
т1аьхьа а уьдуш, мохь хьоькху: «стенга хьош ю ахьа сан котам, куьйра, не1алт 
хуьлда хьуна, цунах д1авш а даьлла лойла хьо!» – бохуш.

Дийнна баттахь а коьрта чуьра ца долу цунна и куьйра. шен котам дагаеача, 
шен некхах буйнаш детта йолало.

1886
Гуьржийн маттера гочдинарг 

МАРГОШВИЛИ Султан 
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Поэзия

Валид Докаев

      Семь минут без солнца 

Ночь отпускает рубежи, 
уходят с горизонтов тени, 
И войск магических твоих 
Ряды упали на колени, 
Признав позор меча и плена. 

Поверх седеющих голов 
Бывалых воинов согбенных 
Горят в воздушных замках снов 
огни тяжелых пробуждений… 
еще не время удивленья! 

На черно-белом корабле 
Алеет синий флаг рассвета, 
И тени падают к земле, 
Чтоб разлететься на фрагменты, 
вонзившись в мрак дневного света! 

Ночной единой тени шаль 
восход на части разрывает, 
Роняют облака вуаль, 
Деревья тени выпускают, 
как птиц, что вновь не прилетают. 

еще последних семь минут 
На бледном покрывале солнца. 
…Ночные воины бегут 
И обещают: «Ночь вернется!..» 
И день покоем обернется. 

 Грезы лета 

листва дрожала в предвкушенье: 
По тонким линиям листа 
Роса скользнула, и мгновенье 
ее держала пустота... 

Последним летом наслаждаюсь... 
Что я пытаюсь сохранить?! 
как долго я с тобой прощаюсь! 
как натянулась эта нить! 

Я говорю с самим собою... 
Молчанье ангелы хранят. 
все это – тайна... тайна Бога! 
И лето – вечности обряд... 

любовь, расплесканная нами... 
Пришедшая на смену страсть... 
ты сыт незрелыми плодами, 
Здесь негде яблоку упасть...

Но утро скоро... Дикой грушей 
луна явилась. Небосклон 
вот-вот накроет темной тучей. 
Но пройден, пройден Рубикон. 

И, задыхаясь от восторга, 
Я слышу песню грез своих. 
у одиночества нет бога, 
И песня только для двоих: 

 1 
Под сень дубрав, во тьму лесов 
Давным-давно, как зверь, я скрылся. 
И часто думал –я забылся, 
Но это только сон мне снился, 
как будто от земных оков 
Я наконец освободился. 

 2 
среди друзей моих лесных 
вдали от городского шума 
Я снова научился думать, 
Но вновь тобою облик лунный 
Наедине со мною стих. 
И я опять горю безумьем. 

 3 
Но подступившей тишиною
объят ничуть не меньше я, 
слежу за бегом муравья, 
с лиан нависших белка ноет, 
опять лиса кого-то гонит, 
И птица с белой головою, 
как ангел смотрит на меня. 

 4 
сойду чуть ниже к роднику, 
водой напьюсь я ледяною, 
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Но между мною и луною 
творится невесть что такое, 
И снова я на берегу 
стою в последний раз с тобою. 

 5 
Но вечереет. Я один. 
ловушка иль благословенье? 
Но я клянусь, ни на мгновенье 
Меня не тянет к вам из кельи. 
Я здесь один. Пусть Господин 
Мне вынесет свое решенье. 

 6 
Я тихо погружаюсь в сон 
Меж одиночеством и гладом, 
И тишины волшебным ядом...
А в этой суете проклятой 
Я был безвременьем сражен. 
А ныне... ничего не надо. 

     Твоя беззащитная мама 

тиха вселенная... 
 с кем горе разделить? 
Я знаю – это правда, но не верю! 
скажите мне, как осознать потерю, 
соединить разорванную нить? 

обнять тебя, хотя бы на мгновенье 
теперь я знаю, мама, ты сама 
такая беззащитная была, 
Но ты для нас была благословеньем. 

Я говорю с тобою в тишине, 
теперь я знаю, что одна свете... 
как солнце, вечной, ты казалась мне 
ты там одна... и нас – как будто нету... 

Но ты любила, как смеялась я... 
Невидимой тебе я улыбаюсь. 
как будто вновь с тобою просыпаюсь, 
Хоть знаю... знаю... – Больше нет тебя! 

тиха вселенная... 
 с кем горе разделить? 
Я знаю – это правда, но не верю! 
скажите мне, как осознать потерю, 
соединить разорванную нить? 

 И будет так 

И будет так: исчезнут небеса, 
как исполнение его угрозы. 
Исчезнут слезы... высохнет роса, 
И выплеснутся родниками грезы! 
И будет так: закованные в цепи 

смешаются ряды людей. 
И будет плакать в наши грезы небо. 
И ангелы – безмолвнее теней – 
стреножат человеческую рать. 
И мы не сможем больше умирать... 

И будет так: от сердца и ума 
Проложат нити... нити тьмы и света. 
И не удастся никому тогда 
Ни отойти, ни избежать ответа! 
И тот, кто прожил с нежною отвагой, 
кто выпил весь предназначенья яд, 
Не сбавив сердца раненого шага, - 
тот изначально избежал преград! 
Но тяжек груз полученных даров. 
освободи, о сердце, от оков! 

И будет так...

 Атилла в Ливии 

  На гибель М. Каддафи 

Зловещим пламенем гоним, 
На север уходил Атилла. 
Дрожала ливия над ним – 
теперь она его скормила 
тому, кто вновь несет им Рим. 

