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баллада. к структурным основам этнопоэтического 
сознания лезгинского народа 1960–1980-х годов

В 1960–1980-е годы строительство социалистического социума вступает в завершаю-
щую стадию. Этот процесс был сопряжен с рационализацией ментальных конструк-
ций творческого сознания, что обеспечило смысл полноты идентичности поэтического 
духа, обращенного уже к всеобщим смыслам бытия. Актуальность всеобщих смыслов 
обозначила условия расширения жизненного пространства этнопоэтического сознания 
лезгин, которое уже открывается к жанровым и строфическим формам восточных и 
западных систем стихосложения. Этим и вызвано активное обращение лезгинских поэ-
тов к жанру баллады, исследованию которого и посвящена данная статья.
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В 1960-х  годах завершаются процессы 
выстраивания институциональных основ 
социалистического государства, резуль-
татом чего стало высвобождение целого 
потока энергии, которая направляется 
на производство новых смыслов социа-
листической идентичности. Устойчивость 
этих смыслов привела к локализации 
жизненного пространства коллективного 
сознания, импульсивные ритмы которого 
и явились катализатором мощных созида-
тельных сил, обеспечивших динамичное 
социально-экономическое развитие стра-
ны. Это обозначило актуальность индиви-
дуально заданных духовных императивов, 
располагающих бытийными смыслами че-
ловеческого существования.

Схватывание бытийных смыслов в сим-
волических реалиях духовной жизни обес-
печило условия рационализации менталь-
ных конструкций творческого сознания, 
следствием чего и явились возможности 
обращения к устойчивым, универсальным, 
вневременным парадигмам общественного 
бытия. Эти возможности определяют ак-
туальность исторически фиксированных 
форм бытия, через которые страницы про-
шлого встраиваются в ритмы настоящего.

Тотальная рефлексия на историческое 
прошлое указывает на возросший интерес 
«литературы к национальной истории, ее 
героическим и трагическим страницам, 
осмыслению жизнь человека в погранич-
ных ситуациях, трагических коллизиях, 
к острым проблемам добра и зла, вернос-
ти и корыстолюбия, самоотверженности 

и вероломства, правды и лицемерия» [3, 
с. 92]. Это и явилось причиной столь ши-
рокого распространения жанра баллады 
в дагестанской, в том числе и лезгинской, 
литературе, который «представляет собой 
крупные и многообразные идейно-темати-
ческие циклы, в которых осмысливаются 
события исторического прошлого, борьба 
его народов за национальную и социаль-
ную свободу, героические деяния его сы-
новей, создаются образы ярких и значи-
тельных личностей, акцентируется вни-
мание на чрезвычайных и неординарных 
событиях жизни» [3, с. 92].

В лезгинской литературе к жанру бал-
лады обращается известный поэт Алирза 
Саидов. Баллада занимает особое место 
в творчестве поэта, она определяет суть 
его творческого явления.

Композиционные характеристики бал-
лады А. Саидова «Саидан вилер» («Глаза Са-
ида») определены историческим событием. 
В «Рассказе о себе» Сулейман Стальский от-
крывает следующие трагические страницы 
жизни лезгинского ашуга ХVIII в. Саида 
из Кючхюра. «Когда-то давно в Кюринских 
горах жил у нас владетельный хан Мурсал. 
При нем был поэт, бедный ашуг Саид из 
Кючхюра. Слава Саида шла далеко, а хан 
не любил, чтобы при нем о других говори-
ли хвалебное. Он скучал. Позвали ашуга.

– Пой, – сказал хан, у которого было во-
семь жен, и который скучал на этом свете. 
Саид спел.

– Ты хорошо, кажется, спел, – сказал хан. 
Ты мастер, конечно, но почему ты смотришь 
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2�так дерзко? Ведь здесь присутствуют мои 
жены… и выколол глаза ашугу» [5, с. 387].

Причины такого сурового наказания 
ашуга исследователь лезгинской литера-
туры Г.Г. Гашаров видит в том, что «как 
большой поэт Саид не мог не говорить 
правду в своих стихах, не отразить проти-
воречия своей мрачной эпохи. Его песни 
приводили ханов в бешенство. Правитель 
Кюры Сурхай-хан II, как об этом повест-
вует народная молва, решил расправить-
ся с сочинителем «дерзких» песен. По его 
приказанию ашуга заковали в кандалы, 
привели на ханский двор и там выкололи 
глаза. Но Сурхай-хану и этой жестокос-
тью не удалось заглушить голос народного 
певца. Ашуг обретает еще большую славу 
в народе, в его стихах появляются <…> 
бунтарские мотивы» [2, с. 47].