А он в своей зеленой книге 
Запишет краткую главу. 
усталой головой поникнет 
И снова окропит траву... 
И воинство его покинет... 

Зловещим пламенем гоним, 
На север уходил Атилла, 
Жестокой юностью храним. 
Былая хватка отпустила, 
И дверь захлопнулась за ним. 

Раскинув руки, 
как Мессир

На берегу холодных вод 
стою один... туман крадется... 
волна во тьму меня зовет, 
там час назад плескалось солнце. 
Раскинув руки, как Мессир, 
сливаюсь с хладными волнами... 
И смирно отступает мир, 
смыкаясь темными кругами. 

туман рассеялся, хитрец! 
он заманил меня в ловушку. 
луна явилась наконец, 
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Иль небо протянуло кружку, 

Наполнив грустью до краев... 
Я возвращаюсь... стынет берег 
И ждет моих прощальных слов... 
он знал... я все ему доверил... 

стою на берегу... один... 
Наполнен странною молитвой... 
И кажется мне, Господин 
Меня готовит к новой битве... 

«туман» стирает царства в прах, 
толпа еще не отпустила. 
она не чувствует, что страх 
вернется снова грозной силой...

 Мемуары осени 

На юг уходят облака, 
как птицы, с клекотом неслышным, 
Я чую – дальние снега 
уже холодным светом дышат, 

А осень листья ворошит, 
как будто пишет мемуары 
И будто клен, волшебно-старый, 
о чем-то тихо говорит. 

Но людям надо убеждать 
себя, что время милосердно 
И что оно их шаг неверный 
Не будет строго осуждать, 

И толпы одиноких нас 
спешат по листьям пожелтелым, 
Чтобы когда-нибудь упасть 
Не духом, но уставшим телом... 

 *** 

у каждого свой судный день. 
откроет небо дважды двери света, 
И ты исчезнешь, не оставив тень… 
И только ты вкусишь дыханье смерти! 

у каждого последняя черта… 
спеши, пока внезапно, бездыханный, 
ты не падешь, как ранняя звезда, 
унесшая за светом Жизни тайну.

 *** 

На подступах добра и зла, 
Закован в черные доспехи, 
Я бился… отступала мгла 
И скрылась в сердце человека! 

И ничего не помогло! 
весь мир навеки отвоеван, 
И только сердце прячет зло. 
А в сердце властно только… слово… 

 *** 

однажды солнце не вернется 
с неба синего… 
однажды тучи напрочь улетят… 
Зачем холодным создано красивое? 
Иль нежностью пресыщен
этот взгляд?! 

Иль, слишком много получив тепла, 
сгорело сердце нежное дотла?! 

 Как и ты… 

как море – ветер. На его волнах 
Я ухожу, едва земли касаясь. 
И солнце со слезами на глазах 
уходит, будто навсегда прощаясь. 

оно не скажет этих горьких слов. 
Но алой раной, нежным сном заката, 
как эхо отзвучавших каблучков, 
оно исчезнет, как и ты… когда-то… 

 Птицы памяти моей 

тяжело. одиноко. На окнах давно уже шторы 
Посерели от «струн» улетающих птицами дней. 
только в память врезаю безжалостно острые шпоры: 
лишь бы только на миг оживить эту память … о ней…
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Гилани Индербаев

Социально-исторические и политические 
предпосылки зарождения жанра драмы 
в чеченской литературе 20-х годов ХХ в.

До октябрьской революции чеченский народ, как и многие народы царской 
России, не имел своей развитой письменной художественной литературы и 
профессионального театра. вся духовная культура народа, по существу, была 
сконцентрирована в его богатом устном творчестве. Народное творчество 
явилось естественной почвой для появления первых ростков индивидуального 
творчества. Но на пути возникновения художественной литературы стояли такие 
препятствия, как бесписьменность народа, отсутствие кадров национальной 
интеллигенции. 

советская власть, которая окончательно установилась в Чечне в марте 1920 
года, пробудила творческие силы широких народных масс, привлекла их к 
решению важнейших задач социалистического строительства, предоставила 
широкие возможности для развития национальной культуры. одним из 
значительных завоеваний октябрьской революции для чеченского народа 
было создание массовой письменности.

Чеченская письменность на графической основе русского (П. услар, к. Досов) 
и арабского (с. Гайсумов) алфавитов существовала еще до второй половины 
19 века, но в силу отрицательных социально-экономических и политических 
условий массового распространения не получила. соответственно в 
дооктябрьский период не сложилась и развитая художественная литература, хотя 
сегодня нам известны имена многих чеченцев, занимавшихся художественным 
творчеством на чеченском и арабском языках.

Действительно, по-настоящему письменность стала доступна чеченскому 
народу только с приходом советской власти, но нельзя этот факт увязывать 
жестко с самим появлением письменности.

Чеченская письменность до 1925 года развивалась на упрощенной арабской 
графике, а позже – на латинской и русской. 

Большим событием в жизни чеченского народа явился выход первого 
номера газеты «серло» (1925) на чеченском языке. Газета «серло» и в том же 
году созданное национальное издательство явились центрами, вокруг которых 
начали выявляться и объединяться творческие силы Чечни. На страницах 
газеты «серло» начали появляться стихи, очерки и рассказы первых чеченских 
авторов. 

одновременно с произведениями поэзии и прозы в молодой чеченской 
литературе стали появляться и произведения драмы. такое явление, как замечает 
исследователь чечено-ингушской драматургии Ю.Айдаев, было обусловлено 
тем, что в фольклоре чеченцев были широко развиты элементы драмы – 
диалогическая речь, острый динамический сюжет, индивидуализированный 
язык персонажей. Драматические мотивы в жизни чеченского народа были 
очень развиты, веками ждали своего воплощения в литературе и на сцене.

возникновение жанра драмы в молодой чеченской литературе было 
обусловлено, во-первых, как было сказано выше, многовековым опытом народа, 
выразившемся в устном творчестве, развитием театральной самодеятельности 
в Чечне в первые годы советской власти и, наконец, необходимостью 
возникновения и развития национального театра.

с приходом советской власти в жизни чеченского народа происходят 
сложные социально-нравственные процессы. Задачи новой власти, ставившей 
своей целью воспитание нового советского человека, порождали весьма 
сложные ситуации, которые невольно способствовали развитию драмы.

Критика и литературоведение
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Зарождению и быстрому развитию драматического жанра в молодой 
чеченской литературе способствовали также и самодеятельные театральные 
кружки, которые возникали в начале 20-х годов в Грозном и районах автономной 
республики. Эти кружки разыгрывали небольшие пьесы и инсценировки 
местных авторов. в то время, когда большая часть народа была безграмотна 
и стояла на довольно низком уровне общественного развития, ни поэзия, ни 
проза не могли иметь такого эмоционального и агитационного воздействия, 
как драма. только драма способна была непосредственно со сцены призывать 
горцев строить новую жизнь, бороться против устоев уходящего строя, 
претворять в жизнь мероприятия советской власти.

следовательно, лучшей формой участия начинающих чеченских 
писателей в жизни молодой республики могла быть именно драматургия. 
огромное значение имел сам факт, когда на сцене разоблачалась социальная 
несправедливость старого общества, обнажалось истинное лицо врагов 
народа и новой жизни. в действиях, словах и размышлениях героев простой 
плакатной пьесы неискушенный зритель узнавал себя и своих «классовых 
врагов». Диалогическая «перестрелка» между бедными и богатыми на сцене 
иногда переходила в зал аульского клуба.

Появление первых драматических произведений в чеченской литературе 
относится к 1923 году. Это были пьесы «Алибек-Хаджи Зандакский» 
Д.шерипова, «Молодая жена старика» И.Эльдарханова и др.

с первых шагов своего зарождения чеченская драматургия ставила и 
решала острые проблемы. одновременно со строительством новой жизни в 
Чечне партия и советское правительство начали решительную борьбу против 
«векового невежества», доставшегося освободившемуся народу от прошлого. 
во всех сферах культуры решалась проблема нового человека: «Новое 
искусство рождается вместе с новым человеком» (Бехер И. в защиту поэзии. 
М., 1959, с.87).

Большое значение для развития молодой чеченской литературы имела 
резолюция Цк РкП(б) от 18 июня 1925 года «о политике партии в области 
художественной литературы». Этот документ явился партийной программой, 
указывающей, как и в каком направлении должна развиваться советская 
литература.

в чеченской драматургии начального этапа получили развитие такие 
драматургические жанры, как социально-бытовая драма, историческая драма, 
комедия. в создании полнокровного образа героя нового времени чеченская 
драматургия 20-х годов сталкивалась с серьезными трудностями. Многие 
писатели еще не видели четко наиболее характерные черты нового времени 
и нового человека. еще не устоявшимся, зыбким был материал новой 
действительности. Чеченские драматурги видели то новое, что приходило 
в жизнь народа, понимали его положительность и прогрессивность, но 
еще не умели образно это воплотить в своих произведениях. в первых 
драматических произведениях были наглядны такие недостатки, как 
отсутствие психологической глубины характера и логики поступков героев, 
декларированность, примитивность сюжетов, слабая сценичность.

Начальный период развития национальной драматургии наглядно показывал 
связь между письменной драматургией и устным творчеством. Говоря о 
произведениях чеченских авторов 20-х годов, современные исследователи 
литературы отмечают, что «некоторые произведения вообще целиком строились 
на материале фольклора или представляли собой литературную обработку 
народных сказок, сказаний, легенд…» (очерк истории чечено-ингушской 
литературы. Чеч-Инг.кн.изд-во, 1963, с.52).

Преодолевая в своем творчестве трудности и недостатки, чеченские 
драматурги обращались к опыту наиболее развитых литератур, учились 
осмысливать происходящие перемены в жизни народа, видеть типическое в 
характере нового советского человека.



58

2018№7

Большой школой для приобретения необходимого драматургического 
мастерства для чеченских авторов явились героико-революционные драмы, 
созданные в русской литературе 20-х годов. Это были «шторм» в. Билль-
Белоцерковского, «любовь Яровая» к.тренева, «Бронепоезд 14-69» вс.Иванова, 
«Мятеж» Д. Фурманова и т.д. в перечисленных произведениях были отражены 
решающие закономерности революционной эпохи, которые были характерны 
и для чеченской действительности того времени.

темы и проблемы, которые затрагивались первыми чеченскими драматургами 
в своих произведениях, свидетельствовали о том, что они находились в тесном 
соотношении с общей проблематикой советской драматургии 20-х годов.

острое внимание первые чеченские драматурги обращали и на бытовые 
темы. Это объяснялось условиями новой советской действительности, 
идеология которой требовала от литературы и искусства развернуть широкую 
борьбу с так называемыми «пережитками прошлого».

Многие народные обычаи и традиции, согласно коммунистической идеологии, 
с приходом советской власти объявлялись «вредными пережитками», и борьбу 
с ними должна была вести молодая чеченская драматургия. особое место среди 
«пережитого прошлого» занимала кровная месть.

Первым драматическим произведением, в котором затрагивалась тема 
кровной мести была пьеса И. Эльдарханова и с. Бадуева «Закон отцов».