В балладе А. Саидова драматический 
след в судьбе ашуга Саида выведен из бы-
тийного основания его личности и пере-
веден в нравственное поле общественного 
(народного) бытия, вследствие чего выде-
ляются некие моральные установки оп-
ределенного исторического периода, ко-
торые не соответствовали нравственным 
запросам создавшегося нового поколения 
социалистического государства: /А вилериз 
кIвахна кьел, / Гьинва вун, зи халкь?! / Рус-
вагьнава намусдин кьеб, / Амачни кьегьал?! / 
ТахьайтIа куь вирибурун / Буьркьуь я вилер, 
/ Аквазвачни ивидавай / Кьурагьрин вирер [6, 
с. 12]?! (/ В те глаза посыпали соль, / Ты где, 
мой народ?! / Посрамили чести колыбель, 
/ Нет ли героя?! / Или у вас, у всех / Сле-
пота, / Не видите в крови /Озера Кураха)?* 

Потому в отвержении этих установок мыс-
лящее сознание преследует цель удержать 
субъективность собственной самости в 
пределах смысловых устоев господствую-
щей идеологии.

Сущностные характеристики господс-
твующей идеологии удостоверяют нравс-
твенную суть мыслящего сознания, в ко-
торой уничтожено грамматически оформ-
ленное активное лирическое начало. Это 
делает несущественным протяженность, 
отделяющую настоящее от эпохи Саида, 
в результате чего становится возможным 
освещать содержание субъективности ашу-
га ХVIII века: / Хкажзава Саида кьил, / Гъи-
ле къазва саз: / «ИкI яшамиш хьайитIа мад, / 
Лянет хьурай заз! / Ни туна ви кIарабда кичI, 
/ Шарвилидин эл? (/ Поднимает голову Саид, 
/ Берет в руку чунгур: / «Если так и дальше 
жить, / Пусть проклинают меня! / Кто напу-
гал вас до костей, / Потомки Шарвили?)

Однако следует отметить, что объекти-
вированная в речи субъективность образа 
Саида существенна в переживании насто-
ящего («теперь»). Сами субъективные ха-
рактеристики образа равнодушны к тем-
поральным ритмам настоящего времени, 
которые могут удержать субъективность 
только мыслящего, рефлектирующего со-
знания (которое присуще только лири-
ческому «Я»). Потому слова, приписыва-
емые Саиду, содержат «не существующее 
в природе особое качество» [4], а именно 
нравственность, которая есть «априорное 
знание (со-знание или со-весть) о добре 
и зле, способность выносить моральные 
суждения, потребность в жизни, в добре, 
любви и красоте. Но поскольку в природ-
ном мире нравственности нет, она, таким 
образом, в определенном смысле слова 
сверхприродна, или сверхъестественна – 
так же, как и свобода» [4].

В сверхприродности и сверхъестествен-
ности нравственного содержания интегри-
руются субъективные основания личности 
и лезгинского ашуга ХVIII века, и автора 
анализируемого произведения в единую 
этническую целостность (народ), которая 
в своей исторической устойчивости рав-
нодушна к проблемам субъективности. 
Этим и объясняется то, как в ценностных 
императивах «совести» народа происходит 
унификация проблемных характеристик 
творческой субъективности ХVIII и вто-
рой половины ХХ веков, высвечивающая 
отрицание творческим сознанием систем-
ных определений организации государс-
твенного строя.

Если творческая мысль эпохи Саида 
из Кючхюра могла реализовать себя как 
внесистемная сила, то субъективность 
творческого сознания в эпоху социализма 
всецело определялась системными харак-
теристиками советского государства. По-
тому произведение завершается словами, 
подчеркивающими системную определен-
ность творческой мысли, ставшей уже рав-
нодушной к условиям породившим бытий-
ную драму Саида: /<…>Чи намусдин гуьзгуь 
тушни / Саидан вилер – / Гьавиляй къе экуь 
тушни / Кьурагьрин вирер!(/ <…>Не зеркало 
ли нашей совести / Глаза Саида – / Не пото-
му ли сегодня светятся / Озера Кураха!).

Включение исторического события 
в поэтическую конструкцию как одну из ее 
структурных доминант делает необходи-
мым унификации процессуальных харак-
теристик исторического и настоящего, что 
возможно в измерениях единого времени. 

* Здесь и далее подстрочные переводы принадлежат автору.
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Присутствие в настоящем содержатель-
ных характеристик прошлого, историчес-
кого делает неустойчивыми временные 
измерения настоящего. В результате сни-
мается смысл присутствия лирического 
«Я», в определенности пространственно-
временной структуры которого удостове-
ряется устойчивость темперальных струк-
тур настоящего. Однако неустойчивость 
интенциональных процессов настоящего 
устраняется обращенностью к историчес-
кой судьбе целого народа, который равно-
душен к индивидуальной определенности 
собственного внутреннего бытия.

В стихотворении А. Саидова «Лянет» 
(«Проклятие») жизненный порядок духа 
определяет моральное содержание, кото-
рое равнодушно к сущности этнически оп-
ределенного лирического начала. Внутрен-
няя целостность этого начала обусловлена 
духовными интенциями «Я» – субъекта, 
образная данность которого содержит суб-
станциональную определенность горца. 
Образ горца в этой определенности акти-
вен в качестве грамматически оформлен-
ного субъектного начала, достоверность 
которого выдает речевая характеристика, 
содержащая внутренний монолог горца.