Действие в пьесе происходит за десять лет до октябрьской революции и 
впервые годы после победы советской власти. сюжет пьесы очень прост.

в гости к молодому человеку Хамзату приезжает его друг Халид. Хамзат 
в честь своего друга организовывает вечеринку, куда собралась аульская 
молодежь. когда начал танцевать Хамзат (хозяин дома), Халид в порыве 
веселья и уважения к другу стреляет из револьвера и… попадает случайно 
в танцующего Хамзата. Хамзат вскоре умирает. Халид, покинув больную 
мать и молодую жену с ребенком, должен теперь скрываться. семья тяжело 
переживает случившееся.

Брат убитого и его родственники (мужчины) понимают трагическую 
случайность происшедшего, готовы простить Халида. Против прощения 
Халида выступает мать Хамзата - кебират.

Последствия закона кровной мести в пьесе страшны: погибли Хамзат, Халид, 
Магомед, сходит с ума мать Халида – старая Бука. 

Примирение кровников стало возможным только с приходом советской 
власти.

в начале 20-х годов в чеченской литературе обостряется интерес к истории, 
к прошлому народа, что было связано с небывалым подъемом национального 
самосознания народа.

Новые условия, создававшиеся после победы октябрьской революции, давали 
народу возможность по-новому оценить исторический путь, пройденный им, 
осмыслить свою историю, важнейшие моменты национально-освободительной 
борьбы. Чеченские писатели, работавшие в разных жанрах, обращаются к 
героическим моментам борьбы народа, в первую очередь к богатому в этом 
смысле 19 веку.

Первым из них был Денилбек шерипов, известный в Чечне юрист.
в 1923 году он написал историческую пьесу в трех действиях- «Алибек-

Хаджи Зандакский». шерипов обратился к одному из интересных исторических 
моментов борьбы чеченского народа за свою независимость - восстанию 1877 
года, которое возглавлялось Алибеком из аула Зандак.

По жанру «Алибек-Хаджи Зандакский» можно определить как трагедию. в 
пьесе более двадцати действующих лиц. 

основной конфликт пьесы – столкновение между колонизаторами и местными 
угнетателями, с одной стороны, и всем трудовым народом, с другой. 

Главной причиной, послужившей восстанию, был аграрный вопрос, борьба 
за землю. Чеченское крестьянство задыхалось от безземелья. лучшие земли 
Чечни были захвачены казаками, переданы русским и чеченским офицерам, 
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всевозможным чинам царской администрации, «верхам» Чечни, которые, ради 
личного благополучия и обогащения, предавали интересы народных масс.

время, выбранное для восстания, по мнению руководителей, было самым 
удачным: Россия была занята войной с турцией. Что давало надежду на успех.

во главе горцев стал 27-летний Алибек-Хаджи, который духовенством был 
провозглашен имамом Чечни. Алибек-Хаджи стал вождем основной массы 
горцев, потому что был близок и понятен ей, связан с нею плотью и кровью.

в пьесе Алибеку 45 лет, у него есть семья: жена Ану, сын Аласхан и дочь 
Зайнап.

с разных разных концов горной Чечни к Алибеку стекаются сподвижники. в 
разговорах собравшихся в полной мере вскрывается колонизаторская сущность 
царизма в Чечне. они говорят о жестокости царской администрации, ссылках 
безвинных людей в сибирь, унижениях достоинства свободолюбивого горца. 
один из героев пьесы, ума Дуев, говорит: «Мы приготовились: или победить, 
или умереть в борьбе…»

стратегия повстанцев такова: захватить царские крепости, находящиеся в 
горах Чечни, и всеми объединенными силами ударить по крепости Грозная, где 
сосредоточены основные силы противника.

с военной и политической стороны Алибек-Хаджи выбрал для выступления 
наиболее удачный момент, но оно не могло иметь успеха: силы были неравны.

суд приговаривает Алибека-Хаджи и его сторонников к казни. Настоящим 
приговором царскому строю звучит последнее слово Алибека-Хаджи, 
произнесенное им на суде.

«Алибек-Хаджи Зандакский» – пьеса историческая. если к содержанию 
пьесы подходить с точки зрения методологии, существовавшей в советском 
литературоведении, то она имеет ряд существенных недостатков: в ней не 
показана связь восстания горцев с русским освободительным движением, 
слабо раскрыта роль народных масс в восстании. Народ не показан как главная 
движущая сила истории.

Мусульманское духовенство и кулаки были крайне недовольны лишением 
их былых привилегий, привлечением к управлению государством бедняцких и 
середняцких слоев. они организовывали в разных селах и аулах антисоветские 
выступления, всячески старались дискредитировать в глазах бедноты новую 
власть. о событиях подобного характера повествует драма Магомета Яндарова 
«Макажоевский имам». 

Драма «Макажоевский имам» была написана в 1928 году и поставлена на 
клубной сцене участниками драматического кружка Грозненского рабфака. в 
основу драмы легли реальные события, которые в 20-е годы имели место в 
Макажоевском районе Чечни.

в качестве главных героев в драме «Макажоевский имам» выведены кулаки: 
Абдулла, Муца, Бакархаджи, Юсуп и др. Заодно с ними и аульный мулла 
шуаип. Надеясь справиться с местными большевиками, кулаки провозгласили 
своим «имамом» сайпуддина, объявившего, будто ему свыше предназначено 
возглавить борьбу против большевиков. 

Автору драмы особенно удались отрицательные характеры. Их 
индивидуализации он достигает как внешним описанием, так и речевой 
характеристикой. Но это – не всесторонняя психологическая индивидуализация, 
а односторонняя, «социальная». Подобного рода недостатки были характерны 
почти для всех произведений чеченской литературы 20-30-х годов. социальное 
происхождение героя было существенным критерием для его характеристики.

Идеи партии в драме «Макажоевский имам» проводят комсомольцы. Здесь 
они выступают как основная опора советской власти. 

комсомольцы Исраилов, Масхал, Асхаб, усман разоблачают «имамство» 
сайпуддина и истинные цели кулачества и духовенства, они способствуют 
организации разгрома «восстания». Нельзя сказать, что образы комсомольцев 
удались автору –  они страдают прямолинейностью, схематичностью.
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Из положительных героев более полнокровным и правдивым предстает в 
драме образ бедняка Ножны. Ножна – сторонник и строитель новой жизни, 
он вступает в словесное единоборство с главарями готовящегося восстания, 
смело говорит им в глаза правду, но не решается разоблачить их перед всем 
народом. Автор правдиво показывал половинчатость его психологии. 

Пьеса «Макажоевский имам» Магомета Яндарова интересна как первое 
произведение в чеченской драматургии о реальной классовой борьбе в ауле, о 
сложностях условий коллективизации и расстановке противостоящих сил.

в 20-е годы в чеченской литературе зарождается и жанр комедии. его 
зачинателем в чеченской литературой явился Иса Эльдарханов.

Материалом для сюжета первой комедии Эльдарханова «Молодая жена 
старика» (1923) послужил фольклорный рассказ. На титульном листе комедии 
сам автор отмечал: «Написана на основе чеченских рассказов». создавая 
образы старого хитрого мужа и его ветреной юной жены, увлекающейся 
чужими мужчинами, автор использовал приемы, характерные для устного 
народного творчества.

содержание пьесы показывает мудрость и находчивость, присущие простому 
народу. комедия создана в ярко-выраженной национальной форме. 

в другой своей пьесе («шейх-Махсум», 1928), Иса Эльдарханов сделал 
попытку изобразить советскую действительность в Чечне середины 20-х 
годов. Персонажи пьесы представляют собой все слои населения того времени: 
бедноту, богатеев, духовенство, купечество.

Интересной особенностью пьесы является то, что в ней реальное 
переплетается со сказочным, условным.

И. Эльдарханов верно уловил тенденции новой жизни, рождение ею нового 
человека. в этом большая заслуга автора.

Пьеса «шейх-Махсум» явилась свидетельством заметного творческого 
роста драматурга. И.Эльдарханов стал удачнее, по сравнению с первой пьесой, 
строить диалоги. в новой пьесе лучше проявляются характеры действующих 
лиц.

Речь своих героев автор богато насыщает фольклорными образами, яркими 
оборотами, афоризмами, пословицами и поговорками. 

отличительная черта новой пьесы И. Эльдарханова – ее открытая 
злободневность. Драматург увидел и изобразил в своей пьесе процесс 
социального расслоения чеченского аула, антагонизм между богатыми и 
бедными, между сторонниками и врагами советской власти.

как один из зачинателей чеченской драматургии И. Эльдарханов в своих 
пьесах не избежал недостатков и просчетов, характерных для ее начального 
периода. 

Чеченская драматургия, как и вся молодая литература, прошла в 20-е годы 
сложный этап зарождения. в первую очередь писатели учились у народа, 
осваивая устное народное творчество. Но фольклор, даже исключительно 
богатый, не мог стать единственным источником полноценной художественной 
литературы. Поэтому чеченские драматурги учились у литератур, имеющих 
богатые письменные традиции. 

к концу первого этапа развития чеченской драматургии в ней начали 
формироваться нормы литературного языка. Процесс этот проходил довольно 
сложно, так как в чеченском языке было много диалектов. Нельзя сказать, 
что процесс формирования литературного языка, начавшийся в 20-е годы, 
завершился к нашему времени. Полемика о литературном языке имеет место 
и сегодня.

Первые чеченские драматурги широко использовали в своем творчестве 
изобразительно-выразительные средства народного языка., подхватывали 
неологизмы, которые рождались явлениями новой власти, но они еще в 
достаточной мере не умели индивидуализировать характеры средствами языка, 
по этой причине в пьесах преобладала «социальная» характеристика.
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Чеченская драматургия с первых же шагов попыталась ответить на самые 
злободневные, животрепещущие вопросы времени, главным из которых в 
новых условиях был вопрос избавления народа от «вредных пережитков 
прошлого».

если, например, русская литература считала своим первым долгом 
показать борьбу за советскую власть и героику труда 20-х годов, то чеченская 
действительность «требовала» самой активной борьбы за человеческую душу, 
за очищение ее от «пороков» прошлого, пороков, мешавших строительству 
новой жизни.

Борьба с кровной местью, разоблачение шарлатанства всяких знахарей, 
духовное освобождение человека, борьба с безграмотностью народных масс, 
вовлечение их в совместную общественную жизнь, перевод сельского хозяйства 
на социалистический путь развития – вот что, прежде всего, волновало 
чеченскую драматургию. все остальные проблемы отодвигались на второй 
план. Не случайно поэтому, что в чеченской драматургии периода зарождения, 
мы не найдем ни одного героико-революционного произведения, ни одной 
пьесы о пафосе строительства новой жизни. Эти вопросы поднимались только 
в 30-е и последующие годы. 

следует отметить, что не все проблемы, которые затрагивались в пьесах 
отмеченного времени, были вызваны самой жизнью чеченского народа. то, 
что советская идеология, не вникая в суть явления, объявляла «пережитками 
прошлого», часто были народными традициями и обычаями, без которых не 
мог сложиться чеченский этнос.