Стихотворение начинается с прямой 
речи, характеризующей внутренний мир 
горца: /«Ирид югъ я кIвализ мугьман тата-
на, / АкI хьайила ирид бахт зав агакьнач. / 
Иридра зи никIер харци гатана, / Ирид кас-
дин дерт алудиз алакьнач» – / Лугьуз, дагъви 
акъвазнавай къапудал <…> [6, с. 20]./ («Уже 
семь дней как в дом не заходит гость, / По-
этому семь радостей не дошли до меня. / 
Семь раз мои пашни побил град, / У семе-
рых людей не сумел отогнать печаль!» – / 
Говоря, горец стоял у ворот <…>).

Внутренний монолог, занимающий 
почти все информационное пространство 
произведения, проявляет обусловлен-
ность чувственного мира главного героя 
устойчивыми императивами горского эти-
кета. Поскольку этикет зафиксирует века-
ми сложившиеся традиции, определяю-
щие особенности взаимоотношений меж-
ду людьми, то его нарушение выталкивает 
индивида из упорядоченных структур 
жизнедеятельности горских народов. Мо-
нолог горца прерывается словами автора, 
несущими нагрузку событийного содер-
жания. Объективность этого содержания 
делает возможным включение в текст про-
изведения некоего неопределенного лица, 
присутствие которого выдает условия 
конструирования диалогического поля. 
Именно в диалоге между неопределенным 
лицом и горцем удостоверяется приоритет 

традиционной этической модели над дру-
гими социальными формами жизнеобес-
печения общностей горских народов.

Из слов собеседника горец узнает, что 
пока его не было дома, сын не пустил до-
мой кунака, потому народ проклинал его 
дом. Ответ горца материализует обострен-
ное чувство справедливости, обусловлен-
ное необходимостью соответствия миро-
воззренческих ориентиров горцев с усло-
виями жизни: / – Хьайи кардин гъавурда зун 
авачир, / Виш йисуз за хвена хуьре адалат. / 
Акунач югъ гъамни шадвал галачир, / И кIвале 
за алчах хциз фу гана, / ЯтIа квахьрай и кIвал 
дагъдин синелай! / Квахьрай хвани, – зи рикI 
адан цIу кана, – / Эгер мугьман чукурнатIа 
гъенелай. (/ – Я не понимал, что происхо-
дит, / Сто лет я сохранял справедливость 
в селе. / Не видел дня без горя и радости, / 
В этом доме я кормил подлого сына, / Тог-
да пусть исчезнет этот дом с гребня горы! 
/ Пусть пропадет и сын, – он опалил мое 
сердце своим огнем, – / Если [он] выгнал 
гостя со двора).

Стихотворение «Лянет» («Проклятие») 
имеет композиционную структуру балла-
ды, содержательная конструкция которой 
обусловлена активностью исторического 
времени. Растущий уровень творческой 
рефлексии на историческое прошлое сви-
детельствовал о все более усугубляющемся 
в 1970-х годах кризисе ценностных устоев 
социалистического строя.

Таким образом, процесс становления 
институциональных структур Советского 
государства имел своим логическим завер-
шением формирование сущностных харак-
теристик системной целостности, которая 
уже с 1960-х годов выдавала устойчивость 
базовых параметров социалистического со-
циума. Это было и следствием постепенно-
го усложнения его структурных смыслов, 
обозначившего условия ухода творческого 
сознания от ценностных императивов кол-
лективного бытия. Действенность этих ус-
ловий открывала творческой мысли новые 
грани идентичности, доставляющие идею 
всеобщности ее бытия.

Обращение к всеобщим явлениям бы-
тия было индивидуально мотивировано 
данными духовными интенциями поэ-
тического духа, определившими общие 
тенденции развития послевоенной лите-
ратуры дагестанских народов. В резуль-
тате в «литературе стали утверждаться 
мотивы несовершенства жизни, сомнений, 
поисков нравственных ценностей и истин. 
Постепенно стали возвращаться в литера-
туру, в первую очередь – в поэзию, тради-
ции философского осмысления жизни как 
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2�сплетения противоречий. И поиски отве-
тов на философские вопросы. Стремление 
к постижению истин уже приводило авто-
ров к вопросам социальным, к следующе-
му этапу осмысления противоречий и их 
истоков, охватывающему 60–80 годы ХХ 
века» [1, с. 16–17].

«Поэтическая разработка» универсаль-
ных, всеобщих проблем обозначила усло-
вия расширения жизненного пространс-
тва духа. Как следствие, этнопоэтическое 
сознание лезгин открывается к структур-
ным смыслам традиционных жанров, в 
том числе и баллады.
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