в многовековой истории чеченцев было много трагических и сложных 
периодов. традиции, унаследованные от предков, помогали народу пережить 
эти тяжелые времена, помогали сохраниться как этносу, помогали не утратить 
свою национальную культуру. При внимательном изучении национальных 
традиций и обычаев, дошедших до наших дней, становится понятным тот 
рациональный смысл, который заложен в них. Хорошо об этом сказал Ахмад 
сулейманов, известный чеченский этнограф, поэт: «как вода, просачиваясь в 
землю, находит себе известный путь, так естественным путем складываются у 
любого народа его традиции. они оттачиваются веками…. Рождение традиций 
подсказано самой природой. они появились не вдруг, не с неба упали – они 
вырабатывались, шлифовались, как и зоркость глаз, чуткость пальцев. Их 
рождение диктуют условия жизни…». («культура мира в традициях и обычаях 
народов северного кавказа». – Назрань, 2013, с.149).

Но коммунистическая идеология, которая была на вооружении у советской 
власти, не желала считаться с закономерностями, диктуемыми самой природой 
народной жизни. установка отвергнуть все «старое» и создать все «новое», в 
том числе и новую мораль, новую нравственность, новую культуру приводила 
литературу к схематизму, поверхностному изображению жизни, к ее искажению.

общим недостатком творчества первых чеченских драматургов следует 
отметить то, что о советской власти и ее делах, о победе новых общественных 
отношений между людьми в их пьесах больше говорится, а не показывается. 

Начальный этап чеченской драматургии отчетливо показал наличие 
естественной связи письменной драматургии с ее народными источниками, 
поднял важные темы из жизни народа, выявил сильные и слабые стороны 
мастерства первых драматургов и явился необходимым звеном на пути 
дальнейшего становления чеченской драматургии.
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Вахит Акаев,
Мадина Мамадиева

Особенности проявления исламского 
возрождения на Северном Кавказе

выражение «исламское возрождение» является синонимом выражения 
«золотой век ислама», сопряженного с существенными достижениями 
мусульманского мира в области производства, культуры, искусства, науки, 
техники. Этот век длился с середины VIII до конца XII века. в этот период 
сформировалось общемусульманское культурное пространство как часть 
мировой культуры, это время возникновения и развития Арабского халифата 
как крупнейшего государства своего времени.

Мусульманская культура, простиравшаяся от южной Испании до китая, 
аккумулировала в себе лучшие научные и технические достижения индусов, 
египтян, греков и римлян. возрождение ислама и его культуры можно 
рассматривать как интеллектуальную, социально-философскую, научную 
почву для всей эпохи возрождения. отмечая значение мусульманской культуры 
для мира, историк Ховард тернер, утверждает, что мусульманские художники 
и ученые, принцы и рабочие создали уникальную культуру, прямо или 
косвенно повлиявшую на общества во всех континентах [1]. отечественный 
исследователь истории и культуры ислама И. Фильштинский, сравнивая арабо-
мусульманскую философию со средневековой европейской философией, 
пишет, что первая была значительно разнообразнее и содержательнее, чем 
вторая [2, c. 314]. 

По мере распространения ислама в мире распространялась и мусульманская 
культура. своеобразная мусульманская культура сформировалась и на 
северном кавказе, который в средние века оставался северной ойкуменой 
арабского халифата. об этом достаточно интересные соображения высказаны 
в работах дагестанских исследователей, которые дали описание и анализ 
влияния ислама на культуры народов Дагестана, сформировавшуюся систему 
мусульманского образования, арабских рукописей, им принадлежащих [3]. 
Населенный различными племенами, народами, говорящими на многих 
языках, исповедующих разные религии, в том числе и монотеистические, 
ислам подчинил их себе, даже объединил в рамках общей мусульманской 
культуры. основой такого объединения народов, принявших ислам, являлись 
арабский язык, ценности ислама, преодолевающие племенные, расовые 
различия, формирующие единое мусульманское общество (умму). 

Многовековое развитие ислама и исламской культуры на северном кавказе 
приобрело свои региональные особенности. Мусульмане северного кавказа 
являются суннитами, принадлежащими к двум мазхабам (религиозно-
правовым школам) − шафиитскому и ханифитскому. шафиитский мазхаб 
занесен из сирии в ходе арабских завоеваний на кавказе, а второй - из турции. 
Другая особенность регионального ислама в том, что в Дагестане, Чечне и 
Ингушетии ислам много веков существует в форме суфизма, последователи 
которого опираются на коран и сунну, но при этом придерживаются культа 
святых, почитая и посещая места их захоронений. 

На северо-Западном кавказе ислам также имеет свою специфику, 
связанную с воздействием обычаев, традиций, верований тюрко-язычных и 
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адыгских народов, среди которых преобладает ханифитский мазхаб. Ислам 
здесь перемешан с большой долей элементов народной культуры, языческих 
верований. Ислам, бытующий среди балкарцев, кабардинцев, карачаевцев, 
черкесов, адыгов, абазин, ногайцев заметно отличается от ислама классического, 
нормативного. Ислам среди этих народов менее укоренен, чем среди народов 
северо-восточного кавказа. 

Ислам на северном кавказе, прошедший различные адаптационные этапы в 
царский, советский периоды, получил название народного или параллельного 
ислама. Некоторые религиоведы называют его традиционным, устанавливая 
тем самым различие между ним и исламскими движениями и течениями, 
проникавшими в сссР из мусульманского зарубежья, которые являлись 
новыми для мусульман данной страны. Но в условиях перестройки, а также 
накануне и после распада сссР, они проникают в среднюю Азию, Поволжье 
и на северный кавказ. Этот процесс следует рассматривать как проявление 
активности мусульманских организаций, отдельных фигур, призывающих 
единоверцев к участию в политических процессах в стране, где происходили 
коренные социальнно-экономические преобразования. 

Процесс возрождения ислама в сссР, начавшийся с середины 80-х гг., 
продолжается на постсоветском пространстве и поныне. в регионах компактного 
проживания мусульман, в том числе и на северном кавказе, он был сопряжен 
с изданием исламских газет, открытием мусульманских учебных заведений и 
профессиональным изучением ислама, мусульманской культуры, печатанием 
религиозной литературы, строительством мечетей, появлением иностранных 
фондов, поддерживающих исламское образование, финансирующих 
совершение мусульманами паломничества в Мекку и пр. стали оживляться и 
укрепляться связи российских мусульман с единоверцами из мусульманских 
государств. в Москве действовали международные исламские организации, 
осуществляющие благотворительную и просветительскую деятельность, такие 
организации стали появляться и в других российских регионах, в том числе и 
на северном кавказе.

Исламское возрождение – явление, способствующее позитивным переменам, 
имеющее конструктивный, интеграционный характер, но вместе с тем, с ним 
связаны дезинтеграционные изменения, негативно влияющие на культурное 
единство мусульман, разжигающие религиозную и межнациональную вражду. 

Исламское возрождение на северном кавказе происходило в контексте 
обстоятельств, связанных со следующими фактами: а) освобождение от 
коммунистического диктата и формирование условий для свободного 
отправления мусульманами религиозных обрядов; б) проникновение 
нетрадиционных для региона исламских течений и их политическая 
нацеленность; в) возникновение конфликта между религиозной традицией и 
нетрадиционными для региона исламистскими ценностями.

как один из ключевых аспектов исламского возрождения на северном 
кавказе следует рассматривать появление и распространение нетрадиционного 
для региона фундаменталистского, религиозно-политического движения 
в суннитском исламе, именуемое ваххабизм. его идеология и практика 
активизируются в конце 80-х − начале 90-х годов в Дагестане, Чечне, 
Ингушетии, карачаево-Черкессии. Малочисленные ваххабитские группы 
от «просветительской» деятельности переходят к политической активности, 
все чаще заявляя жесткие требования. в конечном итоге это чуждое для 
северокавказских народов религиозно-политическое течение в исламе 
способствует распространению в регионе агрессивного национализма и 
сепаратизма. 
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весной 1989 года с участием ваххабитов был разогнано Духовное управление 
мусульман северного кавказа во главе с муфтием М. Геккиевым, обвиненным 
в том, что он не знает коран. следствием провокационной деятельности 
ваххабитов были беспорядки в гг. Махачкала, Хасавюрт, Буйнакск, митинги с 
антиконституционными лозунгами, бесчинства во многих мечетях, изгнание 
имамов, не разделяющих их взгляды [4, с. 105].

9 июня 1990 года в г. Астрахань была основа Исламская партия возрождения 
для противодействия советско-коммунистическим и постсоветским 
структурам, а в ее программных документах отмечалась необходимость 
восстановления ислама среди народов сссР, очищения «советского ислама» 
от всего наносного и возвращения его к корану и сунне [5, c. 175-176]. 

Эта партия так и не смогла выступить в качестве религиозно-политической 
силы, выступающей от имени всех мусульман сссР, а позже и сНГ. с 
распадом сссР она распадается на региональные отделения, а ее члены, 
активизировавшие свои действия в местах их проживания, в том числе и 
на северном кавказе, получили название ваххабитов. На митингах, часто 
проходивших на улицах городов северного кавказа, ваххабиты заявляли, что 
местный ислам не является чистым, он должен быть очищен от наслоений, 
считали грехом посещение могил умерших, особенно зияратов святых.

в эти годы происходят вооруженные столкновения между традиционалистами, 
силовыми структурами и религиозными нетрадиционалистами в Махачкале, 
кизил-Юрте, Буйнакске, Гудермесе, Грозном, карачаевске. Эта ситуация 
приобретает свои особенности в Чечне, где ваххабиты нашли широкое поле 
действия в связи с сепаратистской деятельностью Д. Дудаева, А. Масхадова. 

25 июля 1998 года в г. Грозный по инициативе муфтия Чечни А.А. кадырова 
созывается конгресс мусульман северного кавказа. На этом форуме, 
впервые после распада сссР, объединившем представителей традиционного 
мусульманского духовенства северного кавказа, были решительно осуждены 
действия ваххабитов, а ваххабизм как течение в исламе признан антиисламским 
и экстремистским. А.А. кадыров признал, что ваххабизмом заражены многие 
властные структуры Ичкерии [6, c. 163]. 

Религиозные радикалы которым, безусловно, относились «северокавказские 
ваххабиты», представляли угрозу не только для граждан, исповедующих 
традиционный ислам, но и в целом для общества с мультикультурными 
традициями. Дезинтеграционная роль ваххабитов проявлялась в том, что они, 
выступая против традиционного мусульманского духовенства и бытующего 
народного ислама, добивались замены его «чистым исламом», что порождало 
конфликтные ситуации. в северокавказском регионе и за его пределами 
совершались теракты, к которым они считаются сопричастными. Ими 
ставилась задача построения кавказского халифата, и объявлялись врагами 
ислама все, кто не разделял их точку зрения. На северном кавказе, начиная с 
середины 90-х годов до настоящего время, погибло более 60 представителей 
официального духовенства, но многие совершенные преступления до сих 
пор не раскрыты. Между тем, в общественном мнении устойчив слух: в их 
раскрытии не заинтересованы силовые структуры. 

в начале 2005 года в кабардино-Балкарской Республике накопились 
серьезные противоречия между официальным духовенством в лице муфтията 
и власти, с одной стороной, и лидерами ваххабизма, с другой стороны. 
трагические события, происшедшие в том году в Нальчике, подробно описаны 
в книге «Ислам на северном кавказе: история и современность. И. текушев 
в ней пишет: «конфликт между ДуМ кабардино-Балкарской Республики и 
общиной, которая исповедовала обновленческий ислам (салафизм начался 
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гораздо раньше того времени, когда Анас Пшихачев дослужился до поста 
ДуМ кБР. однако именно с его приходом противоречия в общине переросли в 
открытое противостояние)» [7, с. 144]. конфликт начался с того, что салафиты 
призывали отменить многие разорительные поминальные обычаи, вывести 
ислам из «похоронной» сферы и сделать его полнокровно фунционирующей 
системой в республике. 

Активное противодействие ваххабитам оказывало традиционное 
духовенство Дагестана, Чечни, Ингушетии, кабардино-Балкарии, карачаево-
Черкессии, а также местные органы власти. в целях ослабления воздействия 
влияния ваххабитов на молодежь принимались законы, блокирующие их 
деятельность, приравнивающие ее к религиозному экстремизму. 

Исламское духовенство на северном кавказе активно в общественно-
политических процессах региона, оно принимает участие в урегулировании 
внутрирелигиозных конфликтов, способствует сохранению политической 
стабильности. оно проявляет свою заинтересованность в установлении диалога 
между традиционным исламом и салафитами-ваххабитами. Но, начавшийся 
весной 2012 года в Дагестане диалог между представителями традиционного 
ислама (представляемых Духовным управлением мусульман Дагестана) и 
салафитами (ваххабитами), прерывается терактом, в ходе которого погибает 
суфийский шейх саид Афанди Чиркейский, являвшейся ключевой фигурой 
этого диалога. 

о необходимости возобновления диалога между традиционалистами и 
умеренными салафитами на северном кавказе все чаще высказываются 
как некоторые политические деятели, так и представители официального 
духовенства. в Чеченской Республике отношение к такому диалогу несколько 
иное в силу доминирования суфийского ислама и его государственной 
поддержки. Но это вовсе не означает, что здесь в молодежной среде перестали 
существовать салафитско-ваххабитские настроения и не должно быть 
«разговора» между «традиционалистами и нетрадиционалистами». 

Нередко в исследованиях, посвященных этнополитическим и 
конфессиональным проблемам на северном кавказе, фальсифицируется 
суть противоречивых, трагических процессов, протекающих здесь. в одной 
из публикаций утверждается, что «кавказские этнические общины заняли 
в современной химерической государственности нишу антисистемы, а 
ваххабизм выступает в роли антисистемной идеологии» [8, c. 37]. Под 
химерической государственностью подразумевается – Россия, а кавказские 
общины, существующей в российских регионах, считаются антисистемами, 
пожирающими ее, а их идеологическим обеспечением – ваххабизм. 

Это примитивно-абсурдное высказывание – яркий образчик провокации, 
состряпанной в «лаборатории», где занимаются всевозможными 
манипуляциями, искажающими реальное положение дел, пытаясь отлечь 
внимание от фундаментальных проблем, существующих на северном 
кавказе, якобы исходящих от кавказцев, «кавказских общин», составляющих 
антисистему, и подверженных религиозно-радикалистским химерам. 

Недавно опубликовано достаточно интересное, но не бесспорное по целому 
ряду аспектов исследование, принадлежащее известному отечественному 
религиоведу И.П. Добаеву, осмысливающему процесс радикализации ислама 
в современной России [9]. вместе с тем, с нашей точки зрения, ислам сам 
по себе не может радикализироваться, экстремизироваться, терроризоваться. 
такое «качественное состояние» ему придают люди, организации, движения, 
прикрывающиеся исламскими лозунгами, стремящиеся реализовывать свои 
конкретные, часто приступные, цели и задачи. 
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в этом контексте сомнительна научная корректность, часто вводимых в 
научный оборот терминов: «радикализация ислама», «политический ислам», 
«исламисты», «исламизм», «исламский экстремизм», сочетание «ислам» и 
«терроризм». 

в рамках ислама существуют течения, секты, деятельность которых 
носят выраженный разрушительный религиозный и политический характер. 
относить их практику и идеологию к исламу, по меньшей мере, некорректно. 
отсутствие четкого определения термина «политический ислам», «радикальный 
исламизм» в методологическом отношении запутывает суть последующих 
рассуждений, построенных на этих конструктах. Исходные понятия должны 
быть четко определены, а на их основе строиться вся последующая логика 
изложения. Подобным анализом невозможно разобраться в реальных угрозах, 
существующих на северном кавказе, а между тем они имеют глубокую 
социально-экономическую, политическую основу. 

Их решение позволит добиться интеграции многоконфессионального 
и многонационального российского общества. Что касается радикализма, 
экстремизма ваххабитов, то эти явления, будучи специфическими угрозами для 
общества, государства, являются вторичными, надстроечными. Блокирование 
их деятельности связано с использованием комплекса мероприятий правого, 
политико-идеологического, духовно-культурного характера при одновременном 
решении проблем социально-экономического улучшения благосостояния 
людей, преодоления коррупции, установления социальной справедливости. 
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